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Содерііаніе

 

части

 

оффиціальноё:

 

Опредѣленіе

 

Св.

 

Синода.— Епар-
аальныя

 

распоряженія

 

и

 

пзвѣстія.—Епархіальпая

 

хронпка —Объявлепіе, —

—Вакаптпыя

  

мѣста.

Опредѣленіе

  

Святѣйшаго

  

Синода.

Опреаѣлѳніемъ

 

Овятѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

19

 

октября
—о

 

ноября

 

1899

 

года,

 

постановлено! ■

 

установить

 

общимъ
для

 

всѣхъ

 

епархій

 

правиломъ,

 

чтобы

 

штатные

 

діаконы,
занимающееся

 

обученіемъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

и

 

школахъ

 

грамоты,

 

были

 

освобождаемы

 

отъ

 

совершенія
утреппихъ

 

богослуженіи

 

въ

 

учгбные

 

дни,

 

если

 

въ

 

таковые

дни

 

не

 

случится

 

какого-либо

 

мѣстнаго,

 

чтимаго

 

въ

 

приходѣ

праздника,

 

а

 

отъ

 

участія

 

въ

 

совершепіи

 

приходскихъ

 

требъ
лишь

 

во

 

время,

 

назначенное

 

для

 

классныхъ

 

занятій

 

въ

церковныхъ

 

школахъ.

Епархіальші

 

распорлженід

 

и

 

пзвѣстія.

Преподано

 

архипастырское

 

благословеиіе:

 

а)

 

временному

^Петербургскому

 

купцу

 

изъ

 

кр-нъ

 

дер.

 

Me

 

духово

 

Карпу
Трифонову

 

за

 

пожертвованіе

 

100

 

руб..

 

на

 

иостроеніе

 

храма

и

 

ШО

 

руб.

 

на

 

покрытіе

 

расходовъ

 

по

 

расширенію

 

школьеаго

і



—
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зданія,

 

23

 

ноября,

 

б)

 

отставному

 

унтеръ-офицеру

 

дер.

 

Чен-
цова,

 

Стоянцевской

 

волости,

 

Діонисію

 

Дмитргеву

 

за

 

пожерт-

вованіе

 

200

 

руб.

 

въ

 

церковь

 

села

 

Стоянца,

 

Корчевского
уѣзда,

 

и

 

креотьянкѣ

 

дер.

 

Русилова,

 

той

 

же

 

волости

 

и

 

уѣзда,

Ульянѣ

 

Ивановой

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

ту

 

же

 

церковь

 

100р.
Рукоположены:

 

а)

 

во

 

священника-учитель

 

Треетенскаго
земскаго

 

училища

 

Николай

 

Паповъ

 

къ

 

Знаменской

 

церкви

пог.

 

Смердынскаго,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

23

 

ноября,

 

и

 

діа-
конъ

 

Тверского

 

Спасопреображенскаго

 

каѳедральпаго

 

собора
Алексій

 

Воскресеншй

 

къ

 

церкви

 

при

 

дер.

 

Филипповѣ,

 

Кор-
чевского

 

уѣзда,

 

30

 

ноября;

 

б)

 

во

 

діакона— псаломщикъ

Тверской

 

Воскресенской

 

церкви

 

Николай

 

Ушаков»

 

къ

 

той

же

 

церкви,

 

съ

 

оставленіемь

 

въ

 

должности

 

псаломщика,

 

21
ноября,

 

и

 

псаломщикъ

 

Новоторжской

 

Единовѣпческов

Покровской

 

церкви

 

Алексѣй

 

Окобниковъ

 

къ

 

Вышне-
волоцкому

 

Казанскому

 

собору,

 

26

 

ноября.
Определены:

 

а)

 

во

 

священника— псаломщикъ

 

села

 

Град-
ницъ,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

Александр

 

Войков»

 

къ

 

церкви

 

Крас-
нохолмскаго

 

Духовнаго

 

Училища,

 

1

 

декабря;

 

б)

 

во

 

діакона
—псаломщикъ

 

села

 

Ладьина,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

Владимщъ
Звѣревъ

 

къ

 

церкви

 

пог.

 

Пееочни,

 

Осташковскаго

 

уѣзда,

 

2
декабря;

 

в)

 

во

 

псаломщика

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Оеташ-
ковскомъ

 

Духовномъ

 

Училищѣ

 

Николай

 

Образцова

 

ко

 

Ржевской
Знаменской

 

иоремной

 

церкви,

 

28

 

ноября,

 

коллежскій

 

ре-

гистраторъ

 

Павел»

 

Завьялова

 

къ

 

церкви

 

села

 

Кожина,

 

что

на

 

р.

 

Яхромѣ,

 

30

 

ноября,

 

и

 

учитель

 

Семеновской
церковно-приходской

 

школы

 

Леонид»

 

Флоренскій

 

къ

Тверской

 

Единовѣрческой

 

Успенской

 

церкви,

 

3

 

декабря.
Нерсмѣщенъ

 

діаконъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

цер-

кви

 

Іолнна

 

Предтечи,

 

что

 

въ

 

Залѣсьѣ,

 

Корчевского

 

уѣзда.

Алексіи

 

Крылов»

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ладьина,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

2

 

декабря.
Уволены,

 

согласно

 

нрошенію:

 

свяшенникъ

 

Вышневолоц-
каго

 

Казапскаго

 

л;енскаго

 

монастыря

 

Нрокопій

 

Верезшъ

 

отъ
должности

 

духовнаго

 

слѣдователя

 

въ

 

1

 

благочипн.

 

округѣ,

Вышноволоцкаго

 

уѣзда,

 

20

 

ноября,

 

діаконъ

 

пог.

 

Пееочни,
Осташковскаго

 

уѣзда,

 

Петр»

 

Рубцов»,

 

по

 

болѣзни,

 

20

 

ноября,
и

 

псаломщикъ

 

села

 

Кожина,

 

что

 

при

 

Яхромѣ.

 

Кашинскаго
уѣзда,

 

Захары

 

Завьялов»,

 

30

 

ноября.
Утверждены:

 

свяшенникъ

 

села

 

Афимьина,Вышнев.

 

уѣзда,

Василій

 

Алексѣев»

 

въ

 

должности

 

духовнаго

  

слѣдователя

 

въ
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1

  

благочинническомъ

 

окрѵгѣ,

 

а

 

свяшенникъ

 

Вышиеволоцкаго
Казанскаго

 

собора

 

Арсеній

 

Нокровскт

 

сотрудникомъ

 

ему.

Исключается

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію

 

цротоіерей

 

Осташ-
ковскаго

 

Троицкаго

 

собора

 

Николай

 

Аниханов»

 

(f

 

2

 

ноября)

По

 

дѣламъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Опредѣленіемъ

 

Еаархіальнаго

   

Училищнаго

   

Совѣта

 

отъ

2

  

минувшаго

 

ноября,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Высокопреосвя-
щепсівомъ

 

23

 

ноября,

 

вновь

 

открыты

 

церковно-приходскія
школы:

 

въ

 

селѣ

 

Кесовой-Горѣ

 

(для

 

дѣвочекъ)

 

и

 

въ

 

с.

 

Лобковѣ

(смѣшанная),

 

Кашинскаго

 

уѣзда.

5тверждены:

 

а)

 

въ

 

должности

 

завѣдующихъ

 

и

 

законо-

учителей:

 

свяшенникъ

 

села

 

Кесовой-Горы

 

Алексѣй

 

Некрасов»
—Косовской

 

женской

 

церковпо-приходской

 

школы

 

и

 

свящ.

села

 

Лобкова

 

Іоанн»

 

Виноградов»

 

Лобковской

 

церковно-при-

ходсі.ой

 

школы,

 

Кашинскаго

 

уѣзда;

 

б)

 

въ

 

должности

 

учите-

лей

 

и

 

учительницъ:

 

окончившая

 

курсъ

 

Царско-сельскаго

 

учи-

лища

 

Варвара

 

Некрасова — въ

 

должности

 

учительницы

 

Ке-
совскои

 

женской

 

церковно- приходской

 

школы;

 

бывшій

 

воспи-

тании

 

къ

 

Духовной

 

Семинаріи

 

Николай

 

Разумихин» — и.

 

д.

учителя

 

Михайло-Архангельской,

 

имѣюшая

 

званіе

 

учитель-

ницы

 

Лидгя,

 

Соколова — Лавровской

 

и

 

бывшій

 

воспитанникъ

Дух.

 

Семинаріи

 

Александр»

 

Колосов»—

 

Семеновской

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

окобчившій

 

курсъ

Дух.

 

Семинаріи

 

Александр»

 

Русев» — въ

 

должности

 

третьяго

учителя

 

Старо-Елецкой

 

второклассной

 

церковноприходской
школы,

 

Ржевскаго

 

уѣзда.

 

окончившая

 

курсъ

 

женской

 

про-

гимпазіи

 

Екатерина

 

Рождественская— въ

 

должности

 

помощ-

ницы

 

учительницы

 

монастырской

 

Срѣтенской

 

женской

 

цер-

ковпо-приходской

 

школы

 

въ

 

г.

 

Кашинѣ.

Перемещены:

 

учительница

 

Вориеоглѣбской

 

церковно-

приходской

 

школы

 

Клавдія

 

Воскресенская—

 

въ

 

Устьинскую
двухклассную

 

школу,

 

Калязипскаго

 

уѣзда,

 

учитель

 

Іоанно-
Иредтеченской

 

цорковно-нриходской

 

школы,

 

Калязинскаго
уѣзда,

 

Алексѣй

 

Волков» — въ

 

Старо-Елецкую

 

второклассную

школу.

 

Ржевскаго

 

ѵѣзда,

 

учитель

 

Михайло-Архангельской
Церковно-приходской

 

школы

 

Константин»

 

Знаменскій — въ

*вдбковекую

 

школу,

 

Кашинскаго

 

уѣзда.



—
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Епархіальная

   

хроника.

Августа

 

29.

 

Въ

 

5

 

часу

 

пополудни

 

Архіепиекопъ

 

Димитрій
прибыль

 

по

 

желѣзпой

 

дорогѣ

 

изъ

 

Твери

 

въ

 

Вышнііі-Волочекъ

 

п.

 

былъ

встрѣченъ

 

благочипнымъ

 

1

 

Вышневолопкаго

 

округа,

 

ыастоятелемъ

 

со-

бора,

 

протоіерсемъП.Алексѣевымъ,

 

г.псправппкомъ,

 

городсипмъ голо-

вой

 

п

 

другими

 

представителями

 

города

 

и— отбылъ

 

затѣмъ

 

въ

 

Казаыскііг
Вышиеволоцкін

 

женскій

 

монастырь,

 

въ

 

коемъ

 

было

 

совершено

 

пмъ

всенощное

 

бдѣніе

 

і

 

подъ

 

29

 

августа)

 

въ

 

монастырскомъ

 

соборѣ,

 

въ

сослужепін

 

монастырскпхъ— иротоіерея

 

В.

 

Поддубскаго,

 

сиященші-

ковъ

 

Пр.

 

Березина

 

п

 

Мпх.

 

Беневоленскаго

 

и

 

Вышневолоцкаго

 

со-

бора

 

свящ.

 

А.

 

Покровскаго.

 

Прсдъ

 

пѣніемъ

 

поліелея

 

былъ

 

прочи-

танъ

 

(Архіепискономъ)

 

акаѳсстъ

 

св.

 

Іоанну

 

Предтечѣ.

 

Богослуже-
ніе

 

совершалось

 

воскресное

 

въ

 

соедішеніп

 

со

 

службой

 

св.

 

I.

 

Пред-
течѣ.

 

Всенощное

 

бдѣпіе

 

окончилось

 

въ

 

11

 

часовъ

 

ночи.

Лптургія

 

въ

 

томъ

 

же

 

храмѣ

 

была

 

совершена

 

Архіеппскопомъ,
въ

 

сослу/кеніи

 

протоіерея

 

В;

 

Иоддубекаго,

 

свящ.

 

Мпх.

 

Беневоленскаго,
с.

 

Лютницъ

 

Бѣж.

 

уѣзда,

 

I.

 

Жданова,

 

который

 

на

 

маломъ

 

входѣ

 

былъ
награжденъ

 

скуфьей.

 

Предъ

 

литургіей

 

была

 

отслужена

 

паннихпда

 

по

Пмператорахъ

 

Алсксандрѣ

 

I.

 

Александрѣ

 

II

 

и

 

Алексапдрѣ

 

III

 

и

 

по

православным!

 

вопиамъ.

 

Па

 

литургіи

 

проиовѣдь

 

была

 

произнесена

Высокопреосвященнымъ

 

Дпмптріемъ.

 

Послѣ

 

лптургін

 

былъ

 

отслу-

жепъ

 

молебепъ

 

св.

 

Предтечѣ

 

и

 

Крестителю

 

Господню

 

Іоанну.
Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

Высокопреосвященный

 

Дпмптрій

 

посѣтплъ

Нпколо-Столпенскій

 

монастырь,

 

паходящійся

 

въ

 

10

 

верстахъ

 

отъ

г.

 

Вышняго-Волочка.
Августа

 

30.

 

Понедѣлышкъ.

 

Перенесете

 

мощей

 

св.

 

благо-
вѣрпаго

 

велпкаго

 

князя

 

Александра

 

Невскаго.

 

Всенощное

 

бдѣніе

совершено

 

было

 

Высокопреосвященнымъ

 

Дпмптріемъ

 

въ

 

Казансшгь
соборѣ

 

г.

 

Вышняго-Волочка,

 

въ

 

сослуженіи

 

настоятеля

 

собора,

 

про-

тоіерея

 

П.

 

Алексеева,

 

свящ.

 

Преображенской

 

церкви

 

Мпх.

 

Стра-
хова

 

н

 

Петропавловской

 

церкіш

 

того

 

же

 

города

 

Вас.

 

Ушмарскаго,
соборныхъ

 

священшіковъ

 

А.

 

Жптшікова,

 

А.

 

Покровскаго,

 

с.

 

Афимь-
пна

 

В.

 

Алексѣева

 

п

 

с.

 

Алексѣевскаго

 

В.

 

Княщпнскаго.
Въ

 

томъ

 

ж

 

соборѣ

 

совершена

 

была

 

литурпя

 

Архіеппскопомъ
Димптріемъ

 

въ

 

сослуженіп

 

протоіерея

 

П.

 

Алексѣева,свящ.

 

Преобра-
жепской

 

кладбищенской

 

церкип

 

г.

 

Вышняго-Волочка

 

Мпх.

 

Страхован
Петропавловской

 

церкви

 

В.

 

Ушмарскаго,

 

соборныхъ

 

священнпковъ
А.

 

Жптішкова,

 

А.

 

Покровскаго,

 

с.

 

Алексѣевскаго

 

В.

 

Княщпнскаго,
с.

 

Афпмыша

 

В.

 

Алексеева.

 

На

 

маломъ

 

входѣ

 

были

 

награждены
набедренниками

 

священники

 

А.

 

Покровскій,

 

В.

 

Квящинскій

  

и

 

В.



—
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Алексѣевъ.

 

На

 

литургіи

 

былъ

 

рукополояіенъ

 

монахъ

 

Николо-Стол-
пенскаго

 

монастыря

 

Аиатолій

 

во

 

іеродіакона.

 

Проповѣдь

 

была

 

про-

изнесена

 

Высокопреосвященнымъ

 

Димитріемъ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

былъ
совершенъ

 

крестный

 

ходъ

 

къ

 

памятнику-часовнѣ

 

(съ

 

иконою

 

св.

благоиѣрнаго

 

велпкаго

 

князя

 

Александра

 

Невскаго,

 

сооруженному

гражданами

 

г.

 

Вышняго-Волочка

 

въ

 

память

 

кончины

 

Царя-Освобо-
дителя

 

Государя

 

Императора

 

.Александра

 

2-го),

 

у

 

котораго

 

было
отслужено

 

благодарственное

 

молебствіе

 

съ

 

обычными

 

многолѣтіями,

затѣмъ

 

у

 

нодножія

 

памятника-часовни

 

(поосвященіи

 

воды

 

и

 

окропле-

ніи

 

онагр

 

Высокопреосвященнымъ)

 

протоіереемъ

 

П.

 

Алексѣевымъ

была

 

произнесена

 

рѣчь.

 

Цоспѣ

 

сего

 

была

 

отслужена

 

паннпхида

 

по

въ

 

Бозіі

 

ночившемъ

 

Государѣ

 

Императорѣ

 

Александрѣ

 

II.

 

Въ

 

слу-

жена]

 

молебствія

 

и

 

пашшхиды

 

участвовало

 

градское

 

духовенство

п

 

пѣкоторые

 

изъ

 

сельскихъ

 

священников'!,.

 

При

 

богослуженіа

 

при-

сутствовали

 

Тверской

 

Губернаторъ

 

князь

 

Ник.

 

Дм.

 

Голіщынъ,

 

се-

ваторъ.

 

профессоръ

 

Спб.

 

университета

 

11.

 

С.

 

Таганцевъ,

 

предводи-

тель

 

дворянства

 

князь

 

А.

 

А.

 

Нутятинъ,

 

представители

 

г.

 

Вышняго-
Волочка,

 

воспитанники

 

и

 

воспитанницы

 

учебныхъ

 

заведеніп

 

города

и

 

множество

 

народа.

 

По

 

окончаніи

 

пашшхиды

 

одиимъ

 

изъ

 

быв-
шихъ

 

воспнтанниковъ

 

Леонтьевскон

 

церковно-приходской

 

школы

(П.

 

Стуловымъ)

 

было

 

произнесено

 

стихотвореніе,

 

посвященное

 

па-

мяти

 

Царя-Освободителя.
Сентября

 

1.

 

Среда

 

Начало

 

индикта,

 

сирѣчь

 

новаго

 

(цер-
ковнаго)

 

лѣта.

 

Преподобнаго

 

отца

 

нашего

 

Симеона

 

Столпника.

 

Все-
нощная

 

совершена

 

была

 

Архіспископомъ

 

Дпмптріемъ

 

въ

 

церкви

 

ев:

вселенскахъ

 

святителей

 

Василія

 

Велпкаго,

 

Грпгорія

 

Богослова

 

и

Іоанна

 

Златоуста,

 

что

 

при

 

Архіерепскомъ

 

домѣ,

 

въ.,

 

сослу-

женіп

 

іеромонаховъ

 

Галактіона,

 

Ѳеофана

 

и

 

Іосифа

 

и

 

свящ.с.Жс-
лѣзняпова,

 

Старнцкаго

 

уѣзда,

 

Ѳ.

 

Звѣрева.

 

Служба

 

отправлялась

Спасителю

 

п

 

препод.

 

Симеону

 

Столпнику,

 

По

 

случаю

 

храмового

праздника

 

литургія

 

Высокопреосвященнымъ

 

Домитріемъ

 

была

 

со-

вершена

 

въ

 

градской

 

Сішеоновской

 

церкви,

 

въ

 

сослуженіп

 

благо-
чиинаго

 

1

 

Тверского

 

градскаго

 

округа,

 

протоіерея

 

Н.

 

Модестова,
настоятеля.

 

Николаевской,

 

что

 

на

 

Звѣринцѣ,

 

церкви,

 

протоіерея

 

М.
Озерова,

 

свящ.

 

с.

 

Желѣзнякова,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

Ѳ.

 

Звѣрева,

 

ко-

торый

 

на

 

маломъ

 

входѣ

 

былъ

 

награжден'!»

 

скуфьею,

 

Екатеринин-
ской,

 

что

 

за

 

р.

 

Тверцой,

 

церкви,

 

свящ.

 

Н.

 

Вологодскаго

 

и

 

с.

 

Не-
ктарьева,

 

Тверскаго

 

уѣзда/озящ.

 

J.

 

Соколова.

 

Проіювѣдь

 

была

 

прог

внесена

 

настоятелемъ

 

Симеоновской

 

церкви,

 

протоіереемъ

 

Н.

 

Ле-
бедевым!,.

 

На

 

лптлргіп

 

былъ

 

рукоиоложенъ

 

во

 

діакона

 

къ.Воскрет
энской

 

церкви

 

сельца

 

Корелъркаго,

 

Вышневолоцкаго.уѣзда,

 

нсал.
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с.

 

Островна,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

В.

 

Смолснскій.

 

Послѣ

 

литургів.

Высокопреосвященнымъ

 

Дпмитріемъ

 

и

 

Преосвященнымъ

 

Павлоиъ,
епископомъ

 

Старицкпмъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

вышеупомянутыхъ

 

прото-

іереевъ

 

и

 

іереевъ

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

храму

 

(пр.

 

Симеону).
Сентября

 

о.

 

Воскресенье.

 

Недѣля

 

13

 

по

 

Пятидесятшщѣ

 

и

св.

 

ираведныхъ

 

Захаріп

 

и

 

Елисаветы.

 

Архіепископомъ

 

Дішптріемъ
совершена

 

была

 

литургія

 

въкаѳедральномъСпасо-Преображенскомъ

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіп

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

II

 

Соколова,

 

клю-

чаря

 

нротоіерея

 

Н.

 

Модестова.

 

епархіальнаго

 

наблюдателя

 

свящ.

I.

 

Соловьева,

 

соборнаго

 

свящ.

 

I.

 

Казанскаго,

 

свящ.

 

с.

 

Апраксина,
Кашинскаго

 

уѣзда,

 

В.

 

Завьялова,

 

который

 

на

 

маломъ

 

входѣ

 

былъ

награжденъ

 

набедренникомъ.

 

На

 

лптургіи

 

были

 

рукоположены

 

во

священника

 

къ

 

Воскресенской

 

церкви

 

с.

 

Залужанья,

 

Весьегонскаго
уѣзда,

 

діаконъ

 

Н.

 

Поляковъ

 

и

 

во

 

діакоиа

 

къ

 

Спасской

 

церкви

 

с.

Баскакова,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

псал.

 

А.Лапшинъ

 

(съ оставленіемъ
при

 

той

 

же

 

церкви

 

на

 

псаломщ.

 

должности).

 

И

 

роповѣдь

 

была

 

про-

изнесена

 

свящ.

 

церкви

 

Божіей

 

Матери

 

Неопалимой

 

Купины,

 

что

 

ва

кладбищѣ

 

въ

 

г.

 

Твери,

 

за

 

Тверцой,

 

Ѳ.

 

Рождественскимъ.

 

Послѣ.

литургіп

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

св.

 

праведнымъ

 

ЗахаріииЕля-
саветѣ

 

(ради

 

дня

 

тезоименитства

 

Благовѣрной

 

Государыни

 

Вели-
кой

 

Княгини

 

Елисаветы

 

Ѳеодоровны —5

 

сент.).

 

Послѣ

 

молебва
провозглашено

 

многолѣтіе

 

Государю

 

Императору,

 

Государынямъ
Императрпцамъ

 

АлЕксАНдръ

 

Ѳеодоровпъ

 

и

 

Маріп

 

Ѳеодоровнѣ,

 

Вели-
кпмъ

 

Князьямъ—Наслѣднику

 

Михаилу

 

Александровичу

 

и

 

Димитрію
Павловичу

 

(ради

 

дня

 

Его

 

рожденія

 

б^сент.)

 

Великой

 

Княгинѣ

 

Ели-
саветѣ

 

Ѳеодоровнѣ

    

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому.
Сентября

 

8.

 

Среда.

 

Праздникъ

 

Рождества

 

Пресвятой

 

Бого-
родицы.

 

Всенощное

 

бдѣпіе

 

(съ

 

литіею)

 

въ

 

Трехсвятительской

 

цер-

кви

 

Архіерейскаго

 

дома

 

отправлено

 

было

 

Архіепископомъ

 

Дпмв-
тріемъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

іеромонаховъ

 

Галактісна,

 

Ѳеофана

 

и

 

Іоси-
фа,

 

священниковъ

 

с.

 

Березникова,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

М.

 

Раевскаго,
с.

 

Лѣсоклинскаго,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

Д.

 

Зосимовскаго

 

и

 

с.

 

Залу-
жанья.

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

Н.

 

Полякова.

 

По

 

случаю

 

храмового
празднества

 

Архіепискономъ

 

Димитріемъ

 

была

 

совершена

 

лнтургія
въ

 

Рожд.-Богород.,

 

что

 

въ

 

Ямской

 

слободѣ,

 

церкви,

 

въ

 

сослуженіа
благочиннаго

 

1

 

Тверского

 

округа,

 

протоіерея

 

Н.

 

Модестова,

 

Нико-
лаевской,

 

что

 

иа

 

Звѣринцѣ,

 

церкви,

 

протоіерея

 

М.

 

Озерова,

 

цер-
кви

 

св.

 

апостола

 

Филиппа,

 

что

 

за

 

Волгою,

 

протоіерея

 

Н.

 

Вяхирева,
мѣстнаго

 

священника

 

Ѳ.

 

Лисицына,

 

с.

 

Березпикова,

 

Тверскаго

 

уѣзда,

свящ.

 

М.

 

Раевскаго,

 

который

 

на

 

маломъ

 

входѣ

 

былъ

 

награжден*
набедренникомъ,

 

и

 

свящ.

 

с.

 

Лѣсоклинскаго

 

Д.

 

Зоспмовскаго.

 

На

 

ли-



-

 

607

 

—

тургін

 

былъ

 

рукоіюложенъ

 

во

 

діакона

 

учитель

 

Прудовскагд

 

зем-

скаго

 

училища,

 

окончившій

 

курсъ

 

Тверской

 

дух.

 

Семинаріи

 

А.
Исполатовъ,

 

определенный

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

п.

 

Соболъ,
Іѵалазішскаго

 

уѣзда.

 

Проповѣдь

 

была

 

произнесена

 

свящ.

 

Ѳ.

 

Лиси-
цыными

 

Послѣ

 

лвтургіи

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

храму

 

(Бояйей
Матери),

 

съ

 

прочтеніемъ

 

молитвы

 

и

 

провозглашеніемъ

 

обычныхъ
многолѣтій.

Сентября

 

12.

 

Воскресенье.

 

Недѣля

 

14

 

по

 

Пятидесятницѣ,

предъ

 

Воздвшкепіемъ

 

чсстнаго

 

Креста

 

Господия.

 

Архі-
еішскономъ

 

Димитріемъ

 

была

 

совершена

 

литургія

 

въ

 

Спасо-Пре-
обра;ке;іскомъ

 

каоедральномъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

Семи-
наріи,

 

архимандрита

 

Василія,

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

П.

 

Соколо-
ва,

 

ключаря

 

протоіерея

 

Я.

 

Модестова

 

и

 

соборнаго

 

свящ.

 

М.

 

Колы-
чева,

 

который

 

и

 

произнесъ

 

проповѣдь.

 

На.

 

литургіи

 

былъ

 

рукопо-

ложенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Троицкой

 

церкви,

 

с.

 

Тропцкаго.

 

Ста-
ршего

 

уѣзда,

 

діаконъ

 

А.

 

Крыловъ.

 

Но

 

случаю

 

отданія

 

праздника

Рождества

 

Пресвятой

 

Богородицы—

 

послѣ

 

заамвонной

 

молитвы,

предъ

 

праздничной

 

иконой

 

посреди

 

храма

 

былъ

 

проиѣтт

 

(при
каждепін)

 

тропарь

 

Рождеству

 

Пресвятой

 

Богородицы.
Сентября

 

14.

 

Вторнпкъ.

 

Праздникъ

 

Воздвшкенія

 

честнаго

и

 

жнвотворящаго

 

Креста

 

Господня.

 

Всенощное

 

бдѣпіе

 

(съ

 

литіею)
Архіеішскопомъ

 

Димптріемъ

 

было

 

совершено

 

въ

 

Спасо-Преобра-
женскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

Семинаріи,
архимандрита

 

Василія,

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

П.

 

Соколова,

 

клю-

чаря

 

нротоіерея

 

Н.

 

Модестова,

 

епархіальнаго

 

наблюдателя

 

церковно-

приходски

 

хъ

 

школъ

 

свящ.

 

I.

 

Соловьева,

 

соборныхъ

 

священнпковъ

М.

 

Колычева,

 

I.

 

Казанского

 

и

 

преподавателя

 

Дух.

 

Семинаріи

 

свящ.

М.

 

Доброхвалова.

 

Послѣ

 

всликаго

 

славословія

 

былъ

 

совершенъ

обрядъ

 

воздвшкенія

 

честнаю

 

креста

 

Господня.

 

По

 

окончаніи

 

все-

нощиой

 

соборнымъ

 

священникомъ

 

I.

 

Казанскимъ

 

предложено

 

было
чтеніе

 

Сказанія

 

о

 

Крестѣ

 

Господнемъ

 

(его

 

обрѣтеніе,

 

воздвпжеиіе,
взятіе

 

ііъ

 

нлѣнъ

 

въ

 

Hepciu

 

и

 

возвращеніе

 

онаго

 

въ

 

Царь-градъ

 

и

пр.).

 

Литургія

 

по

 

.случаю

 

храмового

 

празднества

 

была

 

совершена

Архіенископомъ

 

Дпмитріемъ

 

въ

 

Крестовоздвиженской

 

церкви

 

(за

 

р.

Твердою),

 

въ

 

сослулгещи

 

каѳедральнаго

 

иротоіерея

 

П.

 

Соколова,
ключаря

 

нротоіерея

 

Н.

 

Модестова,

 

благочпннаго

 

2

 

Тверского

 

окру-

га

 

свящ.

 

Воскресенской

 

церкви

 

В.

 

Тропцкаго

 

и

 

мѣстнаго

 

священ-

ника

 

П.

 

Садикова,

 

который

 

произнесъ

 

проповѣдь.

 

На

 

лптургіи

 

былъ
рукопололіенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

приселка

 

Соболъ,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

діак.

 

А.

 

Исполатовъ.

 

Паслѣ

 

лит/ур-

гіи

 

былъ

 

отправленъ

 

молебенъ

 

храму

 

съ

 

обычными

 

многолѣтіями.
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Сентября

 

16.

 

Среда.

 

Въ

 

каоедральномъ

 

соборѣ

 

послѣ

 

за-

упокойной

 

литургіи

 

Архіеппскопомъ

 

Дпмптріемъ

 

была

 

совершена

паннихида

 

по

 

первомъ

 

великомъ

 

Тверскомъ

 

князѣ

 

Ярославѣ

 

Яро-
славичѣ,

 

отцѣ

 

св.

 

благовѣрнаго

 

великаго

 

князя

 

Михаила

 

Яросла-
вича

 

(f

 

16

 

сеат.

 

1271г.),

 

и

 

великомъ

 

князѣ

 

Димитріи

 

Михайло-
виче,

 

сынѣ

 

его,

 

убитомъ

 

въ

 

ордѣ

 

15

 

сент.

 

1327

 

г.

 

(оба

 

погребе-

ны

 

въ

 

Тверскомъ

 

каоедральномъ

 

соборѣ)

 

и

 

Кісвскомъ

 

митрополптѣ

Фплоѳеѣ,

 

ради

 

дня

 

его

 

тезоименитства.

 

При

 

служеніп

 

пашшхиды

присутствовали

 

большею

 

частію

 

протоіереп

 

и

 

священники,

 

руко-

положенные

 

митрополптомъ

 

Фплооеемъ,

 

въ

 

бытность

 

его

 

на

 

Твер-
ской

 

каѳедрѣ

 

(какъ-то

 

протоіереп:

 

М.

 

Озеровъ,

 

Ѳ.

 

Образцовъ,

 

М.
Дранпцыиъ,

 

Н.

 

Вяхпревъ,

 

священники:

 

I.

 

Сабининъ,

 

Г.

 

Модестовъ,
А.

 

Виноградовъ,

 

П.

 

Колачевъ,

 

I.

 

Виноградовъ).
Сентября.

 

17.

 

Пятница.

 

По

 

случаю

 

акта

 

въ

 

Маріпнской
женской

 

гимназіи

 

Архіепископомъ

 

Димптріемъ,

 

въ

 

еослужеиіп

 

ка-

ѳедралыіаго

 

протоіерея

 

П.

 

Соколова,

 

ключаря

 

протоіерея

 

II.

 

Моде-
стова

 

и

 

законоучителя

 

свящ.

 

И.

 

Невскаго,

 

былъ

 

совершенъ

 

моле-

бенъ

 

св.

 

мученпцамъ

 

Софіп,

 

Вѣрѣ,

 

Надеждѣ

 

н

 

Любви.

 

Послѣ

 

мо-

лебна —актъ,

 

па

 

коемъ,

 

но

 

прочтеніп

 

извлсченія

 

изъ

 

отчета

 

о

 

состоя •

ніп

 

пімиазін

 

за

 

189 8 /э

 

учебный

 

годъ,

 

были

 

розданы

 

награды

лучшимъ

 

воспитанішцамъ.

Сентября

 

IS.

 

Суббота.

 

Въ

 

Трехсвятительской

 

церкви

 

Архі-
ерейскаго

 

дома

 

Архіенископомъ

 

Дпмитріемъ

 

была

 

совершена

 

заупо-

койная

 

лптургія,

 

а

 

послѣ

 

оной

 

паннихида,

 

въ

 

сослуженіи

 

іеромо-
наховъ

 

Галактіона.

 

Іосифа,

 

Ѳеофана

 

и

 

свящ.

 

А.

 

Исполатова.
Въ

 

тотъ

 

же

 

день— въ

 

12

 

часовъ

 

дня

 

была

 

совершена

 

Архі-
епископомъ

 

Дпмптріемъ

 

закладка

 

зданіл

 

акцизиаго

 

ведомства

 

въ

сослуженіп:

 

священнпковъ

 

Н.

 

Крпнпцкаго,

 

П.

 

Псвекаго,

 

Н.

 

Флерова.
Сентября

 

19.

 

Воскресенье.

 

Недѣля

 

15

 

поПятпдесятнпцѣ,—

недѣля

 

по

 

Воздвнженіи

 

честнаго

 

Креста.

 

Литургія

 

въ

 

каоедраль-

номъ

 

соборѣ

 

была

 

совершена

 

Димитрісмъ,

 

Архіепископомъ

 

Твер-
скпмъ

 

и

 

Кашинскимъ,

 

п

 

Павломъ,

 

Епмскономъ

 

Старицкимъ,

 

въ

 

со-

служенііі

 

ректора

 

Семтіаріп,

 

архимандрита

 

Васплія,

 

каѳедральнаго

протоіерея

 

П.

 

Соколова,

 

ключаря

 

протоіерея

 

Н.

 

Модестова,

 

спар-

хіальнаго'

 

наблюдателя

 

церковпо-прпходскихъ

 

иіколъ

 

свящ.

 

I-

 

Со-
ловьева,

 

соборнаго

 

свящ.

 

М.

 

Колычева,

 

іеромонаха

 

Архіереискаго

дома

 

Ѳеофана,

 

священником,

 

с.

 

Чуоплова,

 

Новоторжскаго

 

уѢзда,

Ф.

 

Алексѣева,

 

с.

 

Матренкшіа,

 

Рягевскаго

 

уѣзда,

 

П.

 

Модестова

 

и
приселка'

 

Соболъ,

 

Бѣжецкого

 

уѣзда,

 

А.

 

Исполатова.

 

На

 

маломъ 1

 

вхо-

дя

 

были

 

награягдены' священники

 

Ф.

 

Алексѣевъ — скуфьей

 

п

 

Щ
Модестовъ — набедренникомъ.

 

-На

 

литургіи

  

были

 

рукоположенъ

 

'во



—
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—

священника

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

nor.

 

Нѳваго

 

Торга,

 

Ржевекаго
уѣзда,

 

діаконъ

 

I.

 

Кустовъ

 

и

 

во

 

діакона —законоучитель

 

и

 

учитель

народной

 

школы

 

с.

 

Кимры,

 

Корчевскаго

 

уѣзда

 

,

 

окончившій

 

курсъ

Дух.

 

Семинаріи

 

I.

 

Успенскій.

 

Послѣ

 

лптургіи

 

Высокопреосвящен-
ными.

 

Дпмитріемъ,

 

Преосвящеенымъ

 

Павломъ

 

и

 

городски.м'ь

 

духо-

венством!,

 

былъ

 

отслужснъ

 

молебеіп.

 

св.

 

благовѣрнымъ

 

князьямъ

(Ярославскимъ)

 

Ѳеодору,

 

Давиду

 

и

 

Копстантппу

 

(ради

 

празднества

600-лѣтія

 

но

 

кончпнѣ

 

сихъ

 

святыхъ

 

въ

 

г.

 

Ярославлѣ)

 

и

 

св.

 

Ди-
мптрію,

 

митрополиту

 

Ростовскому

 

(ради

 

дня

 

тезоименитства

 

Вели-
кпхъ

 

Князей

 

Дпмитрія

 

Константиновича

 

и

 

Димитрія

 

Павловича);
въ

 

концт.

 

молебствія

 

было

 

произнесено

 

многолѣтіе

 

Государю

 

Импе-
ратору,

    

ГОСУДАРЫНЯМЪ

   

ІІМПЕРАТРИЦАМЪ

   

АЛЕКСАНДРА

   

ѲеОДОРОВНЪ

    

И

Марш

 

Ѳеодоровнѣ,

 

Великому

 

Князю

 

Наслѣднику

 

Михаилу

 

Алексан-
дровичу.

 

Великому

 

Князю

 

Павлу

 

Александровичу

 

(ради

 

дня

 

Его
рождепія

 

21

 

септ.),

 

Велпкимъ

 

Князьямъ

 

Димитрію

 

Константинови-
чу,

 

Днмптрію

 

Павловичу,

 

Великой

 

Княгинѣ

 

Вѣрѣ

 

Константпновнѣ

п

 

всему

 

Царствующему

 

Дому.
Сентября

 

25.

 

Суббота.

 

Преподобнаго

 

отца

 

нашего

 

Сергія,
Радонежскаго

 

чудотворца.

 

По

 

случаю

 

церковнаго

 

празднества

 

къ

Александре- Невской

 

церкви,

 

что

 

при

 

Тверской

 

желѣзно-дорожной

стіпіцііі,

 

Архіепископомъ

 

Дпмптріемъ

 

въ

 

означенномъ

 

храмѣ

 

была
совершена

 

литургія,

 

въ

 

сослуженіі?

 

протоіерея

 

Хрпсторождествен-
скаго

 

жепекаго

 

монастыря

 

М.

 

Дранпцына.

 

епархіальнаго

 

наблю-

дателе

 

ц.-приходскихъ

 

школъ,

 

свящ.

 

I.

 

Соловьева,

 

каѳедраль-

паго

 

собора

 

свяш.

 

М.

 

Колычева

 

и

 

Вознесенской

 

церкви,

 

что

 

на

Мплліонпой

 

улнцѣ,

 

свящ.

 

ЕР.

 

Дубакина.

 

На

 

литургіи

 

былъ

 

руко-

положенъ

 

во

 

іеродіакона

 

монахъ

 

Тронцкаго

 

Калязина

 

монастыря

Ѳеодоеігі.

 

Проповѣдь

 

была

 

произнесена

 

настоятелемъ

 

Алекоандро-
ШіЬШ

 

церкви,

 

свящ.

 

Г.

 

Модестовымъ.

 

Послѣ

 

литургіп

 

былъотслу-
Щіъ

 

молебенъ

 

пр.

 

Сергію,

 

съ

 

ировозглашеніем

 

ъ

 

многолѣтія

 

Госу-
дарю

 

Императору,

 

Государынямъ

 

Императрпцамъ

 

Александра

 

Ѳео-

Дороішіі

 

и

 

Маріп

 

Ѳеодоровнъ.

 

Наслѣднпку

 

Великому

 

Князю

 

Миха-
илу

 

Александровичу,

 

Великому

 

Князю

 

Сергію

 

Михаиловичу

 

(ради
Дня

 

Его

 

тезоименитства)

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому.
Сентября

 

26.

 

Воскресенье.

 

Недѣля

 

16

 

по

 

Пятидесятнпцѣ

я

 

ігрестав.іеніе

 

святаго

 

славнаго

 

апостола

 

и

 

евангелиста

 

Іоанна
Богослова.

 

Литургія

 

Архіеппскопомъ

 

Дпмитріемъ

 

совершена

 

въ

 

со-

муженіи.

 

ректора

 

Семпнаріи,

 

архимандрита

 

Василія',

 

каѳедралыіаго

яротоіерея

 

П.

 

Соколова,

 

ключаря

 

нротоіерея

 

Н.

 

Модестова/

 

собир-
наго

 

свящ.

 

I.

 

Казапскаго,

 

свящ.

 

й

 

Пятнпцкаго

 

на

 

Плоту,

 

Ново
торжскаго

 

уѣзда,

 

В.

 

Рязанцева,

   

который

   

на

 

маломъ

 

входѣ

  

былъ



-610-

награжденъ

 

набедренникомъ

 

и

 

свящ.

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Новаго
Торга,

 

Ржевекаго

 

уѣзда,

 

1

 

Кустова.

 

Во

 

время

 

чтенія

 

часовъ

 

были

посвящены

 

въ

 

стихарь

 

воспитанники

 

Д.

 

Сем.

 

В.

 

Бересневъ,

 

А.Шнитни-
ковъ

 

и

 

А.

 

Покровскій.

 

На

 

лптургіи

 

были

 

рукоположены

 

діаконъ
1.

 

Усненскій

 

къ

 

Георгіевской

 

церкви

 

с.

 

Гнѣздова

 

Старицкаго

 

уѣзда

во

 

священника

 

и

 

псаломщпкъ

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Бабина
того

 

же

 

уѣзда,

 

Ѳ.

 

Виноградов!.

 

во

 

діакона.

 

Про-
повѣдь

 

произносплъ

 

соборный

 

свящ.

 

Мих.

 

Колычевъ.

 

Послѣ

 

лп-

тургіп

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

св.

 

апостолу

 

и

 

евангелисту

Іоанну

 

Богослову.
Октября

 

1.

 

Пятница.

 

Праздникъ

 

Покрова

 

Пресв.

 

Богоро-
дицы

 

и

 

св.

 

апостола

 

Ананіп

 

отъ

 

70-ти.

 

Всенощное

 

бдѣніе

 

Архі-
еиископомъ

 

Димитріемъ

 

было

 

совершено

 

въТрехсвятительской

 

цер-

кви

 

Архіерейскаго

 

дома,

 

въ

 

сослуженіп

 

іеромонаховъ

 

Галактіона,
Ѳеофана

 

и

 

Іоспфа

 

и

 

свящ.

 

I.

 

Успснскаго.

 

Послѣ

 

1-й

 

каѳпзмы

Высокоире&священнымъ

 

Днмптріемъ

 

былъ

 

ирочстанъ

 

акаѳпстъ

 

По-
крову

 

Пр.

 

Богородицы.

 

По

 

случаю

 

храмового

 

праздііестваАрхіеішскопъ
Димптрій

 

совершилъ

 

литургію

 

въ

 

град

 

Покровской

 

церкви,

 

въ

 

сослу-

женіи

 

каѳедральнаго

 

прот.

 

П.

 

Соколова,

 

ключаря

 

прот.

 

Н.

 

Модестова,
ирот.

 

мѣстной

 

церкви

 

Ѳ.

 

Образцова

 

н

 

протоіерея

 

Христорожде-
ствеискаго

 

женскаго

 

монастыря

 

М.

 

Драшщына.

 

Во

 

время

 

чтенія
часовъ

 

были

 

посвящены

 

въ

 

стихарь

 

воспитанники

 

6

 

класса

 

Дух.
Семпнаріи

 

Д.

 

Бобровъ,

 

С.

 

Волковъ

 

и

 

П.

 

Бересневъ.

 

На

 

литургіи
былъ

 

рукоположенъ

 

къ

 

Христорождественской

 

церкви

 

с.

 

Хвошни
(или

 

Селища),

 

Осташковскаго

 

уѣзда,

 

псаломщпкъ

 

той

 

же

 

церкви

С.

 

Спасекій.

 

Проповѣдь

 

была

 

произнесена

 

прот.

 

Ѳ.

 

Образцовыми
Послѣ

 

литургін

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

храму

 

(Боягіей

 

Матери).
Октября

 

3.

 

Воскресенье.

 

Недѣля

 

17

 

по

 

Пятидесятницѣ. .Все-
нощное

 

бдѣніе

 

Архіеиископомъ

 

Днмитріемъ

 

было

 

отправлено

 

во

 

вновь

устроенномъ

 

въ

 

г.

 

Твери

 

храмѣ

 

(въ

 

помѣщеніи

 

Тверскихъ

 

Прео-
священнныхъ),

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

Семинаріп,

 

архимандрита

 

Ва-
силія,

 

каѳедральнаго

 

иротоіерея

 

П.

 

Соколова,

 

ключаря

 

протоіерея
Н,

 

Модестова

 

и

 

іеромонаха

 

Архіерейскаго

 

дома

 

Ѳеофана.

 

Служба
воскресная,

 

въ

 

соединены

 

съ

 

службой

 

обновленія

 

храма

 

и

 

св.

 

Апо-
столовъ.

 

Архіепископомъ

 

Димптріемъбыло

 

совершено

 

освященіе

 

цер-

кви

 

въ

 

городскомъ

 

номѣщеніи

 

Тверскихъ

 

Преосвященныхъ

 

въ

 

честь
св.

 

Апостоловъ.

 

Крестный

 

ходъ

 

съ

 

св.

 

мощами

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Пре-
освященнымъ

 

Павломъ,

 

Епископомъ

 

Старипкимъ,

 

былъ

 

изъ

 

каѳе-

дральнаго

 

Спасо-Преображенскаго

 

собора.

 

Первая

 

литургія

 

въ

 

оо-
воосвященномъ

 

храмѣ

 

была

 

совершена

 

Архіепископомъ

 

Димитріемъ
и

 

Преосвященнымъ

 

Павломъ,

   

Епископомъ

 

Старицкимъ.

 

въ

 

сослу-



—

 

611

 

—

женіи

 

ректора

 

Семпнаріп,

 

архимандрита

 

Василія,

 

каѳедральнаго

 

ирото-

іерся

 

П.

 

Соколова,

 

ключаря

 

протоіерея

 

Н.

 

Модестова

 

и

 

іеромонаха*
Ѳеофана.

 

Во

 

время

 

чтенія

 

часовъ

 

были

 

посвящены

 

въ

 

стихарь

воспитанники

 

6

 

класса

 

Н.

 

Окновъ,

 

А.

 

Соколовъ

 

и

 

М.

 

Рождествен-
скіп.

 

На

 

ли.тургіи

 

былъ

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Троицкой
церкви

 

с.

 

Бабина,

 

Старпцкаго

 

уѣзда,

 

діаконъ

 

Ѳ.

 

Вииоградовъ.

 

Про-
поведь

 

была

 

произнесена

 

Высокопреосвященнымъ

 

Димитріемъ.

 

По-
слѣ

 

лптургіи

 

былъ

 

отслуліенъ

 

молебенъ

 

храму

   

(св.

 

Апостоламъ).
Октября

 

4:.

 

Понедѣльникъ.

 

Обрѣтеніс

 

мощей

 

святителей

 

Гу-
рія

 

и

 

Варсонофія

 

Казаискихъ.

 

Служба

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Апостоловъ
была

 

отправлена

 

священномученику

 

Діонисію

 

Ареопагиту

 

и

 

свя-

тителям!.

 

Гурію'

 

и

 

Варсоеофію.

 

На

 

величаніе

 

выходили

 

Архіепи-
скоггь

 

Димптрій,

 

ректоръ

 

Семинаріи,

 

архимандритъ

 

Василій,

 

іеро-
монахп

 

Галактіопъ

 

и

 

Ѳеофанъ

 

и

 

свящ.

 

Ѳ.

 

Виноградов!,

 

Лнтургія
въ

 

той

 

ate

 

(Апостольской)

 

церкви

 

была

 

совершена

 

Архіепископомъ
въ

 

соелужеиіи

 

іеромонаховъ

 

Галактіона,

 

Ѳеофана

 

и

 

свящ.

 

Ѳ.

 

Ви-
ноградова.

 

На

 

литургіи

 

были

 

рукоположены— во

 

священника

 

къ

Хрнсторождественской

 

церкви

 

г.

 

Калязина

 

діаконъ

 

Вышневолоцкаго
Еазапскаго

 

собора

 

А.

 

Обудовскій

 

и

 

во

 

діакопа

 

псал.

 

с.

 

Рашкина,
Новоторжскаго

 

уѣзда,

 

I.

 

Голпковъ.

 

Проповѣдь

 

была

 

произнесена

студентомъ

 

Семинаріп

 

А.

 

Плетневым!,.

 

Послѣ

 

литургіи

 

была

 

отслу-

жена

 

папнпхпда

 

по

 

митрополптѣ

 

Исндорѣ

 

(за

 

1

 

октября)

 

и

 

по-

чпвпшхъ

 

студентах!,

 

26

 

курса

 

С.-Петербургской

 

Академіи.

 

Все-
нощную

 

пѣли

 

воспитанники

 

6

 

класса

 

Дух.

 

Семпнаріи,

 

а

 

лптургію
и

 

паинихиду

 

Архіерейскіе

 

пЪвчіе.
Октября

 

10.

 

Воскресенье.

 

Недѣля

 

18

 

по

 

Пятидесятницѣ.

Недѣля

 

св.

 

отцевъ

 

седьми

 

вселенскихъ

 

соборовъ.

 

Архіепііскопомъ
Дизіитріемъ

 

совершена

 

была

 

литургія

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Апостоловъ,
что

 

въ

 

Тверском!,

 

Архіерейскомъ

 

домѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

Се-
мннаріи.

 

архимандрита

 

Василія,

 

епархіальнаго

 

наблюдателя

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ

 

свящ.

 

I.

 

Соловьева,

 

іеромонаха

 

Троицкаго

 

Се-
лижарова

 

монастыря

 

Ефрема

 

и

 

свящ.

 

с.

 

Григоркова,

 

Кашинскаго
уѣзда,

 

Г.

 

Зосимовскаго,

 

который

 

на

 

маломъ

 

входѣ

 

былъ

 

награ-

жден!,

 

набедреиникомъ.

 

Во

 

время

 

чтенія

 

часовъ

 

были

 

посвящены

въ

 

стихарь

 

воспитанники

 

6

 

класса

 

Дух.

 

Семинаріи

 

В.

 

Волковъ,
М.

 

Троицкій

 

и

 

Л.

 

Никольскій.

 

На

 

литургіи

 

были

 

рукоположены—во

священника

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Астраганца,

 

Тверского

 

уѣзда,

ДІак.

 

I.

 

Голиковъ

 

и

 

во

 

діакопа

 

учитель

 

приготовительнаго

 

класса

Бѣжецкаго

 

Духовнаго

 

Училища,

 

студентъ

 

Семинаріи

 

1.

 

Воиновъ..
Проповѣдь

 

была

 

произнесена

 

іероыонахомъ

 

Ѳеофаномъ.

 

Послѣ

 

ли-

тургіи

 

былъ

 

отслуженъ

 

благодарственный

 

молебенъ,

 

по

 

случаю

 

дня

рожденія

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Николаевича,

 

съ

 

обычными
многолѣтіями.



—612

 

—

Октября

 

П.

 

Понедѣльникъ.

 

Св.

 

an.

 

Филиппа

 

(отъ

 

70-ти).
Лптургія

 

Архіепнскопомъ

 

Димитріемъ

 

была

 

совершена. въ

 

церкви

св.

 

Апостоловъ,

 

что

 

при

 

Архіерейскомъ

 

домѣ,

 

въ

 

г.

 

Твери,

 

въ

 

со-

служены

 

іеромоиаховъ

 

Оеофана,

 

Іоеифа,

 

священников!.

 

Хрпсторо-
яідественской

 

г.

 

Калязина

 

церкви

 

А.

 

Обудовскаго

 

и

 

с.

 

Астраган-
ца,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

I.

 

Голикова.

 

На

 

литургін

 

былъ

 

руко-

положенъ

 

во

 

свяіцснника

 

къ

 

Петропавловской

 

церкви

 

с.

 

Заборонья,
Вышпеволоцкаго

 

уѣзда# ,

 

діаконъ

 

I.

 

Нскрасовъ.

 

Проповѣдь

 

была

 

про-

изнесена

 

окончнвшимъ

 

курсъ

 

Духов.

 

Семинары

 

Шаховымъ.

 

Послѣ

лптургін

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

св.

 

ап.

 

Филиппу

 

и

 

пр.

 

Ѳео-

фану

 

иоповѣднпку

 

(творцу

 

каноновъ).
Октября

 

13.

 

Среда.

 

Празднество

 

въ

 

честь

 

Иверскон

 

иконы

Божіей

 

Матери.

 

Всенощная

 

(служба

 

Пресв.

 

Богородицѣ)

 

въ

 

цер-

кви

 

св.

 

Апостоловъ;

 

послѣ

 

1

 

клонзмы

 

АрхіенпскопомъДпмитріемъ
былъ

 

прочитанъ

 

акаѳнстъ

 

Пверскои

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери.

 

По

 

слу-

чаю

 

храмового

 

праздішка

 

въ

 

Вознесенской,

 

что

 

за

 

Волгой,

 

церкви,

Высокопреосвящепиымъ

 

Димптризмъ

 

была

 

совершена

 

лнтургія,

 

въ

сослужены

 

протоіерея

 

церкви

 

св.

 

апостола

 

Филиппа

 

Н.

 

Вяхирева,
свящ.

 

Борпсоглѣбской

 

церкви

 

I.

 

Саэшыпа,

 

свящ.

 

Троицкой

 

церкви.

что

 

за

 

Волгой,

 

П.

 

Колачева

 

п

 

мѣстнаго

 

свящ.

 

В.

 

Орлова,

 

который

 

про-

изнесъ

 

и

 

проповѣдь

 

(во

 

время

 

причастнаго).

 

На

 

литургін

 

былъ

 

руко-,

положенъ

 

во

 

діакона

 

къ

 

церкви

 

пр.

 

Кирилла

 

Кнрилловскаго

 

погоста

Бѣжецкаго

 

уѣзда.

 

псал.

 

Тверской

 

еднновърческой

 

Успенской

 

церкви

I.

 

Оаворскій.

 

Иослѣ

 

лптургін

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

храму

(Бояііей

 

Матери),

 

законченный

 

молитвой

 

к

 

обычными

 

многолѣтіяин.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

по

 

случаю

 

(третьей)

 

годовщины

 

но

 

смер-

ти

 

(13

 

окт.

 

1896

 

г.)

 

бывшаго

 

Тверского

 

Архіепискоиа

 

Саввы,

 

въ

каоедралыюмъ

 

Спасо-Преображенскомъ

 

соборѣ

 

Преосвящепиымъ

 

Па-
вломъ.

 

Еппскопомъ

 

Старицкимъ,

 

была

 

совершена

 

заупокойная

 

аЙ
тургія,

 

а

 

послѣ

 

оной

 

панпихида

 

по

 

усопшемъ

 

Тверскомъ

 

Архи-
пастыре,,

 

въ

 

сослужены

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

П..

 

Соколова,
священников!,

 

собора

 

М.

 

Колычева,

 

1.

 

Казанскаго

 

и

 

свящ.

 

Христо-
рождественскаго

 

жепскаго

 

монастыря

 

Н.

 

Тропцкаго.
Октября

 

14.

 

Четвергъ.

 

Архіепископъ

 

Димитрій

 

послѣ

 

за-

упокойной

 

лптургіи

 

въ

 

Христорояідествспской

 

церкви,

 

что

 

въ

 

Рша
бакахъ,

 

совершил!. .

 

отпѣваніе

 

тѣла

 

управляюшаго

 

Тверскою

 

Кон-
трольною

 

Палатою,

 

д.

 

стат.

 

сов.

 

А.

 

Е.

 

Львова

 

і

 

(f

 

12

 

окт.)

 

при
участіп

 

протоіерея

 

П.

 

Тихомирова,,

 

священников!,

 

М.

 

Цвѣткова,

Н.

 

Колачева.
Октября

 

17.

 

Воскресенье.

 

Недѣля

 

19

 

по

 

і

 

Пятпдесятішцѣ.

Въ

 

каѳсдралыюмъ

   

Снасо-иреоб.ражепсі;омъ

 

соборѣ

 

і

 

лнтургія

 

была
.-..-.

              

.

     

.'

     

оів

    

;

          

і

 

':

    

'



-

 

618

 

—

совершена

 

Димитріемъ,

 

Архюппскопомъ

 

Тверскимъ

 

и

 

Кашинскпмъ,
и

 

Павломъ,

 

Епископомъ

 

Старицкимъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

Семи-
нары,

 

архимандрита

 

Василія,

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

П.

 

Соколо-
ва,

 

ключаря

 

нротоіерея

 

Н.

 

Модестова,

 

епархіальнаго

 

наблюдателя
деркоіню-приходскихъ

 

школъ

 

снящ.

 

L

 

Соловьева

 

п

 

соборнаго

 

свящ.

1.

 

Казанскаго.

 

Во

 

время

 

чтенія

 

часовъ

 

были

 

посвящены

 

въ

 

сти-

харь

 

воспитанники

 

6

 

класса

 

Дух.

 

Семинары

 

А.

 

Волковъ,

 

И.

 

Си-
шаковъ

 

и

 

С.

 

Божуковъ.

 

На

 

литургіи

 

были

 

рукополол;ены

 

ко

 

свя-

щенника

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

погоста

 

Соболинъ,

 

Весьегонекаго
уѣзда,

 

діаконъ

 

I.

 

Воиповѵ,

 

во

 

діакона

 

студентъ

 

Дух.

 

Семннаріи

 

П.
Шаховъ.

 

Проновѣдь

 

была

 

произнесена

 

протоіереемъ

 

Спмеоновской
градской

 

церкви

 

И.

 

Лебедевымъ.

 

Ііослѣ

 

литургіи

 

Высокопреосвя-
щепнымъ

 

Димптріемъ

 

и

 

Преосвящепиымъ

 

Павломъ

 

при

 

участіи
градскаго

 

духовенства

 

отправлено

 

было

 

благодарственное

 

молеб-
ствіе,

 

въ

 

воспомппапіе

 

чудеспаго

 

спасенія

 

Государя

 

Императора,
Его

 

Матери

 

Благочестивъйшей

 

Государыни

 

Императрицы,

 

Наслѣ-

дшіка

 

Великого

 

Князя

 

Михаила

 

Александровича.

 

Великой

 

Квягиии
Ксріші

 

Александровны

 

и

 

Великой

 

Княжны

 

Ольги

 

Але-ксандровпьт.
Послт.

 

многолѣтія

 

Государю

 

Императору

 

п

 

всему

 

Царствующему
Дому,

 

была

 

возглашена

 

«вѣчная

 

память»

 

Императору

 

Александру

 

III
и

 

Цесаревичу

 

Великому

 

Князю

 

Георгію

 

Александровичу.
Октября

 

18.

 

Понедѣльникъ.

 

Св.

 

апостола

 

и

 

евангелиста

Луки.

 

Всенощная

 

была

 

совершена

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Апостоловъ.

 

Предъ
литургіею

 

было

 

совершено

 

освященіе

 

антиминсовъ,

 

а-

 

затѣмъ

 

со-

вершена

 

была

 

литургія

 

Архіенпскопомъ

 

Димитріемъ

 

въ

 

сослуже-

йій

 

священников!,:

 

соборнаго

 

I.

 

Казанскаго.

 

Успенской

 

церкви

 

с.

Астраганца,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

I.

 

Голикова,

 

Петропавловской

 

церкви

с.

 

Заборовья,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

I.

 

Некрасова

 

и

 

погоста

 

Со-
болпна,

 

Весьегонекаго

 

уѣзда,

 

1.

 

Воинова.

 

На

 

литургіп

 

были

 

руко-

положены

 

во

 

священника

 

къ

 

Успенскому

 

Зубцовскому

 

собору

 

діа-
конъ

 

А.

 

Троицкій

 

и

 

во

 

діакопа

 

къ

 

Тверской

 

Крестовоздвиженской
Церкви

 

В.

 

Георгіевскій.

 

Проповѣдь

 

была

 

произнесена

 

іеромонахомъ
Веофаномъ.

Октября

 

20.

 

Среда.

 

Въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

по

 

случаю

годовщины

 

кончины

 

къ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Государя

 

Императора

 

Але-
ксандра

 

Александровича

 

Преосвященнымъ

 

Павломъ,

 

Епископомъ
Старицкимъ,

 

въ

 

сослужены

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

П.

 

Соколова,
соборныхъ

 

священников!.

 

М.

 

Колычева,

 

I.

 

Казанскаго

 

и

 

Успенска-
і'о

 

собора

 

г.

 

Зубцова

 

А.

 

Троицкаго,

 

была

 

совершена

 

заупокойная
лптургія,

 

а

 

послѣ

 

оной

 

Высокопреосвященным!.

 

Дпмитріемъ

 

п

 

Пре-
освящепиымъ

 

Павломъ

   

при

 

участіи

 

городского

 

духовенства

 

была



—

 

614

 

—

отправлена

 

наніыхнда

 

по

 

Благочестивѣйшемъ

 

Государѣ

 

Импера-
торѣ

 

Александрѣ

 

ПІ-мъ.
Октября

 

21.

 

Четверть.

 

Высокоторжественный

 

день

 

восше-

ствія

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича

 

на

 

Всероссій-
скій

 

Престолъ.

 

Всенощная

 

въ

 

каоедральномъ

 

соборѣ

 

была

 

совер-

шена

 

Преосвящеинымъ

 

Павломъ,

 

Епископомъ

 

Старицкимъ,

 

въ

 

со-

служены

 

каѳедральнаго

 

причта,

 

а

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Апостоловъ — Архі-
еппскономъ

 

Днмнтріемъ,

 

въ

 

сослужены

 

епархіальпаго

 

наблюдателя
церковио-прпходскихъ

 

школъ.

 

свящ.

 

I.

 

Соловьева,

 

іеромонаха

 

Ѳео-

фана

 

и

 

свящ.

 

1.

 

Воинова

 

п

 

А.

 

Трг^цкаго.
Въ

 

каоедральномъ

 

соборѣ

 

литургія

 

была

 

совершена

 

Архіеііи-
скопомъ

 

Димитріемъ

 

и

 

Епископомъ

 

Павломъ,

 

въ

 

сослужены

 

ректо-

ра

 

Семинары,

 

архимандрита

 

Васплія,

 

настоятеля

 

Успенского

 

Жел-
тикова

 

монастыря,

 

архимандрита

 

Владпміра,

 

каѳедральнаго

 

нрото-

іерея

 

П.

 

Соколова,

 

ключаря

 

протоіерея

 

Ц.

 

Модестова,

 

наблюдателя
церковно-прпходскихъ

 

школъ

 

I.

 

Соловьева,

 

соборнаго

 

свящ.

 

Мпх.
Колычева,

 

преподавателя

 

дух.

 

Семинары

 

свящ.

 

М.

 

Доброхвалова
и

 

іеромопаха

 

Ѳеофана.

 

Во

 

время

 

чтешн

 

часовъ

 

были

 

посвяще-

ны

 

въ

 

стихарь

 

воспитанники

 

6

 

класса

 

Духов.

 

Семинары

 

С.

 

Кре-
стников!,,

 

Г.

 

Звѣревъ

 

и

 

С.

 

Черсдѣевъ.

 

На

 

литургін

 

былъ

 

рукопо-

ложевъ

 

во

 

діакоиа

 

къ

 

Воскресенской

 

церкви

 

села

 

Воскресенскаго-
Собакпна,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

псалом.

 

А.

 

Успенскій.

 

Послѣ

 

литургіи
Высокопреосвященным!,

 

Дпмптріемъ

 

и

 

Преосвященнымъ

 

Павлоиъ,
въ

 

сослужены

 

градского

 

духовенства,

 

было

 

совершено

 

благодар-
ственное

 

мо

 

іебствіе,

 

на

 

коемъ

 

прочтена

 

была

 

молитва

 

съ

 

колѣно-

преклонеиіемъ,

 

п

 

провозглашено

 

было

 

многолѣтіе

 

Благочестнв-ьііше-
му

 

Великому

 

Государю

 

Императору

 

Николаю

 

Александровичу.
Октября

 

22.

 

Пятница.

 

Празднество

 

въ

 

часть

 

Казанской
иконы

 

Божіей

 

Матери.

 

Всенощная

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Апостоловъ.

 

что

при

 

Архіерейскомъ

 

домѣ.

 

Послѣ

 

1

 

каонзмы

 

Архіеіыскопомъ

 

Дими-
тріемъ

 

былъ

 

прочитаиъ

 

акаѳистъ

 

Божісіі

 

Матери.

 

Въ

 

томъ

 

же

храмѣ

 

Архіеиископомъ

 

Димитріемъ

 

была

 

совершена

 

лптургія

 

въ

сослуліены

 

епархіалыіаго

 

наблюдателя

 

церковно-прпходскихъ

 

школъ

I.

 

Соловьева,

 

іеромонаха

 

Оеофана

 

п

 

свящ

 

пог.

 

Соболина,

 

Весье-
гонекаго

 

уіізда,

 

I.

 

Воинова.

 

Во

 

время

 

чтенія

 

часовъ

 

были

 

посвя-

щены

 

въ

 

стихарь

 

воспитанники

 

6

 

класса

 

Дух.

 

Семинары

 

Н.

 

Бого-
явленскій,

 

И.

 

Рязанцевъ,

 

И.

 

Владимірскій,

 

на

 

литургін

 

былъ

 

руко-
ноложегіъ

 

во

 

діакона

 

къ

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

с.

 

Сабурова

 

БѢ-

жецкаго

 

уѣзда,

 

учитель

 

Козье-Бородской

 

церковно-нриходскоіі

 

шко-
лы

 

И.

 

Исполатовъ.

 

Проповѣдь

 

была

 

произнесена

 

воспитанником!

6

 

класса

 

Духов.

 

Семинары

 

В.

 

Бутягннымъ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

былъ
•отслуженъ

 

молебенъ

 

Пресвятой

 

Богородицѣ.



—

 

615

 

—

Октября

 

23.

 

Суббота

 

(поминальная,

 

Димитріевская).

 

Послѣ

заупокойной

 

литургіи

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Апостоловъ,

 

Архіеиископомъ
Димитріемъ

 

была

 

отслужена

 

паннпхида

 

по

 

благовѣрномъ

 

великомъ

князт,

 

Димитріи

 

Іоанновичѣ

 

Донскомъ

 

и

 

другихъ.

Октября

 

24.

 

Недѣля

 

20

 

но

 

Пятидесятницѣ.

 

Празднество

 

въ

честь

 

иконы

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

скорбящихъ

 

Радости.

 

Служба
воскресная,

 

въ

 

соединены

 

съ

 

службой

 

Бояпей

 

Матери.

 

Всенощная
въ

 

церкви

 

св.

 

Апостоловъ

 

въ

 

Архіерейскомъ

 

домѣ.

 

Литургія,

 

по

случаю

 

храмового

 

празднества,

 

совершена

 

была

 

Высокопреосвя-
щеннымъ

 

Димитріемъ

 

и

 

Преосвященным!.

 

Павіомъ

 

въ

 

церкви

 

Жп-
воноспаго

 

Источника

 

(Божіей

 

Матери,

 

скорбящихъ

 

Радости),

 

въ

сослужены

 

каѳедра.іьнаго

 

иротоіерея

 

П.

 

Соколова,

 

ключаря

 

нрото-

іерея

 

II.

 

Модестова,

 

Семинарскаго

 

духовника

 

В.

 

Соколова

 

и

 

мѣ-

стнаго

 

свящ.

 

М.

 

Лѣсоклпнскагс.

 

Во

 

время

 

чтенія

 

часовъ

 

были

 

по-

священы

 

въ

 

стихарь

 

воспитанники

 

6

 

класса

 

Дух.

 

Семинары

 

Вл.
Бутягпнъ,

 

А.

 

Дамаскинъ

 

и

 

И.

 

Кудрявцевъ.

 

На

 

лптургы

 

были

 

ру-

коположены

 

во

 

діакона

 

псал.

 

Богоявленской

 

церкви

 

г.

 

Калязина,
окончпвшій

 

курсъ

 

Дух.

 

Семинары

 

О.

 

Завьяловъ

 

и

 

во

 

священника

къ

 

церкви

 

Пресв.

 

Богородицы

 

Одпгптріи

 

(Смоленской)

 

с.

 

Бѣлейки,

Ржевекаго

 

уѣзда,

 

діаконъ

 

П.

 

Шаховъ.

 

Проновѣдь

 

была

 

произнесе-

на

 

свящі

 

М.

 

Лѣсоклннскимъ.

 

Послѣ

 

лптургін

 

былъ

 

отслуженъ

 

мо-

лебенъ

 

Пресв.

 

Богородицѣ

 

съ

 

нрочтеиіемъ

 

молптвы

 

и

 

обычными
много.іѣтіями.

Октября

 

26.

 

Вторникъ.

 

Св.

 

славнаго

 

великомученика

 

Ди-
митрія

 

Селунскаго.

 

Въ

 

церкви

 

св.

 

Апостоловъ

 

въ

 

Архіерейскомъ
домѣ

 

отправлено

 

было

 

Архіепископомъ

 

Днмитріемъ

 

всенощное

 

бдѣ-

ніе;

 

послѣ

 

1-й

 

каѳнзмы

 

былъ

 

ирочитапъ

 

акаѳистъ

 

св.

 

великомуч.

Днмитрію.

 

Въ

 

той

 

же

 

церкви

 

была

 

совершена

 

лптургія

 

въ

 

сослу-

жены

 

ректора

 

Семинары,

 

архимандрита

 

Васплія,

 

епархіальнаго

 

на-

блюдателя

 

церковио-прпходскнхъ

 

школъ,

 

свящ.

 

I.

 

Соловьева,

 

Успеп-
скаго

 

собора

 

г.

 

Зубцова

 

свящ.

 

А.

 

Тропцкаго

 

п

 

с.

 

Бѣлейки,Рл;ев-

скаго

 

уѣзда

 

свящ.

 

П.

 

Шахова.

 

Во

 

время

 

чтепія

 

часовъ

 

были

 

по-

священы

 

въ

 

стихарь

 

воспитанники

 

6

 

класса

 

Дух.

 

Семинары

 

Вас.
Покровскій,

 

Вас.

 

Илетневъ

 

и

 

Вл.

 

Соболевъ.

 

Послѣ

 

лптургы

 

былъ
отслуженъ

 

молебенъ

 

св.

 

великомуч.

 

Димптрію.
Октября

 

31.

 

Воскресенье.

 

Недѣля

 

21

 

по

 

Пятидесятницѣ.

Въ

 

Каоедральномъ

 

Спасо-Преображепскомъ

 

соборѣ

 

Архіепископомъ
Диматріемъ

 

была

 

совершена

 

литургія,

 

въ

 

сослуиіеніи

 

ректора

 

Се-
йвнарій,

 

архимандрита

 

Васплія,

 

каеедральнаго

 

протоіерея

 

И.

 

Соко-
лом,

 

ключаря

 

протоіерея

 

Н.

 

Модестова,

 

соборнаго

 

свящ.

 

М.

 

Колы-
чева

 

и

 

свящ.

 

с.

 

Сиасъ-Талицы,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

I.

 

Успенскаго,



—

 

616

 

—

который

 

на

 

маломъ

 

входѣ

 

былъ

 

награжденъ

 

скуфьей.

 

Во

 

время

чтенія

 

часовъ

 

были

 

посвящены

 

въ

 

стихарь

 

воспитанники

 

6

 

клас-

са

 

Дух.

 

Семинары

 

С.

 

Исполатовскій,

 

С.

 

Невскій,

 

Н.

 

Ливаповъ.

 

На
лптургы

 

былъ

 

рукоположен!,

 

во

 

священника

 

къ

 

Христооождествен-
ской

 

церкви

 

|с,

 

Рождественскаго,

 

Калязинскаго

 

уѣзда,

 

діаконъ

 

Ѳ'.

Завьяловъ

 

п

 

во

 

діакона

 

(на

 

псаломщ.

 

должности)

 

къ

 

Благовѣіцен-

ской

 

церкви

 

г.

 

Кашина

 

той

 

же

 

церкви

 

псал.

 

М.

 

Малининъ.

 

Про-
повѣдь

 

была

 

ирознесена

 

Высокопреосвященымъ

 

Димитріемъ.

 

Послѣ

лптургіп

 

было

 

отправлено

 

благодарственное

 

молебствіе,

 

по

 

случаю

праздпованія

 

дня

 

рожденія

 

Великой

 

княжны

 

Ольги

 

Николаевны,

 

съ

обычными

 

много.тѣтіями.

Ноября

 

1.

 

Вторнпкъ.

 

Св.

 

безсребренниковъ

 

и

 

чудотворцевъ

Косьмы

 

н

 

Даміаиа.

 

По

 

случаю

 

храмового

 

праздника

 

въ

 

Срѣтен-

ской

 

г.

 

Твери

 

церкви,

 

Архіелшскоіюмъ

 

Димитріемъ

 

была

 

совершена

лптургія

 

въ

 

означенной

 

церкви

 

въ

 

сослужены

 

ректора

 

Семпнаріи,
архимандрита

 

Васплія,

 

каѳедра.іыіаго

 

нротоіерея

 

И.

 

Соколова,

 

про-

тоіерея

 

А.

 

Рагузпиа

 

н

 

мѣстпаго

 

свящ.

 

П

 

Невского.

 

На

 

литургіи
былъ

 

рукополояіепъ

 

во

 

діакоиа

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Отроко-
впчъ,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

пса.і.

 

П.

 

Крыловъ.

 

съ

 

оставлепіемъ

 

на

 

псал.

до.жности

 

въ

 

той

 

же

 

церкви.

 

Проиовѣдь

 

была

 

произнесена

 

свящ.

П.

 

Невскимъ.

 

Послѣ

 

лптургы

 

Высокопреосвященным!,

 

Димптріемъ
и

 

Преосвящепиымъ

 

Павломъ,

 

при

 

участіи

 

вышеупомянутыхъ

 

свя-

щеннослулытелей,

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

свв.

 

Косьмѣ

 

и

 

Дамі-
ану

 

съ

 

прочтепіе.мъ

 

имъ

 

молитвы

 

и

 

обычными

 

многолѣтіями.

Ноября

 

2.

 

Послѣ

 

заупокойной

 

лптургіи

 

въ

 

каѳедралішомъ

соборѣ

 

Архіепискономъ

 

Діпытріемъ,

 

въ

 

сослужены

 

съ

 

градскимъ

духовепствомъ,

 

была

 

отправлена

 

папнихида

 

по

 

почетномъ

 

гражда-

нппѣ

 

г.

 

Твери,

 

бывшемъ

 

Тверскомъ

 

губернаторѣ,

 

дѣйствит.

 

тайн,
совѣтнпкѣ,

 

Аѳанаеіи

 

Нпколаевичѣ

 

СомовГ,

 

(скончавшемся

 

въ

 

С.-Пе-
тербурге

 

ol

 

октября).

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

Н

 

I

 

Е.

Отъ

 

коммиссіи

 

по

 

устройству

 

церкви-школы

 

въ

 

честь

Св.

 

Николая

 

въ

 

Красной

 

Слободкѣ.

.

 

На

 

иродставленіе

 

коммиссіи

 

по

 

устройству

 

церкви-шко-

лы,

 

въ

 

честь

 

Св.

 

Николая,

 

»ъ

 

Красной

 

Слободкѣ

 

о

 

денеж-

ныхъ

 

пожертвованіяхъ

   

на

 

устройство

 

церкви- школы

 

послѣ-



—

 

617

 

—

довали

 

резолгоція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

слѣдующэго

содержанія:

 

„Нлагодарете

 

Ногу,

 

что,

 

по

 

молитвамъ

 

Св.

 

Ни-
колая,

 

дѣло

 

объ

 

устройствѣ

 

церкви-школы

 

въ

 

Красной

 

Сло-
бодкѣ

 

находить

 

благотворителей;

 

надѣюсъ,

 

что

 

богоугодное
это

 

дѣло

 

придетъ

 

къ

 

желаемому

 

концу.

 

О

 

пожертвовангяхъ

кг

 

свіьдѣиію

 

напечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ^ .

Во

 

исполненіе

 

сего

 

коммиссія

 

считаетъ

 

долгомъ

 

сообщить

 

о

слѣдугоіцихъ

 

пожертвованіяхъ,

 

поступившихъ

 

за

 

время

 

съ

26

 

сентября

 

по

 

1

 

ноября

 

1899

 

года:

1)

  

26

 

сентября

 

при

 

служеніи

 

молебна

 

поступило:

 

госуд.

4°/°

 

рента,

 

за

 

№

 

2110,

 

въ

 

500

 

руб.;

 

закладной

 

листъ

 

дво-

рянскаго

 

земельнаго

 

банка

 

(съ

 

выигрышами)

 

за

 

№

 

ЮбЬІ/7,
по

 

номинальной

 

цѣнѣ

 

въ

 

100

 

руб.;

 

наличными

 

деньгами —

250

 

руб.

 

и

 

тарелочнаго

 

сбора —54

 

руб.

 

13

 

коп.

2)

   

По

 

пригласительному

 

листу

 

за

 

№

 

1,

 

выданному

 

ка-

значею

 

коммиссіи

 

И.

 

М.

 

Ѳомину:

 

отъ

 

А.

 

И.

 

Суринова— 100
руб.,

 

Ѳ.

 

Михѣева — 25

 

р.,

 

Ив.

 

Исидорова— 25

 

р.,

 

Аре.

 

Ва-
сильева —25

 

р.,

 

Ив.

 

Петрова — 15

 

р.,

 

Петра

 

Іосифова — Юр.,
Кипрілпа

 

Евстигнѣева — 10

 

р.,

 

Ивана

 

Иьанова — 10

 

р.,

 

О'

здравіи

 

Стефана,

 

Маріи,

 

Клавдіи

 

и

 

Спиридона

 

— 10

 

р.,

 

отъ

Евдокима

 

Тимоѳеева — 10

 

р.,

 

Антона

 

Никитина — 5

 

р.,

 

Павла
Борпсона — 5

 

р.,

 

Васил.

 

Никитина — 5

 

р.,

 

Николая

 

Абрамо-
ва — 5

 

р.,

 

о

 

здравіи

 

Ѳеодора

 

и

 

Мавры— 5

 

р.,

 

о

 

здравіи

 

Ma-
pin

 

съ

 

чадами- — 5

 

р.,

 

о

 

здравіи

 

Параскевы— 5

 

р.,

 

мелкихъ

пожертвпваній

 

отъ

 

4

 

руб.

 

до

 

10

 

коп.

 

на

 

сумму —88

 

р.

 

10

 

к.

Всего— 368

 

руб.

 

10

 

коп.

3)

  

По

 

подписному

 

листу

 

за

 

№

 

2,

 

выданному

 

А-Е.

 

Мар-
шову:

 

отъ

 

Харитона

 

Прохорова —50

 

р.,

 

В.Маркова —25

 

р.,

Ал.

 

Ѳоканова— 20

 

р.,

 

Ал.

 

Пантелѣева — 10

 

р.,

 

П.

 

Іосифова
—10

 

р..

 

о

 

здравіи

 

Михаила

 

и

 

Анны— 10

 

р.,

 

отъ

 

Екат.

 

По-
повой— 5

 

р.,

 

Н.С.Ефремова — 5

 

р.,

 

отъ

 

неизвѣстнаго— 5р.,
мелкихъ

 

поліертвованіа— 8

 

р.

 

Всего

 

—148

 

руб.
4)

   

По

 

подписному

 

листу

 

за

 

№

 

3,

 

выданному

 

М.

 

Ми-
хайлову:

 

отъ

 

Филиппа

 

Сергѣева — 25

 

р.,

 

Е.

 

Михѣева — id

 

р.,

о

 

здравіи

 

Татіаны,

 

Ольги

 

и

 

Самсона— 10

 

руб.,

 

отъ

 

неизвѣ-

стнаго— 10

 

р.,

 

Петра

 

Іосифова —5

 

р.,

 

МихаилаСергѣева-—

5

 

р.,

 

о

 

здравіи

 

Маріи

 

и

 

Михаила— 5

 

р.,

 

о

 

злравіи

 

Димитрія,
Ксеніи

 

съ

 

чадами —5

 

р.,

 

о

 

здравіи

 

Іоанна,

 

Ольги,

 

Василія,
Маріи

 

и

 

Николая— 6

 

р.,

 

мелкихъ

 

пожертвованій —29

 

руб.
П

 

коп.

 

Всего— 115

 

р.

  

17

 

коп.

5)

  

По

 

подписному

 

листу

  

за

 

№

 

4,

   

выданному

 

Михаилу
9



—

 

618-

Галкину,

 

поступило

 

мелкихъ

 

пожертвованій

 

на— 28.

 

р.

 

23

 

к.

6)

   

По

 

листу

 

за

 

№

 

5,

 

выданному

 

Кузьмѣ

 

Константино-
ву,

 

поступило

 

мелкихъ

 

поясертвованій — 16

 

р.

 

66

 

к.

7)

  

По

 

листу

 

за

 

№

 

6,

 

выданному

 

кр.

 

Михаилу

 

Симео-
нову,

 

поступило

 

мелкихъ

 

пожертвованій — 26

 

руб.
8)

  

По

 

листу

 

за

 

№

 

7,

 

выданному

 

Павлу

 

Влад.

 

Благо»
датному,

 

поступило

 

мелкихъ

 

пожертвованій— 61

   

р.

    

18

 

к.

9)

   

По

 

листу

 

за

 

Ш

 

8,

 

выданному

 

А.

 

Н.

 

Прибылову,

 

по-

ступило

 

мелкихъ

 

пожертвованій — 29

 

руб.
10)

  

По

 

листу

 

за

 

.Л»

 

9,

 

выданному

 

Ѳеоктисту

 

Никитину,
поступило

 

пожертвованій —62

 

руб.

 

95

 

коп.

11)

   

По

 

листу

 

за

 

№

 

10,

 

выданному

 

Ант.

 

Адам.

 

Гисичу,
поступило

 

мелкихъ

 

пожертвованы — 43

 

руб.
12)

   

По

 

листу

 

за

 

№

 

11,

 

выданному

 

Александру

 

Аре.
Нечаеву,

 

поступило

 

мелкихъ

 

пожертвованій — 60

   

р.

   

65

  

к,

13)

  

Случайнаго

 

дохода

 

представлено

 

казначеемъ

 

ком-

миссіи

 

— 10

 

руб.

 

5

 

коп.

14)

  

Процентовъ

 

съ

 

государств.

 

4%

 

рента

 

въ

 

500

 

руб.
получено

 

9

 

руб.

 

50

 

коп.

 

и

 

съ

 

выигрышеаго

 

балета— 2руб.
37

 

кои.;

 

всего-— 11

 

руб.

 

87

 

кои.

А

 

всего

 

по

 

1

 

ноября

 

поступило

 

на

 

приходъ:

 

билетами

 

—

600

 

руб. 0

 

наличными

 

деньгами

 

— 1280

 

руб.

 

45

 

кос;

 

изъ

нихъ

 

израсходовано:

 

на

 

страховку

 

билета

 

и

 

за

 

храненіе

 

про-

центныхь

 

бумагъ —3

 

руб.

 

Ъэ

 

кои.;

 

на

 

лицо

 

къ

 

1

 

ноября—
1876

 

руб.

 

60

 

коп

 

Сумма

 

прихода

 

и

 

расхода

 

записана

 

въ

приходо-расходную

 

книгу

 

и

 

согласна

 

съ

 

относящимися

 

къ

нимъ

 

документами.

 

Сумма

 

эта

 

находится

 

на

 

храненіи

 

въ

 

Твер-
скомъ

 

Огдѣленіи

 

Государственная

 

Банка,

 

за

 

исключеніемъ
1

 

руб.

 

60

 

коп.,

 

которые

 

на

 

рукахъ

 

у

 

казначея.

I!

 

РАЗ

 

дТьППі

 

Т>

 

С

 

Т

 

А.
О

 

в

 

я

 

щ

 

е

 

и

 

и

 

и

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

і

 

л.

а)

 

При

 

Осташковскомъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ

   

б)

   

при

 

цер-
кви

 

села

 

Окатова,

 

Корчевского

 

уѣзда,

 

съ

 

1

  

января

  

1900

 

г.
и

 

в)

 

при

 

церкви

 

села

 

Лошицы,

 

Весьег.

 

уѣзда.

Псалом

 

га

 

и

 

чек

 

о

 

е.

а)

 

При

 

церкви

 

села

 

Градницъ,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда.

Рѳдакторъ,

 

преподаватель

 

Сеыинаріи,

 

священникъ

 

Н.

 

КринЩШ,
----------------

Печатать

 

разрѣшаѳтся

 

15

 

декабря

  

1899

 

года

Цепзоръ

 

Архимаидритъ

 

Василій-

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Правлѳнія.



ТБЕРСКІЯ
Ем

пархіальныя

 

Въдомости.
15

 

ДЕКАБРЯ

 

1899

 

ГОДА.

N124.
ГОДЪ

    

ДВАДЦАТЬ

    

ТРЕТІИ.

7

       

* *сть

  

НВОФФИЩ&ДЬ В&Я,

      

~Т
Содеріканіе

 

части

 

неоффиціальнои:

    

Впѳлеемъ

   

и

  

его

 

окрестности. —

Исторнно-археологическое

 

оиисаніѳ

 

Троицкой,

 

что

 

за

 

р.

 

Тьмакою,

 

г.

 

Твери
церквіі

 

(окоіічапіе). — Открытіе

 

однокльссной

 

церковно-прпходской

 

школы

прп

 

дор.

 

Трясцынѣ,

 

Едимоновскаго

 

прихода.

 

Корчевского

 

уѣзда. —По

 

поводу

корреспондепціи

   

„Новаго

 

Времени".—Объявленія.

Биѳлеемъ

 

и

 

его

 

окрестности.

Восноминаніе

 

о

 

велнчайшемъ

 

въ

 

жизни

 

человѣчества

 

событіи

—Рожденіи

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

невольно

 

переносить

нашу

 

мысль

 

въ

 

далекую

 

Палестину,

 

къ

 

колыбели

 

Богомладенца—

Впѳлеему,

 

откуда

 

возсіялъ

 

міру

 

Свѣтъ

 

тпхій

 

святыя

 

славы,

 

оза-

ршипій

 

землю

 

радостными

 

лучами

 

и

 

совершившій

 

велпкій

 

нрав-

ственный

 

переломъ

 

въ

 

жизни

 

народовъ.

Виѳлеемъ

 

лежитъ

 

къ

 

югу

 

отъ

 

Іерусалима

 

п

 

отстоитъ

 

отъ

 

него

въ

 

полуторахъ

 

часа

 

ѣзды,

 

что

 

составить

 

приблизительно

 

верстъ

Двенадцать.

 

Находясь

 

въ

 

такомъ

 

близкомъ

 

разстияніи

 

отъ

 

Іеруса-

лпма,

 

Виѳдеемъ

 

во

 

всѣ

 

времена

 

раздѣлялъ

 

его

 

участь.

 

Послѣ

 

плѣна

Вавплонскаго,

 

онъ

 

былъ

 

возстановленъ

 

потомками

 

прежнихъ

 

его

жителей.

 

На

 

Виѳлеемѣ,

 

какъ

 

родинѣ

 

велпкаго

 

царя,

 

покоились

 

всѣ



—

 

586

 

-

надежды

 

еврейскаго

 

народа,

 

ожидавшаго,

 

что

 

здесь

 

родится

 

в

Мессія,

 

какъ

 

сынъ

 

Давидовъ.

 

Послѣ

 

Рождества

 

Христова,

 

Виѳлеемъ

пережилъ

 

трудную

 

и

 

длинную

 

исторію,

 

не

 

разъ

 

былъ

 

совершенно'

разрушаемъ,

 

особенно

 

арабами,

 

и

 

ко

 

времени

 

завоеванія

 

Палестины

турками

 

(въ

 

XT

 

в.)

 

прпшелъ

 

въ

 

полный

 

упадокъ,

 

отъ

 

котораго

оправился

 

только

 

съ

 

начала

 

настоящего

 

столѣтія.

 

Теперь

 

это

 

не-

большой

 

городокъ,

 

носящій

 

созвучное

 

своему

 

первоначальному

имени

 

назвапіе

 

Бейтъ-Лахмъ,

 

ясно

 

указывающее

 

на

 

его

 

древнее

еврейское

 

имя

 

п

 

подтверждающее

 

несомнѣнную

 

тождественность

его

 

съ

 

древнѣГішимъ

 

бнблейскимъ

 

городомъ.

Священно -историческія

 

воспомпнапія,

 

вполпѣ

 

гармонируя

 

съ

укромными

 

долинами,

 

заслоненными

 

почти

 

отовсюду

 

гористыми

 

холма-

ми,

 

сопровождают^

 

весь

 

путь

 

отъ

 

Іерусалима

 

въ

 

Виѳлеемъ

 

и

 

переносятъ

мысль

 

въ

 

глубь

 

далекнхъ

 

вѣковъ.

 

По

 

выходѣ

 

изъ

 

Яффскихъ

 

во-

ротъ

 

Іерусалима,

 

дорога

 

пдетъ

 

вдоль

 

южной

 

стѣны

 

его,

 

мимо

 

замка

Даиида,

 

спускается

 

въ

 

пологую

 

ложбппу

 

и,

 

обогнувъ

 

гору

 

Злого

Совѣщанія

 

или

 

Беззаконнаго

 

Совета,

 

гдѣ,

 

по

 

преданію,

 

въ

 

домѣ

Каіафы.

 

книжники

 

и

 

фарисеи

 

произнесли

 

смертный

 

приговоръ

Спасителю,—направляется

 

къ

 

югозанаду.

 

На

 

этомъ

 

пути

 

прежде

всего

 

встрѣчается

 

долина

 

Еиномская,

 

напоминающая

 

собою

 

са-

мую

 

мрачную

 

страницу

 

пзъ

 

псторіи

 

еврейскаго

 

народа,

 

когда

 

жи-

тели

 

Іерусалпма

 

приносили,

 

по

 

словамъ

 

пророка

 

Іереміп,

 

сыновей

в

 

дочерей

 

свопхъ

 

но

 

всесожжепіе

 

на

 

жертвенникахъ

 

Ваалу

 

и

 

Мо-

лоху

 

(Іер.

 

7.

 

31;

 

19.

 

5).

 

То

 

мѣсто

 

долины

 

Ениомской,

 

гдѣ

 

въ

страшныхъ

 

мучсніяхъ

 

сгорали

 

невинпыя

 

жертвы

 

мрачнаго

 

изу-

верства,

 

было

 

названо

 

Тоѳетъ,

 

что

 

значптъ

 

место

 

ужаса,

 

мѣсто

гнусностей.

 

Для

 

поздиейшпхъ

 

іудеевъ

 

Еиномская

 

долина

 

сделалась

предметомъ

 

столь

 

велнкаго

 

ужаса

 

п

 

отвращенія.

 

что

 

оип

 

называ-

ли

 

ее

 

пменемъ

 

геенны,

 

т.

 

е.

 

местомъ

 

мученій

 

или

 

адомъ.

Выраженіе

 

«геенна

 

огненная»

 

было

 

не

 

однажды

 

употреблено

 

и

 

Спа-

сителемъ

 

для

 

обозначенія

 

места

 

будущихъ

 

страшпыхъ

 

мучепіп.— ;

Невысокій

 

скалистый

 

хрзбетъ

 

отдЬляетъ

 

Енномскую

 

долину

 

отъ

долины

 

Рефаймъ,

 

имеющей

 

отъ

 

севера

 

къ

 

югу

 

около

 

пяти

 

верстъ



—

 

587

 

-

въ

 

длину

 

и

 

божье

 

двухъ

 

верстъ

 

въ

 

ширину.

 

Долина

 

эта

 

известна

въ

 

библейской

 

исторіи,

 

какъ

 

место

 

битвъ

 

Давида

 

съ

 

филистимля-

нами.

 

Но

 

поле

 

битвы

 

дней

 

былыхъ

 

не

 

сохранило

 

доныне

 

своего

браннаго

 

колорита.

 

Напротпвъ,

 

прекрасно

 

возделанвыя

 

поля

 

маиса

и

 

ячменя

 

сплошными

 

колыхающимися

 

коврами

 

тянутся

 

почти

 

на

всемъ

 

пространстве

 

его.

 

Глазъ

 

отдыхаетъ

 

на

 

этомъ

 

цветущемъ

уголке,

 

на

 

этой

 

житнице

 

края,

 

известной

 

своимъ

 

плодородіемъ.

По

 

дороге,

 

пролегающей

 

по

 

этой

 

долине,

 

встречаются:

 

«Колодезь

волхвовъ>,

 

известный

 

также

 

подъ

 

назвапіемъ

 

Колодца

 

звезды

 

или

трехъ

 

царей,

 

где,

 

по

 

преданію,

 

отдыхали

 

на

 

пути

 

изъ

 

Іерусалима

въ

 

Виолсемъ

 

халдейскіе

 

мудрецы,

 

шедшіе

 

на

 

поклоненіе

 

Спасителю,

после

 

свиданія

 

съ

 

Иродомъ

 

(Мѳ.

 

2. 1 0),

 

затѣмъ —несколько

 

развалинъ

п

 

башня,

 

находящаяся

 

по

 

правую

 

сторону

 

дороги

 

и

 

известная

 

подъ

пменемъ

 

башни

 

Веніамина.

 

По

 

левую

 

сторону

 

находится

 

холмъ,

на

 

вершине

 

котораго

 

расположенъ

 

монастырь

 

св.

 

пророка

 

Иліи,

откуда

 

открывается

 

чудный

 

видъ

 

на

 

всю

 

окрестность.

Жпзнерадостыо,

 

уютностію

 

и

 

разнообразіемъ

 

видовъ

 

полна

широко

 

раздвинутая

 

голубая

 

даль

 

Іудеи.

 

Виѳлеемъ,

 

стоящій

 

на

возвышенной

 

местности,

 

кажется

 

отсюда

 

необыкновенно

 

живопи-

сным'!,.

 

Онъкакъ

 

будто

 

прижался

 

своими

 

бѣлымп

 

домиками,

 

башнями,

пока

 

смутно

 

разпознаваемыми

 

глазомъ,

 

къ

 

цветущей

 

зеленой

 

впа-

дине,

 

а

 

кругомъ

 

обступили

 

его

 

золотистая

 

нивы,

 

темная

 

зелень

садовь

 

и

 

виноградниковъ.

 

Зеленеющимъ

 

амфитеатромъ

 

виноград-

ники,

 

оливы,

 

фиговыя

 

и

 

мипдальныя

 

деревья

 

облегли

 

каменные

домики

 

города

 

Давидова,

 

окрестности

 

котораго

 

чужды

 

суровой

 

ди-

кости

 

и

 

безжизненности

 

большинства

 

окрестностей

 

Іерусалпма.

Сказанія

 

глубокой

 

старины

 

нигде,

 

кажется,

 

не

 

сжились

 

такъ

 

съ

природой,

 

не

 

слились

 

въ

 

гармоническое

 

целое,

 

какъ

 

въ

 

окрестио-

стяхъ

 

Виѳлеема.

 

Вотъ

 

влево

 

отъ

 

щебенчатой

 

дорожной

 

ленты

 

по

пути

 

изъ

 

Іерусалима

 

залегли

 

белыя

 

поля

 

богатаго

 

библейскаго

шейха

 

Вооза,

 

съ

 

.именемъ

 

котораго

 

невольно

 

припоминается

 

изо-

браженная

 

въ

 

книге

 

Руоь

 

глубокотрогательная

 

картина

 

семейной

привязанности

   

мѳавитяпки

   

къ

   

своей

   

свекрови,— привязанности
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столь

 

сильной,

 

что

 

ради

 

нея

 

она

 

оставила

 

родину,

 

веру,

 

родвыхъ'

и

 

близкихъ

 

и

 

пошла

 

съ

 

Ноэминыо

 

въ

 

неизвестную

 

страну

 

и

 

къ

чуждому

 

ей

 

народу,

 

и

 

тамъ

 

тяжелымъ

 

трудомъ

 

снискивала

 

и

 

себе

и

 

свекрови

 

своей

 

пропитаніе.

 

Гордымъ

 

противящійся,

 

но

 

никогда

не

 

оставляющій

 

Своею

 

помощію

 

смиренпыхъ— Богъ

 

призрелъ

 

на

смиреніе

 

и

 

самополіертвованіе

 

этой

 

язычницы

 

и

 

чрезъ

 

бракъ

 

съ

богатымъ

 

южикомъ

 

Воозомъ

 

удостоилъ

 

ее

 

величайшаго

 

счастія

 

быть

праматерію

 

Спасителя

 

міра....

 

Далее,

 

на

 

изломе,

 

почти

 

въ

 

самомъ

устье

 

дорогъ,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

 

пдетъ

 

вправо

 

по

 

направленію

 

въ

Хевронъ

 

п

 

къ

 

дубу

 

Мамврійскому,

 

а

 

другая

 

стелется

 

къ

 

Виолеему,.

высится,

 

белая

 

четырехъ-угольная

 

башенка—часовня.

 

Это— гроб-

ница

 

Рахили,

 

любимой

 

жены

 

Іакова, — одинъ

 

изъ

 

священнепшихъ

памятниковъ

 

не

 

только

 

для

 

іудеевъ,

 

но

 

даже

 

и

 

для

 

магометанъ,

иощадпвшихъ

 

ее

 

въ

 

вихре

 

своего

 

погрома

 

и

 

разрушенія.

 

Своеволь-

ный

 

наездникъ,

 

полудикій

 

бедуинъ,

 

доныне

 

суеверно

 

глядитъ

 

на

ея

 

куполъ,

 

надтреснутый,

 

поросшій

 

травой,

 

и

 

хоронитъ

 

своихъ

мертвецовъ

 

у

 

ея

 

подножія.

 

Ключъ

 

отъ

 

гробницы

 

откупленъ

 

однимъ

евреемъ

 

въ

 

Іерусалиме,

 

и

 

ежегодно

 

раввины

 

прпходятъ

 

сюда

 

съ

торжественной

 

процессіей,

 

чтобы

 

плакать

 

надъ

 

дорогимъ

 

прахомъ

о

 

горькой

 

судьбе

 

своего

 

народа.

 

Древность

 

гробницы

 

едва-ли

 

мо-

жетъ

 

подлежать

 

сомнѣнію;

 

место

 

это

 

вполне

 

соответствуешь

 

и

указаніямъ

 

Бнбліи.

 

Въ

 

книге

 

Бытія

 

сказано,

 

что

 

Рахиль

 

умерла

на

 

пути

 

къ

 

Евфраѳу

 

(Виѳлеему),

 

где

 

и

 

была

 

погребена

 

(Быт.

 

35.

19 — 20).

 

У

 

гробницы

 

Рахили

 

пророкъ

 

Самуилъ

 

помазалъ

 

Саула

 

на

царство.

 

Здесь-то

 

раздался

 

плачъ

 

неутешной

 

Рахили,

 

при

 

звѣр-

скомъ

 

избіеніи

 

Иродомъ

 

младенцевъ,

 

такъ

 

трогательно

 

описанный

Евапгелпстомъ

 

словами

 

пророка

 

Іереміи:

 

«Гласъ

 

въ

 

Раме

 

слышанъ

бысть,

 

плачъ

 

и

 

рыданіе

 

и

 

вопль

 

многъ:

 

Рахиль

 

плачущися

 

чадъ

свопхъ,

 

и

 

не

 

хотяшс

 

утешитиея,

 

яко

 

не

 

суть»

 

(Мѳ.

 

2.

 

18).

 

Здесь

же,

 

въ

 

окрестиостяхъ

 

Виѳлеема,

 

въ

 

ущельяхъ

 

Энгеди

 

пасъ

 

стада

отца

 

своего

 

Іессея

 

будущій

 

царь—псалмопѣвецъ,

 

юный

 

Давидъ.

Какія

 

думы

 

роились

 

въ

 

голове

 

его,

 

какія

 

чувства

 

волновали

 

сердце

этого

   

юнаго,

 

белокураго,

   

съ

   

кроткими

  

и

  

задумчивыми

   

глазами
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мальчика,

 

какъ

 

онъ

 

изображается

 

на

 

нѣкоторькъ

 

картинахъ,

 

въ

одппокія

 

ночи,

 

когда

 

онъ

 

пасъ

 

па

 

этпхъ

 

поляхъ

 

стада

 

отца

 

своего?

Что

 

говорили

 

душе

 

его

 

звезды,

 

смотревшія

 

на

 

него

 

тысячами

мерцаіощихъ

 

глазъ?

 

Быть

 

можетъ,

 

въ

 

тишине

 

ночи

 

не

 

разъ

 

раз-

давались

 

дивные

 

звуки

 

игры

 

его

 

на

 

арфе,—те

 

звуки,

 

которые

такъ

 

умиротворяюще

 

действовали

 

на

 

взволнованную

 

душу

 

Саула,

когда

 

имъ

 

овладѣвалъ

 

злой

 

духъ.

 

Именно

 

здесь,

 

подъ

 

таинствен-

ным!,

 

покровомъ

 

ночи,

 

онъ

 

воспиталъ

 

въ

 

себе

 

то

 

благоговеніе

 

къ

Распростершему

 

небо,

 

какъ

 

покровъ,

 

и

 

ту

 

покорность

 

божествен-

ным!,

 

опредбленіямъ,

 

какими

 

полны

 

его

 

священные

 

псалмы.

 

Не

здѣсь-лп,

 

наконецъ,

 

любилъ

 

онъ

 

предаваться

 

созерцанію

 

дивной

картины

 

Палестинской

 

ночи,

 

не

 

здѣсь-ли

 

онъ

 

думалъ,

 

размышлялъ

п

 

умилялся

 

духомъ,

 

выражая

 

свои

 

мысли,

 

чувства

 

и

 

желаиія

 

въ

тѣхь

 

несняхъ—псалмахъ,

 

которые

 

никогда

 

не

 

перестанутъ

 

пора-

жать

 

иасъ

 

силою

 

религіозпо-пламениаго

 

вдохновенія.

 

«Егда

 

узрю

небеса—дела

 

перстъ

 

Твопхъ,

 

лупу

 

и

 

звезды,

 

яже

 

Ты

 

основалъ

есп,— что

 

есть

 

человекъ,

 

яко

 

помниши

 

его?...

 

Господи,

 

Господь

нашъ,

 

яко

 

чудно

 

имя

 

Твое

 

по

 

всей

 

земли! >

 

Не

 

въ

 

ыпнуты-ли

 

свя-

щеннаго

 

восторга,

 

при

 

созерцаніи

 

картины

 

восточнаго

 

неба

 

ночью,

вылились

 

эти

 

чудныя

 

слова

 

изъ

 

вдохновеиныхъ

 

устъ

 

Давида.

 

Да,

поэзія

 

Давида

 

отразила

 

въ

 

себе

 

именно

 

то,

 

что

 

съ

 

детскихъ

 

лѣтъ

окружало

 

его!

 

Научившись

 

любить

 

мать

 

-природу,

 

познавать

 

тайны

красотъ

 

ея,

 

онъ

 

въ

 

безмолвіи

 

ночи

 

слагалъ

 

здесь,

 

на

 

поляхъ

Впѳліемскихъ,

 

на

 

лютне

 

первыя

 

строфы,

 

нашептаиныя

 

вдохнове-

ніемъ...

 

Отсюда-то,

 

изъ

 

неизвестности,

 

Самуилъ,

 

по

 

указанію

Божію,

 

воспріятъ

 

его

 

отъ

 

стадъ

 

овчихъ,

 

отъ

 

детищъ

 

иоятъ

 

его

пасти

 

Іакова,

 

раба

 

своего,

 

и

 

Израиля—достояніе

 

Свое.

 

На

 

тЪхъ

 

же

поляхъ,

 

среди

 

техъ

 

же

 

горныхъ

 

уступовъ,

 

онъ,

 

вновь

 

избранный

Царь,

 

скрывался

 

отъ

 

гнева

 

Саула,

 

отъ

 

злобы,

 

которой

 

не

 

могли

смягчить

 

даже

 

струны

 

рыдающей

 

лиры.

 

Въ

 

Раме,

 

въ

 

Адуламитской

пещере,

 

среди

 

суровыхъ

 

скалъ

 

и

 

утесовъ

 

безмолвнаго

 

мертваго

побережья,

 

новый

 

помазанникъ

 

Самуила

 

короталъ

 

одинокіе

 

дни

вплоть

 

до

 

самой

 

кончины

 

Саула.....
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Миновало

 

после

 

этого

 

целое

 

тысячелѣтіе,

 

въ

 

теченіе

 

котораго

избранный

 

для

 

храненія

 

истины

 

народъ

 

Божій

 

испыталъ

 

въ

 

своей

исторической

 

жизни

 

много

 

и

 

благодЬяній

 

Божіихъ

 

и

 

величайшіи

несчастія

 

за

 

свое

 

нечестіе

 

и

 

отстунленіе

 

отъ

 

Бога,

 

какія

 

только

могутъ

 

выпадать

 

на

 

долю

 

народовъ

 

земли.

 

Но

 

никогда,

 

даже

 

въ

самые

 

несчастные

 

періоды

 

жизни

 

этого

 

народа,

 

но

 

забывалъ

 

онъ

ввереннаго

 

ему

 

драгоценнаго

 

сокровища,

 

имевшаго

 

быть

 

достояні-

емъ

 

всехъ

 

народовъ

 

земли.

 

Предъ

 

очами

 

благочестивыхъ

 

людей,

святого

 

семени

 

Израиля,

 

постоянно

 

сіяла

 

звезда

 

отъ

 

Іакова,

 

и

 

ніь

какой

 

мракъ

 

не

 

могъ

 

затмить

 

этого

 

сіянія,

 

а

 

въ

 

душахъ

 

ихъ

громко

 

раздавался

 

голосъ

 

пророка:

 

«И

 

ты,

 

Виѳлееме,

 

земле

 

Іудова,

ничпмъ

 

же

 

меншп

 

еси

 

во

 

владыкахъ

 

Іудовыхъ:

 

изъ

 

тебе

 

бо

 

изы-

детъ

 

Вождь,

 

Иже

 

упасетъ

 

люди

 

Моя

 

Израиля»

 

(Мих.

 

5.

 

2)....

Непрогляднымъ

 

шатромъ

 

темная

 

декабрская

 

ночь

 

осеняла

мирно

 

дремавшую

 

землю.

 

Городъ

 

Давидовъ,

 

иаделъ

 

Іудинъ.

 

уснувшій

во

 

внадпне

 

горъ,

 

переживалъ,

 

какъ

 

и

 

вся

 

Палестина,

 

общій

нравственный

 

крпзисъ,

 

наравне

 

съ

 

государствами

 

одряхлъвшаго

Востока.

 

Съ

 

далекихъ

 

окраииъ

 

классическаго

 

міра

 

доносились

 

отзвуки

разочарованіп,

 

вопль

 

духовно

 

обнищавшаго

 

человека.

 

Царственный

Римъ

 

и

 

Эллада

 

одинаково

 

жаждали

 

возрожденія,

 

безпокойио

 

при'-

слушпваясь

 

къ

 

грядущему,

 

пытаясь

 

воспріять

 

и

 

постичь

 

мессіанскія

идеи

 

евреевъ.

 

Философы

 

и

 

поэты,

 

астрологи

 

и

 

жрецы,

 

казалось,

чувствовали

 

приближеніе

 

великаго...

 

Человеческая

 

грудь,

 

зара-

женная

 

воздухомъ

 

разложенія

 

отжившаго

 

организма

 

языческихъ

гогударствъ,

   

жааідала

   

свежей

   

струи,

 

притока

 

обновленія....

Съ

 

каѵеннстыхъ

 

отроговъ

 

Персіи,

 

пзъ

 

далекой

 

Халдейской

 

стра-

ны,

 

съ

 

береговъ

 

Тибра

 

и

 

моря

 

Эгейскаго.

 

съ

 

Аравійскихъ

 

равнинг

устремлены

 

были

 

взоры

 

съ

 

надеждой

 

и

 

верой

 

на

 

лучшее

 

будущее.

И

 

вотъ

 

вдругъ,

 

на

 

техъ

 

же

 

Внѳлеемскихъ

 

поляхъ,

 

которыя

 

огла*

шались

 

некогда

 

вдохновенными

 

гимнами

 

царя— псалмопевца,

 

въ

одну

 

изъ

 

ночей

 

еврейскаго

 

месяца

 

тебета,

 

внезапно

 

явилось

 

мно-

гочисленное

 

воинство

 

небесное,

 

хвалящее

 

Бога

 

и

 

взывающее:

 

Слава

въ

 

вышпихъ

 

Богу

 

и

 

на

 

земли

 

миръ,

 

въ

 

чедовецвхъ

 

благоволеніе!...
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'Около

 

того

 

же

 

времени

 

на

 

темпомъ

 

пологе

 

неба

 

блеснула

 

звезда—

метеор!.,

 

приковавшая

 

взоры

 

волхвовъ— учеиыхъ.

 

Мудрецы

 

толко-

ватели

 

звездныхъ

 

чудесъ

 

обратились

 

Къ

 

преданіям

 

ь.

 

Сказанія

 

се-

дой

 

старины

 

хранили

 

заветы

 

пришествія

 

Искупителя

 

міра

 

въ

 

убо-

гой

 

стране

 

порабощеннаго

 

Израиля.

 

Представителе

 

человечества,

озаренные

 

свыше

 

Виѳлеемокою

 

звездою,

 

несли

 

къ

 

колыбели

 

Мла-

денца

 

знаменательные

 

дары

 

свои:

 

золото,

 

ладонъ

 

и

 

смирну.

 

Они

пролагали

 

тропу

 

народамъ

 

земли

 

къ

 

той

 

убогой

 

пещере,

 

где

родился

 

безсмертпый

 

Царь

 

— Первосвященнпкъ.

 

Они

 

поклонились

Ему,

 

и

 

съ

 

техъ

 

поръ

 

человекъ

 

неустанно

 

склоняется

 

предъ

 

Его

мощію.

 

предъ

 

нравственною

 

силой

 

неземной

 

чистоты

 

п

 

величія.

Новый

 

жизнерадостный

 

восходъ

 

озарялъ

 

уже

 

землю

 

безсмертнымъ

разовт.томъ,

 

открывая

 

изумленному

 

взору

 

человека

 

перспективы

поразительной

 

нравственной

 

глубины

 

и

 

г.ысокаго

 

призванія.

 

И

 

ио-

вые

 

гимны

 

слагало

 

у;кс

 

небо

 

земле

 

предъ

 

изумленными

 

очами

убогихъ

 

виѳлеемскихъ

 

пастырей...

 

Но

 

кругомъ

 

горпзонтъ

 

облегали

еще

 

тучи;

 

потоками

 

крови

 

заливалъ

 

пзступленный

 

человекъ

 

не-

винную

 

колыбель

 

Младенца—кровью

 

детей,

 

о

 

которыхъ

 

плачеть

Рахиль

 

и

 

не

 

хочетъ

 

утешиться,

 

ибо

 

ихъ

 

нетъ.

 

Кровопролитья

жестокаго

 

Ирода— таинственный

 

символъ

 

судьбы

 

грядущихъ

 

после-

дователей

 

Іисуса.

 

Борьба

 

и

 

страданіе,

 

безвинная

 

гибель

 

сопрово-

ждают'!,

 

Его

 

ученпковъ,

 

ихъ

 

ждутъ

 

гоненія,

 

иозорныя

 

казни.

 

Та
м

 

кровь,

 

заливавшая

 

поля

 

Рамы,

 

заливаетъ

 

впоследствіи

 

аре-

ны

 

рпмскаго

 

цирка,

 

багритъ

 

катакомбы,

 

кресты

 

Нерона,

 

костры

инкшізіщіп.

 

Сколько

 

жестокости,

 

ужаса

 

переполііяетъ

 

страницы

исторіи

 

человечества!

 

Но

 

еще

 

уя;аснее

 

сознаніе,

 

что

 

зверство

 

людей

прикрывалось

 

не

 

разъ

 

стимулами

 

высокой

 

христіанской

 

доброде-

тели,

 

ревностью

 

но

 

Боге

 

и

 

святымъ

 

Его

 

заветамъ....

Но

 

все

 

же,

 

сколько

 

ни

 

нависло

 

бы

 

тьмы

 

надъ

 

землею,

 

какъ

широко

 

ни

 

разрослось

 

бы

 

царство

 

ея

 

въ

 

среде

 

народовъ.

 

наста-

нетъ,

 

наконецъ,

 

день

 

прозренія

 

тихій,

 

радостный,

 

светлый....

__________



Йсторико-археологическое

 

описаніе

 

Троицкой,

 

что

 

за

р.

 

Тьмакою,

 

г.

 

Твери

 

церкви.

(Окончаніе)

     

l ).
•

7)

 

Сіъверныя

 

двери

 

въ

 

томъ

 

же

 

иконостасе.

 

Размеръ

 

ихъ:

высота

 

I 3/*

 

арш.,

 

пшр.

 

1

 

арш.

 

Оігіі

 

досчатыя

 

изъ

 

осиноваго

дерева,

 

состоятъ

 

изъ

 

двухъ

 

равныхъ

 

иоловинъ,

 

вделаиныхъ

 

въ

общую

 

раму;

 

на

 

стороне,

 

обращенной

 

къ

 

алтарю,

 

вндпьі

 

следы

тесанія

 

топоромъ.

 

Но

 

иреданію,

 

о-нѣ

 

до

 

устройства

 

въ

 

этомъ

 

при-

деле

 

настоящаго

 

иконостаса,

 

т.

 

е.

 

до

 

1692

 

года

 

были

 

здѣсь

царскими

 

дверями,

 

но

 

вслвдствіе

 

своихъ

 

малыхт.

 

размѣровъ

 

обра-

щены

 

на

 

северный

 

2 ).

 

Что

 

онъ

 

действительно

 

былп

 

царским

дверями,

 

это

 

видно,

 

во-1-хъ,

 

изъ

 

того,

 

что

 

онъ

 

состоятъ

 

изъ

 

двухъ

половпнъ,

 

некогда

 

растворявшихся

 

на

 

две

 

стороны;

 

во

 

2-хъ,

 

п

самый

 

изображсиія,

 

на

 

нихъ

 

находящіяся,

 

по

 

предмету

 

своему

вполне

 

соответствуютъ

 

изображепіямъ,

 

обыкновенно,

 

ЙШѢщаШйЙ

на

 

царскнхъ

 

дверяѵь.

 

На

 

этпх'ь

 

свверныхъ

 

двернхъ,

 

по

 

чпслу

изображенныхъ

 

фигуръ,

 

имеется

 

шесть

 

равныхъ

 

между

 

собою

выемокъ:

 

въ

 

верхнихъ

 

двухъ

 

выемкахъ

 

находится

 

изображеніе
Благовещенія

 

Пресв.

 

Девы,

 

иричемъ

 

Пресв.

 

Дева

 

въ

 

момснтъ

носещепія

 

ея

 

архангелом ь

 

Гавріпломъ

 

изображена

 

опять

 

такъже,

какъ

 

и

 

на

 

предшествующнхъ

 

царскпхъ

 

двсряхъ,

 

сидящею

 

за

 

пря-

жею

 

и

 

нить

 

пряжп

 

также

 

краснаго

 

цвета.

 

Замечательно,

 

что

арх.

 

Гаврінлъ

 

изображеиъ

 

не

 

съ

 

вітвію,

 

а

 

съ

 

посохомъ

 

въ

 

руке.
Въ

 

сталыіыхъ

 

четырехъ

 

выемкахъ

 

(двухъ

 

ередпнхъ

 

и

 

двухъ

нпжпнхъ)

 

помещены

 

нзображенія

 

четырехъ

 

Евангелистов!.,

 

кото-

рые

 

изображены

 

пишущими

 

иачалыіыя

 

слова

 

своихъ

 

Евангелій,
за

 

псключеніемъ

 

евангелиста

 

Марка

 

(?),

 

Евангсліе

 

котораго

 

раскры-

то

 

на

 

словахъ

 

«во

 

едину

 

суботу ѵ .

 

Какъ

 

на

 

особенность

 

въ

 

изо-

бражены

 

евангелиста

 

Іоанна

 

нужно

 

указать

 

на

 

то,

 

что

 

записы-

вающим!,

 

слова

   

Евангелія

   

изображеиъ

 

не

 

онъ

  

самъ,

 

а

  

ученпкъ

')

 

См.

 

№№

 

21

  

и

 

23

 

Тв.

 

Еп

   

Вѣд.

  

1899

 

г.

-)

 

Чѣщехоновъ

 

прог.

 

„Краткое

 

іісторпко-хроиологическоѳ

 

описаше-

Троицкой,

 

что

 

за

 

Тьмакою,

 

церкви

 

въ

 

г.

 

Твери".



=
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■=

его

 

Прохоръ.

 

По

 

характеру

 

живописи,

 

а

 

также

 

и

 

по

 

палеографи-

ческим!,

 

прпзнакамъ,

 

эти

 

северныя

 

двери,

 

бывшія

 

прежде

 

царски-

ми,

 

весьма

 

древняго

 

происхожденія

 

и

 

должны

 

быть

 

относимы,

 

по

нашему

 

мненію,

 

не

 

позднее,

 

какъ

 

къ

 

началу

 

второй

 

половины

XYI

 

вевд

 

и,

 

но

 

всей

 

вероятности,

 

были

 

устроены

 

Петромъ

 

Лами-

нымь,

 

строителемъ

 

этого

   

придела

 

').

<Si

 

Иконостасъ.

 

Онъ

 

построенъ,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

над-

писи,

 

находящейся

 

на

 

продольномъ

 

верхнемъ

 

брусе

 

(деревянномъ),,

которыѵъ

 

и

 

поддерживается

 

иконостасъ,

 

въ

 

конце

 

XV?!

 

века.

Надпись

 

эта,

 

буквы

 

которой

 

обращены

 

внизъ

 

головою,

 

читается

такъ:

 

лета

 

3G

 

(1692

 

г.)

 

месяца

 

октобрія

 

въ

 

КГ

 

день

 

построенъ.

сіп

 

Божій

 

иконостасъ

 

во

 

имя

 

Пресвятыя

 

Троицы

 

в'

 

Ведение

 

при

державе

 

Благочсстивѣйншхъ

 

Велікихъ

 

Князей

 

Іоанпе

 

Алексеевиче

Петре

 

Алексеевиче

 

всея

 

великія

 

и

 

малыя

 

и

 

белый

 

Росіп

 

Само-

держца

 

г.ъ

 

і

 

при

 

свящеішомъ

 

Сергіе

 

архиепискупе

 

Тверьскомъ

 

2).
Ііъ

 

этом і.

 

иконостасе

 

находятся

 

следующія

 

иконы:

 

на

 

правой

 

сто-

роне

 

царскихъ

 

врать

 

образъ

 

введенія

 

во

 

храмъ

 

Нресв.

 

Девы,

 

въ

медном

 

ь

 

посеребряпомъ

 

окладе.

 

Ранее,

 

когда

 

этотъ

 

приделъ

 

былъ

посвіііцсігь

 

Св.

 

Николаю,

 

на

 

семъ

 

месте

 

находилась

 

икона

 

сего

угодника.

 

Надь

 

царскими

 

вратами

 

находится

 

икона

 

«Тайная

вечеря-.

 

По

 

правую

 

сторону

 

иконы

 

стайной

 

вечери»

 

въ

 

этомъ

 

ряду

находятся

 

иконы:

 

«моленіе

 

о

 

чаше

 

и

 

умовеніе

 

ногъ»,—по

 

левую:

ібпчеваніе

 

Спасителя

 

и

 

явленіе

 

его

 

Маріи

 

Магдалине

 

въ

 

виде

вертоградаря»,

 

при

 

чемъ

 

Спаситель

 

изображеиъ

 

съ

 

заступомъ

 

въ

рукахъ.

 

Въ

 

следующемь

 

третьемъ

 

ярусе

 

помещаются

 

иконы,

извѣстныя

 

подъ

 

общимъ

 

пмепемъ

 

«Деисусъ»:

 

такъ,

 

въ

 

средние—

"иона

 

Спасителя,

 

возседающаго

 

на

 

троне

 

и

 

въ

 

левой

 

руке,

 

дер-

тащаго

  

Евангеліе,

 

разгнутое

   

на

 

словахъ:

 

ч<пріидите

 

ко

 

мне

   

все

')

 

Проф.

 

О.-П.Б.

 

Академіи

 

Н.В-ШкровскШ,

 

осматривавшій

 

достопри-

йчательпоетіг

 

Троицкой

 

церкви

 

въ

 

1898

 

году,

 

на

 

основаніи

 

палеографиче-

СІ;вхъ

 

даниыхъ,'

 

находить

 

возм&жнымъ

 

относить

 

происхожденіѳ

 

ихъ

 

къ

 

пер-

вой

 

половинѣ

 

XVI

 

вѣка.

2)

 

Выражепіе:

 

„построенъ

 

сій

 

Божій

 

иконостасъ

 

во

 

имя

 

Пресвят.

Гротш

 

в7,

 

Всдсніе"

 

указываетъ,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

на

 

то,

 

что

 

этотъ

 

пко-

востасъ

 

былъ

 

ранѣѳ

 

въ

 

главномъ

 

Троицкомъ

 

придѣлѣ,

 

а

 

въ

 

1692

 

году

2 3

 

окт.

 

былъ

 

перенесенъ

 

въ

 

Введепскій

 

придѣлъ

 

и

 

здѣсь

 

поставленъ.
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-

труждающіеся»;

 

по

 

правую

 

(руку)

 

-сторону—иконы

 

Іоанна
Крестителя

 

и

 

арх.

 

Гавріила:

 

по

 

левую—Иконы

 

Бошіей

 

Матери

 

и

арх.

 

Михаила.

 

Въ

 

четвертомъ

 

ярусе

 

въ

 

средине

 

помещается

 

Икона

;коронованія

 

Божіей

 

Матерп,

 

а

 

но

 

бокамъ— пкоііы,

 

съ

 

правой

 

сто-

роны,

 

ветхозавѣтныхъ

 

иророковъ:

 

Соломона,

 

пророк.

 

Авдін

 

и

 

На-

фана,

 

а

 

съ

 

левой— пророка

 

и

 

царя

 

Давида,

 

Іерелііи

 

и

 

Елисея.

Иконостасъ

 

увенчивается

 

крестомъ

 

съ

 

изображеніемъ

 

раенятаго

на

 

немъ

 

Спасителя;

 

но

 

правую

 

сторону

 

креста

 

стоить

 

икона

Іоанна

 

Богослова,

 

а

 

по

 

левую — Боягіей

 

Матери.

Все

 

эти

 

иконы

 

стариннаго

 

иконописнаго

 

ппсьма

 

(по

 

всей

вероятности

 

XVII

 

іѵвка),

 

подновляемы,

 

за

 

псключеиіемі,

 

развѣ

только

 

Тайной

 

вечери,

 

не

 

были

 

п

 

сохранились

 

весьма

 

хорошо.

Деки

 

у

 

иконъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

у

 

всѣхъ,

 

съ

 

выемкою.

9)

   

Запрестольный

 

деревянный

 

се.миконечныйкрестъ.

 

Онъ

•обложенъ

 

по

 

краямъ

 

(ребрамъ)

 

во

 

всю

 

свою

 

длину

 

орнаментом!.,

состоящпмъ

 

изъ

 

однообразнаго

 

рисунка,

 

вытЬсиеннаго

 

на

 

налевка-

іпенномъ

 

холсте:

 

ранее

 

онъ

 

былъ

 

вызолоченъ:

 

въ

 

настоящее

 

же

время

 

не

 

только

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

слиняла

 

позолота,

 

но

 

и

 

са-

мый

 

орнаментъ

 

по

 

местамъ

 

совершенно

 

разрушился

 

(хотя

 

сравни-

тельно

 

не

 

во

 

многихъ).

 

Въ

 

средокрестіи

 

креста

 

съ

 

лицевой

 

сто-

роны

 

находится

 

тпенениое

 

(изъ

 

левкаса)

 

барельефное

 

изображеніс
Воскресепія

 

Христова,

 

Миогіе

 

любители

 

старины

 

относятъ

 

этотъ

крестъ

 

къ

 

глубокой

 

древности

 

ѵ):

 

но

 

принимая

 

во

 

внимаиіе,

 

что

окладъ

 

креста

 

не

 

изъ

 

басменнаго

 

сребра,

 

а

 

пзъ

 

тисненнаго

 

лев-

каса,

 

наложеннаго

 

на

 

холстъ,

 

съ

 

мненіемъ

 

этимъ

 

вполне

 

согла-

ситься

 

очень

 

трудно.

10)

  

Железное

 

кованое

 

паникадило

 

съ

 

8

 

таКимп

 

же,

 

распо-

ложенными

 

въ

 

два

 

яруса,

 

шандалами

 

(свечниками)

 

и

 

девятымъ

внутри

 

самаго

 

паникадила

 

2 );

 

сделано

 

оно

 

на

 

подобіе

 

глобуса

 

и

украшено

 

разными

 

фигурами

 

:) ).

Верхъ

 

паникадила,

   

къ

 

которому

 

прнкрепленъ

   

весь

 

корнусъ

')

 

Пѣшехоновъ,

    

протоіер.;

     

Овсянниковъ

    

Н.

     

„Тверь

 

въ

 

XVII

 

в.

изд.

   

1889

  

г.,

 

стр.

  

77— 78.

а )

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

одипъ

 

изъ

 

шандаловъ

 

отломлѳнъ.

3 )

  

Какъ

  

напр.

 

утки,

  

листья

 

и

 

др.



его,

 

литой,

   

иодьгД

 

внутри, „

 

сдіцанъ

 

въ

 

щ|

 

ЩМ

 

усѣчеиныхъ.

четырех

 

ьуголыіыхъ

 

иирамид'ь,

 

неревернутыхъ

 

осіюваніемъ

 

вверху.

а

 

поста

 

влепныхъ

 

одна,

 

на.другую;

 

на, образовавшихся

 

такпмъ

 

обра-

зом!,

 

угтупахъ

 

находится

 

много

 

литыхъ

 

укращеній

 

весьма

 

изящ-

ной

 

работы.

 

По

 

преданно,

 

оно

 

рацѣе

 

(16.'.)

 

2

 

г.ода)

 

висѣло

 

въ

 

глав-

ной

 

церкви

 

и

 

служило

 

для

 

освѣщенія .

 

ея

 

въ

 

торжественный

 

празд-

ники:

   

Ш

 

характеру

 

же

   

работы,

 

оно

   

иринадлежитъ

   

несомнѣініо

глубоко іі

 

древности.

   

Do

 

всей

   

вероятности,

 

это

 

паникадило

   

есть-

остаток

 

і.

 

от'ь

 

той

 

утвари,

 

которою

 

снабдцлъ

 

Троицкую

 

церковь

 

еще

основа

 

!(мь

 

(!Я

 

ГавріилъАндреевичъТупшнскій

 

[і

 

Паникадило

 

окра-

шено

 

(

 

ь

 

внѣшнсй.

 

стороны

 

зеленою

 

краскою,

 

а

   

внутри

 

красною.

1 1 )

 

Кронщтейнъ

 

для

 

лампады,

 

желѣзный,

 

кованый

 

въ

 

впдѣ-

лнліи

   

оъ

 

листьями

   

и

   

распустившимися

 

цвѣтамп:

   

въ

 

настоящее

время

  

онъ

 

помѣщается

   

надъ

 

иконою

   

Введенія

   

во

 

храмъ

 

Пресв.
Щщ

 

.чарін.

   

По

 

работѣ

 

и

 

вообще

 

но

 

внѣншимъ

 

ирпзнакамъ,

 

онъ

совершенно

 

сходеиъ

 

съ

 

цаникадпломъ,

 

только

 

что

 

онцсаинымъ

 

вы-

ше,

 

а

 

поэтому

 

и

 

долженъ

 

быть

 

относимъ

 

но

 

своей

 

древности

  

къ.

тому

 

<№

 

времени.

IV.

II

 

а

 

с

 

т

 

о

 

и

 

т

 

е

 

л

 

п

  

храм

 

а.
■

О

 

нервыхъ

 

пастоятеляхъ

 

Троицкаго

 

храма,

 

служившихъ

 

въ

немъ

 

cd

 

времени

 

основанія

 

его

 

до

 

начала

 

XVIII

 

вѣка,

 

т.

 

е.

 

въ

теченіе

 

15U

 

лѣтъ

 

намъ

 

ничего

 

непзвѣстно,

 

кромѣ

 

сохранившихся,

трехъ

 

именъ:

Андрей

 

попъ.

 

Обь

 

иемъ

 

упоминается

 

въ

 

данной

 

на

 

Тропдт
кую

 

церковь

 

1572

 

года.

 

«Къ

 

сей

 

данной

 

грамотѣ,

 

чнтасмъ

 

мыі

Шъ,

 

язъ

 

попъ

 

Аидрѣй

 

въ

 

дѣтей

 

своихъ

 

духовныхъ

 

мѣста

 

Га-
врпла

 

и

 

Тита

 

и

 

Ивана

 

руку

 

приложилъ»

 

2).
Ѳсодоръ.

 

Объ

 

немъ,

 

какъ

 

иотериѣвшемъ

 

отыюжара,

 

уномп-

ШЧ

 

т.

 

Дозорной

 

киигѣ

 

г.

 

Твери

 

1610'

 

года

 

3),

 

а:

 

также,

 

какъ-
—___________Г1

    

і

 

■

 

■

')

 

См.

  

„данную"

  

па

 

Тропцкуго

 

церковь.

")

 

См.

 

Шумаковъ

 

С,

 

Тперекіѳ

 

акты,

 

вып.

 

I,

 

Тверь

 

1896

 

г.,

 

стр.83.

ч)

 

Сторожесъ

 

В.

 

И.,

    

„Дозорная

 

книга

 

г.

 

Твери

  

16-16

 

г;";

    

Тверь,.

1890

 

г.,

 

стр.

  

21

   

и

  

34.
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владѣльцѣ

 

недвижимою

 

собственностію,

 

въ

 

писцовой

 

кннгѣ

 

1625-

1626

 

года

  

').
'Попъ

 

Пахомгй.

 

Онъ

 

упоминается

 

въ

 

1651

 

году

 

въ

 

одномъ

актѣ

 

Тверского

 

Христорождественскаго

 

дѣвичьяго

 

монастыря

 

въ

•качествѣ

 

свпдѣтеля-старожила

 

но

 

дѣлу

 

о

 

захватѣ

 

монастырской

земли

 

носацкими

 

людьми

 

2).
Непрерывный

 

рядъ

 

настоятелей

 

Троицкаго

 

храма

 

можно

 

воз-

становпть

 

только

 

съ

 

начала

 

ХѴШ

 

вѣка.

 

Къ

 

числу

 

настоятелей

этого

 

времени

 

принадлежали

 

слѣдующія

 

лица:

Елисей

 

Арте.ѵьевд

 

3).

 

Онъ

 

служилъ

 

несомнѣнно

 

въ

 

кондѣ

XVII

 

вѣка

 

пли

 

же

 

въ

 

началѣ

 

XVIII

 

вѣка,

 

такт,

 

какъ

 

его

 

нреем-

нпкъ

 

вт.

 

1713

 

году

 

уже

 

умеръ.

Еикифоръ

 

Иваповъ

 

пзъ

 

діаконовъ

 

Рождественскаго

 

дѣвичь-

яго

 

монастыря;

 

умеръ

 

въ

 

1713

 

году

 

4 ).
Александра

 

Шікифоровъ,

 

сыиъевящ.

 

Никнфора

 

Иванова.

 

Онъ

служилъ

 

при

 

Троіщкомъ

 

храмѣ

 

ст.

 

1713

 

по

 

1726

 

г.

 

25

 

марта 5 ).
Ѳеодоръ

 

Елисеева,

 

сыпъ

 

свящ.

 

Елисея

 

Артемьева,

 

бывшій
здѣсь

 

же

 

ранѣе

 

діакономъ;

 

посвящеит.

 

во

 

священника

 

и

 

служилъ

при

 

Троицкой

 

церкви

 

съ

 

1726

 

года

 

6).

Андрей

 

Александрова.

 

Когда

 

опт,

 

оиредѣлепъ

 

къ

 

сей

 

цер-

кви —непзвѣстно,

 

но

 

вт.

 

1754

 

г.

 

онъ

 

овдовѣлъ

 

н

 

въ

 

1759

 

году

постригся

 

въ

 

іеромонахп

 

въ

 

Старицкомъ

 

У

 

сиен,

 

монастырѣ

 

7 ).
Гавр'шлъ

 

Павловъ.

 

Когда

 

онъ

 

опредѣленъ

 

во

 

священника

къ

 

Тропцкой

 

церкви—непзвѣстно,

 

но

 

въ

 

1765

 

г.

 

въ

 

дълахъКоіі-
снсторіи

 

пмѣется

 

объ

 

немъ

 

первое

 

слѣдственное

 

дѣло.

 

Онъ

 

извѣ-

стенъ

 

свопмъ

 

нетрезвымъ

 

иоведеиісмъ,

 

за

 

что

 

неоднократно

 

быль
•оудимъ

 

и

 

штра({)ованъ,

 

неоднократно

 

ссылался

 

въ

 

разные

 

мона-

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

                                                                   

.,п'і;

')

  

Бисцовая

 

книга

  

1625— 1626,

  

л.

  

101.

2)

 

3)

 

*)

 

и

 

Т')

 

Сы.

 

Архивъ

 

Тверской

 

Духовной

 

Консисторіп

 

въ

 

дѣлахъ

•о

 

Троицкой

 

Затьмацкой

 

церкви

 

подъ

 

1726

 

г.

 

„Челобитное

 

прошеніе

 

прим-

жанъ

 

Тропцкой

 

церкви

 

оОъ

 

опредѣленіи

 

на

 

мѣсто

 

умершаго

 

священника

Александра

 

Никифорова

 

діакона

 

той

  

же

 

церкви

 

Ѳедора

 

Елисеева".

с )

 

См.

 

тамъ

 

же,

 

дѣло

 

подъ

  

1763

 

г.

 

за

 

№

 

но

 

описи

 

35.

*)

 

Таыъ-жѳ,

 

см.

 

дѣла

 

подъ

 

1765

 

г.,

 

за

 

№

 

8,

 

подъ

 

годами

 

1770,
1771,

   

1776,

   

1779

 

и

   

1784.



—

 

59

 

iГ

 

—

сстыри

 

подъ

 

началъ;

 

такъ,

 

въ

 

1770

 

г.

 

онъ

 

сооланъ

 

былъ

 

ца.цѣ-

лый

 

годь

 

въ

 

Могилевскій

 

монастырь;

 

должность

 

священника

 

ис-

правлнлъ

 

за

 

него

 

нѣкто

 

Мощанскій,

 

бывшій

 

ранѣе

 

священнпкомъ

Вознесенской

 

Заволжской

 

церкви.

 

Когда

 

священиикъ

 

Гавріплъ

Навловъ

 

умеръ

 

плп

 

былъ

 

отрѣшенъ

 

отъ

 

должности—неизвѣстно,

но

 

въ

 

1784

 

г.

 

въ

 

декабрѣ

 

мѣсяцѣ

 

объ

 

его

 

нетрезвомъ

 

поведеніи

велось

 

еще

 

новое

 

следственное

 

дѣло

 

] ).

Алексѣй

 

Васильева

 

иосвящеиъ

 

во

 

іерея

 

къ

 

Тропцкой

 

церкви

изъ

 

чтецовъ

 

Московской

 

тшюграфіп

 

въ

 

1785

 

г.

 

апрѣля

 

14

 

дня

 

2);

при

 

немъ

 

установленъ

 

былъ

 

въ

 

1785

 

г.

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

Тро-

ицкую

 

Затьмацкую

 

церковь

 

архіенпскоиомъ

 

Іоасафомъ

 

3);

 

при

 

немъ

же

 

былъ

 

иостроенъ

 

и

 

освящепъ

 

въ

 

1787

 

году

 

новый

 

ирпдѣлъ

во

 

имя

 

преподобного

 

Ефрема

 

Новоторжскаго

 

чудотворца

 

4 ).

Василій

 

Семеновъ

 

Грязной.

 

Посвященъ

 

во

 

священника

 

къ

Троицкой

 

церкви

 

въ

 

1787

 

г.

 

декабря

 

11

 

дня '"')

 

При

 

этомъ ,

 

свящеііпикѣ

всѣ

 

семь

 

главъ

 

на

 

церкви

 

вт>1811

 

году

 

^вирочемъ

 

средняя

 

глава

еще

 

вт.

 

1810

 

г.)

 

были

 

покрыты

 

бѣлымъ

 

желѣзомъ;

 

ранѣе

 

же

 

онѣ

были

 

крыты

 

черепицею

 

изъ

 

давно:

 

°).

 

Священиикъ

 

Басплій

Семеновъ

 

умеръ

 

въ

 

1813

 

г.

 

11

 

января,

 

и

 

требы

 

по

 

приходу

 

вре-

менно

 

было

 

поручено

 

исправлять

 

священнику

 

Покровской

 

церкви

&

 

аксиму

 

•" Алексѣеву \

Тоаннъ

 

Алексѣевъ

 

Пѣшехоновъ

 

иосвящеиъ

 

во

 

священника

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

1813

 

г.

 

февраля

 

9-го

 

дня

 

п

 

умеръ

 

45

 

лѣтъ

отъ

 

роду

 

евнщениикомт.

 

при

 

той

 

же

 

церкви

 

вт.

 

1830

 

году

 

20
апрѣля

 

отъ

 

сильной

   

горячки

 

7);

 

при

 

немъ

 

въ

 

1818

 

г.

 

построена

')

 

Тамъ

 

же,

 

см.

 

дѣло

 

№

 

21,

  

1785

 

г.

2 )

 

Тамъ

 

же,

 

см.

 

дѣло

 

№

 

22,

  

1785

 

года.

:| )

 

Тамъ

 

же,

 

см.

 

двло

 

Консисторіи

 

за

   

1787

 

г.,

 

№

 

26.

*J

 

Тамъ

 

же,

 

см.

 

при

 

дѣлѣ

 

за

 

1813

 

г.,

 

№

 

150,

 

ставленную

 

грамоту

свяіцеиппка

 

Василія

 

Семенова.

5 )

 

Тамъ

 

же,

 

см.

 

дѣло

 

за

 

1811

 

г..

 

но

 

описи

 

№

 

280,

 

а

 

по

 

алфавит-

ной

 

описи

 

№

 

40;

 

ср.

 

также

 

дѣло

 

за

 

1808

 

г.

 

№

 

по

 

описи

 

65,

 

а

 

по

 

алфа-

витной

 

оппси

   

135.

,; )

 

Тамъ

 

же,

 

см.

 

дѣло

 

за

 

1830

 

г.

 

№

 

по

 

описи

 

222,

 

а

 

по

 

аіфавпт-

в°й

 

описи

 

№

  

195.

")

 

Тамъ

 

же,

 

см.

 

дѣяо

 

за

 

1826

 

г.,

  

№

 

28,

 

а

 

по

 

алфавит,

 

описи

 

№

 

77.



-

 

598

 

-

каменная

 

колокольня.

 

При

 

немъ

 

же

 

церковь,

   

дооелѣ

 

крытая

 

те-

сомъ,

 

въ

 

1826

 

году

 

была

 

покрыта

 

чернымъ

 

желѣзомъ

 

').

Александръ

 

Ивановъ

 

Пѣшехоновъ,

 

сынъ

 

Іоанна

 

Алексѣева

Пѣшехопова.

 

Мъсто

 

священника

 

при

 

Тропцкой

 

церкви

 

было

 

зачи-

слено

 

за

 

шімъ,

 

но

 

иросьбѣ

 

ирнхожапь

 

и

 

для

 

ирокормлеиія

 

семьи,

сряду

 

же

 

иослѣ

 

смерти

 

отца

 

его,

 

когда

 

ему

 

было

 

еще

 

17

 

лѣтъ

п

 

онъ

 

былъ

 

учепикомт,

 

средияго

 

отдѣлснія

 

Тверской

 

ссмшіаріп;

исправлять

 

же

 

требы

 

и

 

отправлять

 

богослужеиіе

 

въ

 

Троицкой

 

цер-

кви

 

временно

 

пазначенъ

 

былъ

 

уволенный

 

по

 

преклонности

 

лѣтъ

отъ

 

должности

 

священиикъ

 

Арсены

 

Алекаьевъ,

 

бывшій

 

раньше

свящешшкомъ

 

въ

 

селѣ

 

Нестсровскомь,

 

Старинного

 

уѣзда.

 

По

 

окон-

чаніи

 

курса

 

и

 

по

 

достиженіп

 

совершеннолѣтияго

 

возраста

 

Але-

ксандръ

 

Ивановъ

 

въ

 

1833

 

году

 

архіениск.

 

Григоріемъ

 

былъонре-

дѣленъ

 

къ

 

носвященію

 

во

 

священники

 

къ

 

Троицкой

 

церкви,

 

и

 

по-

свящеит.

 

быль

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

5

 

октября

 

Нпколаемъ,

 

сііпско-

иомъ

 

Дмптровскнмъ,

 

викаріемъ

 

Московским!.

 

-).

 

Этотъ

 

священ-

иикъ

 

былъ

 

нервымъ

 

историкомт.

 

Тропцкой

 

Затьмацкой

 

церкви.

 

ІІ.мъ
была

 

составлена

 

въ

 

1849

 

г.

 

<лю

 

велѣиію

 

архісипскоиа

 

Гаврінла»,

брошюра:

 

-Краткое

 

псторпко-хроиологпчсское

 

опнсаніе

 

Троицкой,

что

 

за

 

Тьмакою,

 

церкви,

 

какъ

 

древнѣйшей

 

вт.

 

г.

 

Твери

 

3),

 

къ

которой

 

были

 

приложены:

 

іыапт.

 

церкви

 

п

 

рпсуиокъ

 

съ

 

древппхъ

царскнхт.

 

дверей

 

ирпдѣлыюй

 

Введенской

 

церкви.

 

По

 

распоряжение

преосвященного

 

Гавріпла,

 

эта

 

брошюра

 

вмѣстѣ

 

ст.

 

другою

 

брошю-
рою

 

<-0

 

церкви

 

села

 

Кушалппа,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

и

 

о

 

самомт.

 

селѣ»

въ

 

1851

 

году

 

были

 

напечатаны

 

и

 

разосланы

 

по

 

монастырямъ

 

и

церквамт,

 

Тверской

 

епархіп

 

съ

 

тою

 

цѣлію,

 

чтобы

 

побудить

 

о.о.

настоятелей

 

и

 

другпхъ

 

церквей

 

къ

 

составлеиію

  

иодобныхъ

  

запп-

•

                      

по
')

 

Тамъ

 

же,

 

см.

 

дѣло

   

за

  

1833

 

г.,

 

№

  

]70,

 

а

 

ио

 

алфав.

 

описи

 

93.

-)

 

Тамъ

 

же,

 

см.

 

дѣло

 

за

 

№

  

248

  

1849

 

года.

:і )

 

Тамъ

 

же,

 

см.

 

дѣло

 

1851

 

г.

 

номера

 

пѣтъ.

 

Изъ

 

прѳдложеиія

 

архі-

ешіс.

 

Гавріииа

 

конспсторіп

 

и

 

приложеппаго

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

видно,

 

что

 

уііо-

мяпутыя

 

записки

 

сочинеиы

 

въ

 

силу

 

послѣдовавшаго

 

нэъ

 

Св.

 

Синода

 

указа,

коимъ

 

вмѣнепо

 

въ

 

обязанность

 

составить

 

оппсапіе

 

церквей

 

по

 

всей

 

воооще

Тверской

 

епархін.



-599-

сокъ

 

').

 

При

 

этомъ

 

священникѣ

 

въ

 

1867

 

году

 

былъ

 

основанъ

и

 

освященъ

 

новый

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

свят.

 

Арсенія

 

и

 

Татіаны

 

му-

ченицы,

 

построенный

 

на' средства

 

дѣвицы

 

изъ

 

'Дворянъ

 

Татьяны

Васильевой

 

Обуховой

 

и

 

брата

 

ея

 

подполковника

 

Арбенія

 

Василь-

ева

 

Обухова

 

2).

 

При

 

немъ

 

въ

 

1874т.

 

были

 

построены

 

два

 

цер-

ковныхъ

 

дома

 

на

 

средства

 

потомств.

 

иочетнаго

 

гражданина

 

И.

 

И.

Боброва

 

и

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

1875

 

году

 

основана

 

была

деркошю-нриходская

 

школа.

 

При

 

немъ

 

же

 

въ

 

1878

 

году

 

была

надстроена

 

колокольня,

 

построенная

 

въ

 

1818

 

г.,

 

на

 

цѣлый

 

ярусъ

 

3 ),

настланъ

 

деревянный

 

полъ

 

въ

 

холодной

 

церкви

 

на

 

бѣлокамеыный,

а

 

кругомъ

 

церкви

 

была

 

построена

 

каменная

 

ограда

 

съ

 

чугунного

рѣшеткою

 

старостою

 

Добринскпмъ.

 

При

 

немъ

 

же

 

въ

 

1878

 

г.

 

на

средства

 

ирихожанъ

 

братьевъ

 

Ивана,

 

Степана

 

и

 

Алексѣя

 

Борисо-

вичей

 

Барановыхъ

 

слптъ

 

новый

 

колоколъ

 

вѣсомъ

 

въ

 

311

 

пуд.

4

 

фун.

 

п

 

стоимостію

 

въ

 

6000

 

руб.

 

Колоколь

 

этотъ

 

былъ

 

слитъ

Тверскпмъ

 

мастеромъ

 

Клевуиовымъ

 

п

 

по

 

достоинству

 

своему,

 

но

мягкости

 

и

 

гармоничности

 

звука,

 

долженъ

 

быть

 

отиесенъ

 

къ

 

числу

лучшпхъ

 

колоколовъ

 

гор.

 

Твери.

 

Алексѣй

 

Ивановъ

 

Пѣгаехоновъ

скончался

 

20

 

августа

 

1880

 

г.

 

Замѣчательно,

 

что

 

въ

 

этотъ,

 

же

день,

 

пѣсколько

 

часовъ

 

снустя,

 

умерла

 

и

 

жена

 

его 4 ),

 

а

 

за

 

нисколь-

ко

 

часовъ

 

раиѣе

 

его

 

смерти

 

состоялась

 

свадьба

 

дочери

 

его.

 

.

Василій

 

Михайловъ

 

Модестовъ,

 

зять

 

Александра

 

Иванова

Пѣшехонова.

 

Васплій

 

Модестовъ

 

кончилъ

 

курсъ

 

въ

 

Тверской

 

ду-

ховной

 

семинаріи

 

по

 

второму

 

разряду,

 

состоялъ

 

учителемъ

 

Турги-
новской

 

народной

 

школы;

 

онредѣлеиъ

 

во

 

священники

 

къ

 

Тропцкой
церкви

 

19

 

августа

 

1880

 

года,

 

а

 

руконоложенъ

 

21

 

августа

 

того

же

 

года

   

5 ).

 

Умеръ

 

онъ

 

въ

 

1892

 

году

 

отъ

 

горловой

 

чахотки.

Николай

 

Александровичъ

 

Лѣгиехоновъ,

   

сынъ

   

Александра

')

 

Тамъ

 

же,

 

см.

 

дѣло

 

1864

 

г.

 

№

 

267;

 

срав.

 

рапортъ

 

благочивпаго-

прот.

 

Чередѣева

 

отъ

   

13

  

окт.

   

1867

 

г.,

 

№

   

107.

-)

 

Тамъ

 

же.

 

См.

 

дѣло

 

ва

 

№

 

178,

 

1868

 

года.

 

См.

 

клировыя

 

вѣдо-

мости

 

Троицкой

  

церкви.

3 )

 

Тверскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

за

 

1S80

 

r'-JV»

 

17,

 

часть

 

пеоф-

фшцальная,

  

стр.

 

318—324.

5 )

 

Тамъ

 

же.

   

См.

 

дѣло

   

1880

 

г.,

 

№

   

194.

r'j

 

Сохранившаяся

 

въ

 

церковномъ

 

архивѣ

 

копія

 

съ

 

донесенія.



-flQQ-

Ив.

 

Пѣщехоиова.

 

Служилъ

 

свящонніцірм/ь

 

въ

 

военному

 

вѣдометвт,;

по

 

смерти

 

своего

 

зятя

 

Ваоилія

 

Іодсстова

 

и

 

для

 

поддержднія

 

его

семьи,

 

Николай

 

Александррвичъ

 

Д грщех,оиовт>

 

перецщлъ,

 

въ

 

ІЩг,

изъ

 

священников'!,

 

военного

 

ведомства,

 

къ

 

Троицкой

 

церрп.

 

Про-

сіужилъ

 

однако

 

онъ

 

эдѣсь

 

недолго

 

и

 

въ

 

1896

 

году

 

онять

 

jiepe-

шелъ

 

въ

 

священники

 

военного

 

вѣдомства,

 

на

 

каковой

 

должности

въ

 

томъ-же

 

1896

 

году

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

и

 

скончался

 

отъ

 

разрыва

сердца.

 

При

 

этомъ

 

свяіцениикѣ

 

въ

 

1895

 

г.

 

на

 

средства,

 

цожерт-

воваііныя

 

прихож-аниномъ

 

Ст.

 

Вор.

 

Барановымъ,

 

была

 

расширена

старинная

 

входная

 

дверь,

 

ведущая

 

изъ

 

теплой

 

церкви

 

вт,

 

холод-

ную,

 

и

 

сдѣлаіщ

 

настоящая

 

арка.

Заканчивая

 

описаніе

 

столь

 

замѣчателыіаго

 

но

 

своей

 

древно-

сти

 

въ

 

г.

 

Твери

 

храма,

 

мы

 

иозволпмъ

 

присоединить

 

и

 

еще

 

не-

сколько

 

строкъ,

 

касающихся

 

его

 

исторіи.

 

Понятно,

 

что

 

означен-

ный

 

храмъ,

 

какъ

 

единственный

 

изъ

 

сохранившихся

 

почти

 

ненрп-

косновеннымъ

 

тверскпхъ

 

иамятниковъ

 

XVI

 

вѣка,

 

всегда

 

нривле-

калъ

 

и

 

нродолжаетъ

 

привлекать

 

вшгманіе

 

какъ

 

туристовъ,

 

осмат-

ривающих'!,

 

достонримѣчателытостп

 

г.

 

Твери,

 

такъ

 

и

 

ученыхъ

 

из-

слѣдователей

 

старины.

 

Но

 

особенно

 

намятнымъ

 

для

 

Троицкихъ

прпхожанъ

 

и

 

драгоцѣннымъ

 

для

 

исторіи

 

храма

 

является

 

посѣще-

ніе

 

его

 

въ

 

1858

 

году

 

Государемь

 

Имиераторомъ

 

Алексапдромъ

 

II
и

 

супругою

 

Его

 

Государынею

 

Императрпцею

 

Маріею

 

Александров-

ною.

 

Объ

 

этомъ

 

иооѣщеніи

 

сохранилось

 

слѣдующее

 

донесеиіе

 

наг

стоятеля

 

храма

 

А.

 

И.

 

Пѣшехопова

 

епископу

 

Тверскому

 

Филоѳею

 

')
«Долгъ

 

имѣю

 

донести

 

Вашему

 

Преосвященству,

 

ипшетъ

 

въ

 

сво-

емъ

 

донесеніи

 

священннкъ

 

А.

 

Пѣшехоновъ,

 

что

 

Его

 

Император-

ское

 

Величество

 

Государь

 

Имиераторъ

 

и

 

Ея

 

Императорское

 

Вели-

чество

 

Государыня

 

Императрица

 

сего

 

августа

 

11

 

дня

 

въ

 

три

 

часа

ио-нолудни

 

соизволили

 

прибыть

 

вт,

 

приходскую

 

Троицкую,

 

что

 

за

Тьмакою,

 

церковь,

 

въ

 

которой,

 

бывъ

 

встрѣчены

 

мною

 

со

 

св.

 

крв-

стомъ,

 

первоначально

 

соизволили

 

войти

 

въ

 

прпдѣльную

 

церковь

Введенія

 

въ

 

храмъ

 

Пресвятая

 

Богородицы

 

и

 

осматривать

 

ее

 

п
древнемъ

 

отношеніи.

   

Вт.

 

семъ

 

прпдѣлѣ

 

имѣлт,

   

я

 

счастіе

 

всепод-

)

 

Смотри

 

выше,

  

стр,

 

525,

 

прим.

 

2.



-6Ш-

нашгьйщс

 

поднести

 

Ихъ

 

Императорскішъ

 

Величествам'/,

 

краткую

историческую

 

записку

 

о

 

Троицкой

 

церкви

 

въ

 

двухъ

 

экземплярахъ;

загьмь

 

соизволили

 

осматривать

 

настоящій

 

Тропцкій

 

и

 

прпдѣльный

во

 

имя

 

преподобного

 

Ефрема

 

храмы;

 

въ

 

иослѣднемъ

 

прочитана

была

 

мною,

 

по

 

волѣ

 

Государыни

 

Императрицы,

 

о

 

времепп

 

постро-

ена

 

церкви

 

стѣнпая

 

надпись

 

23).

 

Послѣ

 

чего

 

Ихъ

 

РІмператорскія

Величества

 

отправились

 

изъ

 

Троицкой

 

церкви

 

въ

 

Христорожде-

ственскій

 

дѣвичій

 

монастырь».

 

Въ

 

намять

 

этого

 

событія

 

была

вычеканена

 

на

 

мѣдиой

 

доскѣ,

 

увѣнчаниой

 

государствеинымъ

 

гер-

бомь,

 

слѣдующая

 

надпись:

 

-По

 

благоволенію

 

Всевышняго

 

Про-

мысла

 

Ихъ

 

Имиераторскія

 

Величества

 

Государь

 

Императоръ

 

Але-

ксандр).

 

Николаевичт,

 

и

 

Государыня

 

Императрица

 

Марія

 

Алексан-

дроіша

 

посѣтилп

 

древній

 

храмъ

 

сей

 

Жнвопачалыіыя

 

Троицы

 

1858

года

 

августа

 

11

 

дня

 

въ

 

3

 

часа

 

по-нолудци

 

и

 

соизволили

 

под-

робно

 

осматривать

 

его

 

древности.

 

Господи,

 

спаси

 

Царя!»

 

Эта

 

доска

съ

 

надписью

 

въ

 

числѣ

 

другпхъ

 

псторнческпхъ

 

достопримѣчатель-

носісгі

 

съ

 

особою

 

тщателыюстію

 

сохраняется

 

въ

 

храмѣ

 

п

 

нахо-

дится

 

на

 

западной

 

стѣнѣ

 

главнаго

 

придѣла

 

(нынѣ

 

холодная

 

церковь).

Священникъ

 

Б.

 

Некрасозъ.

Откоытіе

   

одноклассной

 

церновно-приходсний

 

школы

   

при

дер.

 

Трясцынъ,

 

Едимоновснаго

 

прихода,

 

Корчевского

 

уьзда.

3

 

октября

 

текущего

 

года

 

состоялось

 

открытіе

 

одно-

классной

 

церковно-прпходской

 

школы

 

при

 

дер.

 

Трясцынѣ,

Едимоновснаго

 

прихода,

 

Корчевского

 

уъзда.

 

Приходъ

 

села

Едпмонова

 

не

 

велп.къ:

 

кромѣ

 

села,

 

состоящаго

 

изъ

 

98

 

кр.

дворовъ,

 

къ

 

нему

 

принадлежать

 

двѣ

 

неболылія

 

деревни

Тряспыно

 

п

 

Высоково,

 

съ

 

нассленіемъ

 

въ

 

99

 

муж.

 

пола

н

 

124

 

жен.

 

пола,

 

отстоятп.ія

 

отъ

 

села

 

въ

 

5 — 6

 

верстахъ.

Вслѣдствіс

 

дальности

 

разстоянія,

 

крестьянскія

 

дѣти

 

этихъ

Деревень

 

не

 

ішъмш

 

возможности

 

пользоваться

 

открытымъ
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въіЗуі

 

г.

 

въ

 

Едим'оно'въ

 

земскимъ

 

училиіцсмъ,

 

а

 

обучались

въ

 

Трясиынской

 

школѣ

 

грамоты,

 

учрежденной

 

Корчев-

скимъ

 

Уѣзднымъ

 

Отдѣлеыіемъ

 

Епархіальнаго

 

Училиіцнаго

Совѣта

 

въ

 

1897

 

году

 

и

 

помѣщавшейся

 

въ

 

домѣ

 

крестья-

нина

 

Игнатія

 

Соколова

 

(54

 

лѣтъ),

 

который

 

былъ

 

въ

 

ней

и

 

учителемъ,

 

Попечителемъ

 

школы,

 

по

 

просьбѣ

 

и

 

убѣ-

жденію

 

священника,

 

согласился

 

быть

 

другой

 

крестьянинъ

дер.

 

Трясцына

 

А.

 

К.

 

Цыркинъ,

 

живущій

 

всегда

 

въ

 

Моск-

вѣ

 

и

 

им'І',ющій

 

тамъ

 

торговлю.

 

Въ

 

такомъ

 

видѣ

 

школа

существовала

 

до

 

1899

 

г.

 

Въ

 

этомъ

 

году,

 

въ

 

виду

 

неудо-

влетворительности

 

и

 

недостаточности

 

обученія

 

въ

 

школі

грамоты

 

по

 

малообразованности

 

учителя,

 

крестьянина

 

Со-

колова,

 

священиикъ

 

склонилъ

 

попечителя

 

А.

 

К.

 

Цыркн-

на

 

выстроить

 

на

 

свои

 

средства

 

спепіальный

 

домъ

 

для

 

цер-

ковной

 

школы,

 

давъ

 

ему

 

обѣщаніе,

 

взамѣнъ

 

школы

 

гра-

моты,

 

исходатайствовать

 

предь

 

Учнлищнымъ

 

Начальствомъ

открытіе

 

одноклассной

 

церковно-приходской

 

школы.

 

Вмѣ-

стѣ

 

съ

 

ті,мъ

 

священиикъ

 

убѣдилъ

 

мѣстное

 

населеніе

 

отве-

сти

 

подъ

 

домъ

 

школы

 

и

 

для

 

огорода

 

при

 

ней

 

V4

 

десяти-

ны

 

земли

 

и

 

давать

 

ежегодно

 

на

 

содержаніе

 

школы

 

по

 

'/*

мѣры

 

ржи

 

съ

 

ревизской

 

души,

 

въ

 

чемъ

 

и

 

былъ

 

данъ

 

кресть-

янами

 

надлежаще

 

утвержденный

 

земскимъ

 

начальникомъ

приговоръ.

 

Изыскавъ,

 

такіьмъ

 

образомъ,

 

средства

 

къ

 

су-

іцествованію

 

школы,

 

приход скій

 

священникъ

 

возбудилъ

ходатайство

 

о

 

преобразованіи

 

школы

 

грамоты

 

въ

 

одно-

классную

 

церковно-приходскую

 

школу,

 

каковое

 

ходатай-

ство

 

и

 

было

 

удовлетворено.

 

Вновь

 

устроенный

 

домъ

 

цер-

ковно-приходской

 

школы

 

при

 

дер.

 

Трясцынѣ

 

стоить

 

на

самомъ

 

лучшемъ,

 

сухомъ

 

и

 

возвышешкжъ

 

мѣстѣ

 

деревни,

при

 

въѣздѣ.

 

въ

 

нес

 

съ

 

восточной

 

стороны,

 

и

 

является,

 

по

сознанію

 

м'Ьстныхъ

 

крестьянъ,

 

пстиннымъ

 

и

 

дорогимъ

укращеніемъ

 

небольшой

 

деревеньки

 

Трясцына.

 

Домъ —де-

ревянный,

 

на

 

кирпичномъ

 

фундаментѣ,

   

крытъ

 

желѣзомъ.
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длина

 

із":''2

 

арш.,

 

ширина

 

9

 

арш.;

 

при

 

немъ — небольшая

кладовая

 

и

 

дворъ,

 

размѣромъ

 

І5

 

7зХ9 а Рш -;

 

крытый

 

дран-

кой.

 

Стоимость

 

дома

 

со

 

всъми

 

пристройками

 

простирает-

ся

 

до

 

юоо

 

рублей.

 

Наканунѣ

 

открытія

 

обученія

 

въ

 

ніколь-

номъ

 

домѣ

 

было

 

отслужено

 

о.

 

завѣдующимъ

 

всенощное

бдѣніе,

 

на

 

котором ъ

 

были

 

г.

 

попечитель,

 

учитель,

 

учащіе-

ся

 

и

 

ихъ

 

родители

 

и

 

много

 

постороннихъ

 

крестьянъ

 

нзъ

сосѣдиихъ

 

деревень.

 

Всенощное

 

бдѣніе

 

было

 

совершено

Спасителю,

 

предъ

 

Его

 

иконой

 

прекрасной,

 

художествен-

ной

 

работы,

 

привезенной

 

попечителемъ

 

изъ

 

Москвы

 

въ

даръ

 

и

 

знакъ

 

молитвенныхъ

 

благопожеланій

 

школѣ.

 

До-

стопочтенный

 

А.

 

К.

 

Цыркинъ

 

выразилъ

 

жсланіе,

 

чтобы

предъ

 

этою

 

иконою

 

ежедневно

 

во

 

время

 

классныхъ

 

учеб-

ныхъ

 

занятій

 

горѣла

 

неугасимая

 

лампада,

 

для

 

чего

 

изъ-

явши,

 

готовность

 

поставлять

 

на

 

свои

 

средства

 

лам-

падное

 

масло.

 

«Лампада

 

предъ

 

св.

 

образомъ

 

горитъ — это

горптъ

 

наша

 

вѣра

 

и

 

любовь

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнему...

 

Уче-

никъ,

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

школы,

 

въ

 

лѣтахъ

 

зрѣлыхъ

 

вспо-

мнитъ:

 

<жогда

 

я

 

учился,

 

въ

 

школѣ

 

предъ

 

Спасителемъ

теплилась

 

лампада»...

 

и

 

это

 

воспоминаніе

 

смягчить

 

и

 

по-

двнгнетъ

 

къ

 

добродѣтели

 

грубѣющее

 

въ

 

житейской

 

борь-

бѣ

 

и

 

:;лобѣ

 

сердце

 

простолюдина» —такъ

 

выразился

 

попе-

читель

 

о

 

значеніи

 

школьной

 

лампады.

 

Въ

 

самый

 

день

 

от-

крытія

 

школы,

 

з

 

октября,

 

послѣ

 

Божественной

 

литургіи
и

 

по

 

прибытіи

 

изъ

 

села

 

Едимонова

 

крестнаго

 

хода,

 

былъ

совершенъ

 

молебенъ

 

Спасителю,

 

Божісй

 

Матери

 

и

 

Дими-
тров

 

Селунскому

 

(коему

 

посвященъ

 

приходскій

 

храмъ)

 

съ

водоосвященіемъ,

 

п

 

всѣ

 

помѣщенія

 

новооткрытой

 

щколы

были

 

окроплены

 

св.

 

водою.

 

Къ

 

крайнему

 

сожалѣнію

 

по-

печителя,

 

о.

 

завѣдующаго

 

ft

 

мѣстнаго

 

населенія,

 

вслѣд-

ствіе

 

распутицы,

 

никто

 

изъ

 

начальствующихъ

 

лицъ

 

не

ВДгъ

 

прибыть

 

на

 

торжество

 

открытія

 

школы.

 

Предъ

 

мо-

•іебномъ

 

о.

 

завѣдуісщій

   

въ

 

краткой

 

рѣчи

   

выяснилъ

   

зна-
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ченіё

 

церковной

 

школы

 

для

 

мѣстнаго

 

насёленія

 

и

 

выразнлъ

отъ

 

своего

 

имени

 

и

 

имени

 

прпхожанъ

 

глубокую

 

благодар-

ность

 

А.

 

К.

 

за

 

его

 

щедрое

 

пожертвованіе

 

въ

 

сокровищни-

цу

 

церкви

 

Божіей

 

на

 

святое

 

дѣло

 

просвѣщенія

 

и

 

обуче-

ния

 

дѣтей.

 

Затѣмъ

 

были

 

прочитаны

 

привѣтственныя

 

пись-

ма

 

съ

 

благопожеланіями

 

новооткрытой

 

школѣ

 

отъ

 

о.

 

уѣзд-

наго

 

наблюдателя

 

свящ.

 

М.

 

И.

 

Комарова

 

и

 

земскаго

 

на-

чальника

 

П.

 

Н.

 

Извѣкова.

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

слова

 

о.

 

завѣдѵ-

ющаго,

 

попечитель,

 

возблагодаривъ

 

Подателя

 

всі.хт,

 

благъ

Бога,

 

выразилъ

 

сердечное

 

спасибо

 

о.

 

заведующему

 

за

изысканіе

 

средствъ

 

къ

 

существованію

 

школы

 

и

 

исходатай-

ствованіс

 

предъ

 

училищнымъ

 

начальствомъ

 

учрежденія

церковно-приходской

 

школы

 

для

 

деревень

 

Трясцына

 

и

 

Вы-

сокова

 

и

 

особенно —за

 

руководство

 

работами

   

по

 

ѵстрой-

-

ству

 

школьнаго

 

дома,

 

который

 

попечитель

 

нашелъ

 

устро-

енным!,

 

хозяйственно

   

и

   

прочно.

   

По

 

окопчаніи

 

молебна,
,

    

.

              

...

попечитель

 

предложплъ

 

учащимъ

   

и

   

всѣмъ

 

гостямъ,

  

по-

чтившим'ь

   

открытіе

 

школы

   

свопмъ

 

присутствіемъ,

   

скро-

мную

 

трапезу.

   

Іакъ

 

совершилось

 

торжество

 

открытія

 

еще
.....

нова го

 

разсадника

 

хрпстіанскаго

 

просвѣщенія

 

и

 

полезныхъ

знаній

 

въ

 

народѣ,

 

вознаградившее

 

жертвователя

 

и

 

устрои-

теля

 

глубокимъ

 

нравственнымъ

 

удовлетвореніемъ

 

п

 

отра-

дой

 

при

 

сознаніи,

 

что

 

съ

 

настоящаго

 

времени

 

при

 

двухъ

школахъ

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

тдимонова,

 

съ

 

населеніемъ

 

въ

45 о

 

муж.

 

пола

 

и

 

55°

 

жен.

 

пола,

 

всѣ

 

крестьянскія

 

дѣти

будутъ

 

получать

 

начальное

 

обученіе.

Свящ.

 

М.

 

ІІолозовъ.

По

 

поводу

 

коиоеснонденціи

 

«Новаго

 

Времени».

Въ

 

Ж

 

8541

 

газеты

 

Новаге

 

Бремени

 

отъ

 

6

 

декабря

 

текущая
года

 

помѣщепа

 

корреспондеиція.

 

авторъ

 

которой,

 

сообщит,

 

о

 

дерз-
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кяхъ

 

кражахъ

 

изъ

    

Отроча

 

монастыри

 

и

 

Никольской

 

церкви,

 

про-

должвстъ:

 

ІКвІІЩ

 

несколько

 

словь

 

о

 

сймомъ

 

Отрочѣ

 

монастыре

гдѣ,

  

какъ

 

известно,

   

быиіъ

 

задуШейъ

 

М'алютой

 

С'куратовымъ,

   

по

приказапію

 

Ібаниа

 

Грознаго,

 

св.

 

мптропдЛйтъ

 

моыІовйШй

 

Филиппа

Несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

за,

 

пос-лѣднее

 

вреип

 

неоднократно

   

поднимал-

ся

 

іп>

 

печати

 

вопросъ

 

о

 

необходимости

 

благоустройства

 

и

 

вообще

прцведенія

   

въ

 

гіорядокъ

 

историчеСкихъ

  

и

  

памнтПыхъ

 

мѣстъ

 

руо-

скаго

 

парода,

 

мѣсто

 

убійства

 

св.

 

Филиппа

   

остается

 

до

 

сего

 

вре-

мени

 

заброшенпымъ

 

й

 

никому

 

почти

 

неизвѣстпымъ.

 

На

 

мѣстѣ

 

этомъ

сохранилась

 

старинная,

 

но

 

довольно

 

Хорошо

 

реставрированная

 

цер-

ковь,

   

а

   

подъ

 

ней

 

находятся

 

своды

 

темницы,

   

служившей

 

кельей

заточенному

 

сюда

 

святителю.

 

Окна

 

и

 

стѣны

 

ея

 

еще

 

уцѣлѣли,

 

но

теперь

   

это

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

сырой,

 

грязный,

 

запущенный

 

под-

ішъ,

 

п

 

мѣсто

   

кончины

 

Митрополита

 

Филиппа

 

обращено

 

въскЛадъ

овощей,

 

въ

 

кладовую

 

негодной

 

утвари».

 

Въ

 

заключеніе

 

корреспон-

денте

 

авторъ

 

ея

 

выражаетъ

 

надежду,

 

что

 

«на

 

это

 

крайне

 

печаль-

ное

 

явленіе

 

будетъ

   

кѣмъ

 

слѣдуетъ

   

обращено,

 

наконецъ,

 

должное

впиманіе.

 

и

 

это

 

святое

 

мѣсто,

 

представляющее

 

теперь

 

собою

 

мер*

жтъ

 

запустѣмя,

   

будетъ

  

когда-нибудь

   

приведено

   

въ

 

прилич-

ный,

 

вполпѣ

 

достойный

 

историческаго

 

значенія

 

видт».

Корреспонденция

 

эта,

 

очевидно,

 

писана

 

лоцомъ,

 

незнакомымъ

съ

 

дѣятельностію

 

тѣхъ

 

лицъ

 

п

 

учрежденій,

 

на

 

обязанности

 

кото-

рыхъ

 

лежитъ

 

ближайшее

 

наблюденіе

 

за

 

сохраненіемъ

 

памяТниковъ

старины

 

въ

 

долЖномъ

 

порядкѣ

 

и

 

благолѣпіи,

 

соотвѣтственно

 

ихъ

исторической

 

важности.

 

Намъ

 

вполнѣ

 

извѣстно,

 

что

 

еЩе

 

въ

 

на-

чалѣ

 

мая

 

мѣсяца

 

текущаго

 

года,

 

по

 

распоряженію

 

Его

 

Высоко-

преосвященства,

 

Высокопреосвящепнѣйшаго

 

Димитрія,

 

Архіепископа

Тверского

 

и

 

Кагаинскаго,

 

келлія,

 

бывшая

 

мѣстомъ

 

заключенія

 

и

мученической

 

кончины

 

святителя

 

Филиппа,

 

была

 

осмотрѣна

 

На-

йоятелемъ

 

монастыря,

 

Преосвященнымъ

 

Давломъ,

 

Еішскопомъ

 

Ста-

рицкимъ,

 

въ

 

присутствіи

 

ключаря

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

протоіерея

Н.

 

Н.

 

Модестова

 

и

 

двухъ

 

архитекторовъ— епархіальнаго

 

Б.

 

И.

 

На-

зарпна

 

и

 

городского

 

А.

 

П.

 

Ѳедорова.

 

и

 

тогда

 

же

 

освобождена

 

бы-



—

 

606

 

—

ла

 

отъ

 

находившихся

 

въ

 

ней

 

вещей.

 

Въ

 

скоромъ

 

времени

 

на

 

воз-

отановленіе

 

этого

 

историческаго

 

памятника

 

поступили

 

и

 

пожертво-

ванія,

 

а

 

именно:

 

отъ

 

бывшаго

 

профессора

 

Московскаго

 

Техниче-

скаго

 

училища

 

П.

 

П.

 

Панаева

 

200

 

р.

 

и

 

дворянки

 

Л.

 

А.

 

Папиной

100

 

руб.

 

Въ

 

августъ

 

мѣсяцѣ

 

келлія

 

святителя

 

Филиппа

 

и

 

при.

легающія

 

къ

 

ней

 

части

 

храма

 

св.

 

великомученицы

 

Варвары

 

вто-

рично

 

были

 

осмотрѣны

 

архптекторомъ

 

А.

 

11.

 

Ѳедоровымъ,

 

при

 

уча-

стіи

 

товарища

 

предсѣдателя

 

Тверской

 

Ученой

 

Архивной

 

Коммпссіа

В.

 

И.

 

Колосова.

 

На

 

этотъ

 

разъ

 

келлія

 

была

 

осмотрѣна

 

со

 

всею

тщательностію

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

подробностях!).

 

Въ

 

церкви

 

великомуче-

ницы

 

Варвары

 

усмотрѣны

 

крюки,

 

вбитые

 

въ

 

глухую

 

стѣну,

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

обозначавшіе

 

мѣсто

 

двери

 

для

 

входа

 

изъ

 

церкви

 

въ

келлію.

 

Сводъ

 

въ

 

кельѣ

 

остался

 

прежній

 

и

 

въ

 

ней

 

не

 

оказалось

никакихъ

 

прнзнаковъ

 

печей;

 

рѣшетки

 

въ

 

окнахъ

 

старыя,

 

окна—

узкія,

 

нолъ

 

въ

 

одномъ

 

мѣстъ

 

поврежденъ.

 

По

 

мнѣнію

 

осматравав-

шихъ

 

келлію

 

лицъ,

 

въ

 

видахъ

 

сохраненія

 

археологическаго

 

значе-

нія

 

она

 

пе

 

должна

 

подлежать

 

капитальному

 

ремонту,

 

а

 

только

 

не-

которому

 

поновленію,

 

при

 

чемъ

 

требуется

 

освободить

 

ее

 

отъ

 

сы-

рости

 

п

 

починить

 

нолъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенству

 

благоугодно

 

было

 

дѣло

 

окончательна™

 

возстановленія

этого

 

историческаго

 

памятника

 

поручить

 

коммиссіп,

 

въ

 

которую

изъявили

 

согласіе

 

войти

 

председатель

 

мѣстной

 

Ученой

 

Архивной

Коммиссіп

 

И.

 

А.

 

Ивановъ,

 

товарищъ

 

его

 

В.

 

И.

 

Колосовъ

 

и

 

члены

тон

 

же

 

коммиссіи

 

А.

 

А.

 

Митропольскій

 

и

 

свящ.

 

В.

 

И.

 

.Некрасова

По

 

окончапіи

 

ремонта

 

и

 

приведеніи

 

кельи

 

въ

 

надлежащій

 

поря-

докъ,

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

предположено

 

номѣстить

 

въ

 

ней

образъ

 

святителя

 

Филиппа

 

съ

 

неугасаемой

 

лампадой.

і

і

       

—

,

   

.

    

I
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О
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Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

E
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I

 

Я.
7

 

ПТІііГ

 

іг

   

ІіПііТ

 

іПнТТНТ

            

« /AjK

Открыта

 

подписка

  

на

 

1900

 

г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

   

ДУХОВНЫЙ

   

ЖУРНАЛЪ

Г

 

О

 

Д

 

Ъ

   

XVI.

Въ

 

наступатощемъ

 

1900

 

году

 

„Пастырскій

 

Собесѣдникъ"

 

бу-
детъ

 

издаваться

 

по

 

прежней

 

программѣ-

 

Главнымъ

 

содержаніемъ

 

жур-

нала

 

служатъ

 

общедоступныя

 

статьи

 

вѣроучительнаго

 

и

 

назидатель-

наго

 

характера,

 

а

 

также

 

миссіонерскія

 

бесѣды.

 

направленная

 

къ

 

обли-
ченію

 

раскольническихъ

 

и

 

сектантскихъ

 

заблужденій.

 

Бъ

 

остальные

оігдѣлы

 

программы

 

входятъ:

 

статьи

 

и

 

замѣтки

 

цррковно-практическаго

характера — о

 

Богослуженіи,

 

проповѣдничествѣ,

 

законоположеніяхъ
православной

 

церкви

 

и

 

т.

 

п.;

 

церковио-историческіе

 

разсказа,

 

біогра-
фіи

 

замѣчательныхъ

 

церковныхъ

 

дѣятелей,

 

очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

быта

 

духовенства

 

и

 

религіозно-нравстаенной

 

жизни

 

народа,

 

отзывы

печати

 

но

 

текущимъ

 

вопросамъ

 

современной

 

церковно-общественной
жизни,

 

сообщенія

 

о

 

новыхъ

 

книгахъ,

 

разныя

 

извѣстія

 

и

 

т.

 

п.

Въ

   

впдѣ

   

отдѣльнаго

   

приложеыія

   

къ

   

журналу

   

будутъ
ежемѣсячно

   

издаваться

   

книжки

   

подъ

   

однимъ

    

общимъ
заглавіемъ:

Проповѣди

   

и

 

статьи

 

для

 

назидательиаго

   

чтенія

  

при

   

внѣбогослу-

жебныхъ

 

собесѣдованіяхъ.

Въ

 

„Христіанской

 

Бесѣдѣ",

 

представляющей

 

собой

 

какъ

 

бы
отдѣльный

 

проповѣдническій

 

журналъ

 

и

 

предназначаемой

 

преиму-

щественно

 

для

 

народчаго

 

чтенія,

 

будутъ

 

печататься

 

отличающіяся
простотою

 

изложенія

 

и

 

примѣнимостію

 

къ

 

народной

 

жизни

 

лроповѣди

на

 

предстоящіе

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

катихизическія

 

поуче-

пія,

 

бесѣды

 

и

 

сказанія

 

о

 

жизни

 

св.чтыхъ,

 

пастырскія

 

наставленія

 

на

разные' случаи,

 

примѣнительно

 

къ

 

религіозно-нравственнымъ

 

потребно-
стямъ

 

современной

 

народной

 

лшзни.

 

За

 

годъ

 

изъ

 

этихъ

 

кпижекъ

составится,

 

какъ

 

и

 

за

 

первыя

 

семь

 

лѣтъ

 

изданія

 

(1S93 — 1899

 

гг.)
Два

 

большихъ

 

тома,

 

до

 

500

 

страницъ

 

въ

 

каждомъ.

Печатается

 

и,

 

какъ

 

безшіатное

 

прилоікеше

 

къ

   

Журналу,

 

при

 

первомъ
Ші

 

будетъ

 

высланъ

 

всімъ

 

подписчикамъ

 

новый

 

томъ

 

обширнаго

  

про-
повЬдническаго

   

труда,

 

подъ

 

заглавіемъ:



-

 

608

 

-

ниш'

 

ітш

 

виры

 

н

 

шпштіа.
Душеспасительный

   

чтенія

   

на

  

каждый

   

день

     

Лротоіерея
В.

 

X.

 

Преображенского.

Въ

 

составъ

 

новаго

 

тома

 

войДутъ

 

чтенія,

 

іГріурочепиыя'

 

главнымъ

 

обра-

:'омъ

 

къ

 

дпямъ

 

марта

 

мѣсяда.

 

По

 

объему

 

своему

 

названная

 

книга

 

бу-
детъ

 

имѣть

 

болѣе

 

25

 

печатныхъ

   

листовъ,

    

т.

 

ё.

    

400

 

страницъ.

   

^За
истекагощій

   

1899

 

г.

 

былъ

 

высланъ

 

томъ

 

въ

 

456

 

стр.).

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

и

 

прпложенія

 

къ

 

нему

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

на

 

годъ

 

5

 

р.,

 

на

 

полгода

 

3

 

р.

Въ

 

редакціи

 

имѣются

 

полные

 

экземпляры

 

ясурнала

 

со

 

всѣми

 

при-

ложеніями

 

за

 

1897,

 

1898

 

и

 

1899

 

годы.

 

Цѣна

 

за

 

каждый

 

годъ

 

по

пяти

 

руб.,

 

за

 

два

 

года

 

вмѣстѣ —девять

 

руб.,

 

за

 

три

 

года —двѣнадцать

руб.

 

Подписчики

 

на

 

1900

 

годъ

 

высылаютъ

 

по

 

четыре

 

рубля

 

за

 

полный
годовой

 

экземпляр

 

журнала

 

за

 

одинъ

 

изъ

 

прежнихъ

 

годовъ,

 

за

 

два

года

 

вмѣстѣ

 

семь

 

рублей,

 

за

 

всѣ

 

три

   

года —десять

 

рублей.

Требованія

 

адресовать:

 

Въ

 

Москву,

 

редактору-издателю

 

Журнала

„Пастырскій

 

Собесѣдникъ"

 

Басилгю

 

Абрамовичу

 

Мавриикому.

 

(Подроб-
ный

 

адресъ

 

редакціи

 

Московскому

 

почтамту

 

извѣстепъ:

 

Близъ

 

церкви

Богоявленія

 

въ

 

Елоховѣ,

 

д.

 

Окунева).

Открыта

 

подписка

 

на

 

1900

 

годъ

яа

 

еженедельный

 

религіозно-ввавственный

 

иллюстрированный

 

народный

 

шурналъ

4

 

руб.»

 

r,q

      

КПРЖЧТ

 

РГ"

    

Пь^
съ

  

пересылкой.

               

ііЛ.

 

V

     

\J

     

ж2с

        

JLVJL

          

■!•

     

JL

    

XX

                    

:іа

 

пил.

 

съ

 

пер.
-------------------------------'

                

71

                                                                                                                                               

I -----------------------—

(Тринадцатый

 

годъ

 

изданы).

„КОРМЧІЙ"

 

одобрепъ

 

п

 

рекомендоваиъ

 

разными

 

вѣдомствами.

Адрѳсъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Ордынка,

 

домъ

 

Бажановой,

 

(квартира

 

Про-
тоіѳрея

 

Скорбящѳнской

 

церкви.

„КОРНЧІЙ"

 

предназначается

 

для

 

воскресваго

 

'и

 

празднпчнаго

 

народ-

наго

 

чтѳпія.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

программа

 

П8данія

 

его

 

носить

 

характеръ

 

обще-
доступности,

 

какъ

 

въ

 

выборѣ

 

статей

 

для

 

чтенія,

 

такъ

 

и

 

въ

 

формѣ

 

нхъ

пзложенія.

„КОРЫЧІЙ"

 

имѣѳтъ

 

главною

 

своею

 

цѣлію,

 

какъ

 

показываетъ

 

и

 

самое

названіе,

 

путеводить

 

православнаго

 

христіанипа,

 

т.

 

е.

 

указывать

 

ему

 

тотъ
истинно

 

добрый

 

путь

 

ко

 

спасѳнію.

 

который

 

Церковію

 

Православною

 

предйй-
чертапъ

 

для

 

всяхъ

 

чадъ

 

ея.

 

„КОРМЧІЙ"

 

и

 

въ

 

1900

 

году

 

будетъ

 

издаваться,

примѣпяясь

 

къ

 

событіямъ

 

недѣли,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

можѳтъ

 

служить

 

удоб-



-

 

609

 

-

нымъ

 

подспорьемъ

 

для

 

виѣбогослужебннхъ

 

собесѣдованій

 

съ

 

народомъ

 

на.

весь

 

годъ,

 

въ

 

особенности

 

духовенству;

 

а

 

для

 

мірянъ

 

и

 

христіанскихъ

 

семей'

—благовремённымъ

 

п

 

полёзнымъ

 

чтеніемъ

 

въ

 

воскресные

 

и

 

правдничныё

 

дни.

$К«

 

ясурнала

 

будутъ

 

украшаться

    

рисунками

   

религіознб-нравствѳннаго

 

со-

дѳржанія

 

съ

 

соотвѣтствующамп

 

поясненіями

 

въ

 

текстѣ.

Въ

 

журпалѣ

  

в КОРЫЧІИ я

    

попрежнему

   

будетъ

 

принимать

   

участіѳ

 

своими

литературными

 

трудами

шѣстный

   

Крнттадтскій]

  

НастЫиь От^еЦъ

  

Юаннъ.

Въ

 

1900

 

году

 

Редакція

 

„КОРМЧШ"

 

дастъ

 

своимъ

 

подписчивамъ:

52

 

Юѵ

 

религіозно-нравственнаго

 

чтенія

 

и

 

обзора

 

событій

 

текущей

 

ікизни.-

52

 

ШШ

 

иллюстрированных!

 

листковъ,

 

заключающих!

 

въ

 

оебѣ

 

Бесѣды

на

 

воскресныя

 

ѳвангельскія

 

чтѳнія.

12

 

ШШ

 

иллюстрированных!

 

листковъ

 

па

 

двунадесятые

 

праздники.

Въ

 

ряду

 

другихъ

 

статей

 

въ

 

1900

 

году

 

въ

 

„Кормчемъ"

 

будутъ

 

печататься:

Поучепія

  

на

 

дни

 

великихъ

    

святыхъ,

   

которыя

 

съ

 

листками

   

составятъ

 

для

пастыря

 

полный

 

годичный

 

кругъ

 

поученій

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

п

 

праздничные

дни.

 

Рядъ

 

жпвыхъ,

 

популярпыхъ

 

статей

 

въ

 

формѣ

   

сердечиыхъ

 

бѳсѣдъ

   

за-

коноучителя

 

съ

 

дѣтьми-школьникамй,

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіѳмъ:

„въ

  

церковноприходской

  

школ-в",

прпнадлежащпхъ

   

автору

   

„Задушевныхъ

   

дружескихъ

   

бесѣдъ

    

пастыря

   

съ

воинами",

 

печатанныхъ

 

въ

 

прошломъ

  

1899

 

г.
і

Полные

 

сброшюрованные

 

экземп.

 

„КОРЫЧАГО"

 

за

 

1893,

 

94,

 

95,

 

96,
97

 

и

 

9S

 

г..

 

продаются

 

по

 

три

 

рубля

 

за

 

годъ.

 

Дѣлается

 

скидка

 

40°/о

 

съ

этой

 

цѣны

 

для

 

тѣхъ,

 

которые

 

выпиеываготъ

 

журналъ

 

сразу

 

ва

 

всѣ

 

означен-

ные

 

года,

 

и

 

если

 

пересылка

 

можетъ

 

быть

 

сдѣлапа

 

по

 

желѣзной

 

дорогѣ.

Лица

 

и

 

учрежденія,

 

выписывающія

 

одновременно

 

не

 

менѣе

 

десяти

 

эк-

земпляровъ,

 

получаютъ

 

одиннадцатый

   

бевплатно.

ЛИСТКИ

 

продаются

 

и

 

отдѣльно

 

отъ

 

журнала

 

по

 

60

 

к.

 

за

 

100

 

и

 

по

5

 

р.

 

ва

 

1000

 

беэъ

 

перёз.,

 

съ

 

перес.

 

80

 

к.

 

Йа

 

100

 

и

 

7

 

р.

 

за

 

1000.

Есть

 

въ

 

продажѣ

 

религіозно-нравственныя

 

книжки

 

для

 

народа

 

(11

 

на-

знапііі),

 

за

  

100

 

існпжекъ

 

80

 

к.

 

безъ

 

перес,

 

а

 

съ

 

перес.

  

1

 

руб.

Иэдапія

 

„Кормчагб"

  

паложѳннымъ

 

платежомъ

 

не

 

высылаются.

Протоіерей

 

С.

 

П.

 

ЛЯПИДЕВСКІЙ.
Редакторы-издатели:

    

_,

                    

(

 

I.

 

Н.

 

БУХАРЕВЪ.
Священники

 

(

 

в

   

0<

 

ГуРЬ ЕВЪ.

.■

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



—610

 

—

ОБЪ

   

РІЗДАНШ

   

ЖУРНАЛА

ВѢРА

 

и

 

РАЗУМЪ
въ

   

1900

   

году.
.......

Изданіе

 

богословско-фплософскаго

 

журнала

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ"

 

бу-
детъ

 

продолжаемо

 

въ

 

1900

 

году

 

по

 

прежней

 

программѣ.

 

Журналъ,
какъ

 

п

 

прежде,

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

трехъ

 

отдѣловъ:

   

1)

 

Церков
наго,

 

2)

 

Философскаго

 

и

 

3)

 

Листка

 

для

 

Харьковской

 

епархіп.

Журпалъ

 

выходить

 

отдѣльными

 

книжками

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

но

 

девяти

 

н

 

болѣе

 

печатиыхъ

 

лпстовъ

 

въ

 

каждой

 

кнпжкѣ,

 

т.

 

е.

годичное

 

пзданіе

 

журнала

 

состоитъ

 

изъ

 

24

 

выпусковъ

 

съ

 

текстомъ

богословско-философскагосодержанія

 

до

 

220

 

и

 

болѣе

 

печати,

 

листовъ.

Ціна

 

за

 

годовое

 

изданіе

   

внутри

 

Россіи

 

10

 

руб.,

 

а

 

за

 

границу

 

12

 

руб.
съ

 

пересылкой.

Разсрочка

 

въ

 

уплатѣ

 

денегъ

 

не

 

допускается.

Принимается

 

подписка:

 

въ

 

Харьковѣ:

 

въ

 

Редакціп

 

журнала

 

<Вѣра

и

 

Разумъ;>

 

при

 

Харьковской

 

духовной

 

семинаріи,

 

при

 

свѣчиой

лавкѣ

 

Харьковскаго

 

Покровскаго

 

монастыря,

 

въ

 

Харьковской

 

кон-

торѣ

 

<Новаго

 

Времени»,

 

во

 

всѣхъ

 

остальныхъ

 

книжныхъ

 

магазн-

нахъ

 

г.

 

Харькова

 

п

 

въ

 

коиторѣ

 

<Хары;овскихъ

 

Губернскпхъ

 

Вѣ-

домостей»;

 

въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

конторѣ

 

Н.

 

Печковский,

 

Петровскія

 

линіи,
контора

 

В.

 

Гиляровскаго,

 

Столѣшниковъ

 

переулокъ,

 

д.

 

Корзинкина;
въ

 

Петербургѣ:

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

г.

 

Тузова,

 

Садовая,

 

домъ

Ж

 

16.

 

Бъ

 

остальныхъ

 

городахъ

 

Имііеріи

 

подписка

 

на

 

журналъ

принимается

   

во

 

всѣхъ

   

пзвѣстныхъ

 

книжныхъ

   

магазинахъ

 

и

 

во

всѣхъ

 

конторахъ

 

<г

 

Нова

 

го

 

Времени».

Въ

 

Редакціп

 

журнала

   

-Вѣра

 

и

 

Разумъ»

   

можно

 

получать

 

полные
экземпляры

 

ея

 

взданія

 

за

 

прошлые

 

1884-— 1889

 

годы

 

включительно

по

 

уменьшенной

 

цѣнѣ,

 

именно

 

по

 

7

 

р.

 

за

 

каждый

 

годъ;

 

по

 

8

 

р.

за

 

1890—1894

 

г.,

 

и

 

по

 

9

 

р.

 

за

 

1895—1897

 

годы.

Лицамъ

 

же,

   

выинсывающимъ

   

журналъ

  

за

 

всѣ

 

означенные

 

годы,
журналъ

 

можетъ

 

быть

 

уступлен!,

 

за

 

80

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

Кро.мѣ

   

того

   

въ

   

Редакціи

   

продаются

   

слѣду/ощгя

  

книги:

1 .

  

« Древніе

 

и

 

современные

 

софисты » .

 

Сочпненіе

 

Т.

 

Ф.

 

Брентано.
Съ

 

французскаго

 

перевелъ

 

Яковъ

 

Новицкій.

 

Цѣпа

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.
съ

 

пересылкою.



-

 

611

 

—

2.

   

Справедливы

 

ли

 

обвинения,

 

взводнмыя

 

графомъ

 

Львомъ
Толстымъ

 

на

 

православную

 

церковь, въ

 

его

 

сочипегііи'

 

«Церковь

 

и

государство? >

 

Сочиненіе

 

А.

 

Рождествйна.

 

Цѣна

 

60

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

3.

   

Послѣднее

 

сочиненіе

 

графа

 

Л.

 

Н.

 

Толстого

 

<Царствіе

 

Божіе
внутри

 

васъ>.

 

Критически

 

разборъ

 

Цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

60

 

коп.

4.

   

«Папство,

 

какъ

 

причина

 

раздѣленія

 

Церквей,

 

пли

 

Римъ

въ

 

спопхъ

 

сношеніяхъ

 

съ

 

Восточною

 

Церковію>.

 

Докторское

 

сочи-

пеніе

 

о.

 

Бладиміра

 

Гетте.

 

Переводъ

 

съ

 

французскаго

 

К.

 

Истомила.
Харьковъ.

 

1895.

 

Цііна

 

1

 

рубль

 

съ

 

пересылкою,

■

    

і

    

'

ПРАВОСЛАВНЫЙ

 

собесъднжъ,

въ

  

1900

 

году

будетъ

 

выходить

 

поирежнему

 

ежемѣсячно,

 

книжками

 

отъ

 

10
до

 

12

 

нечатныхъ

 

лпстовъ

 

въ

 

каждой,

 

и

 

будетъ

 

издаваться

 

по

прежней

 

пгограммѣ,

 

въ

 

томъ

 

же

 

стриго-православпомъ

 

духѣ

 

и

 

въ

томъ

 

же

 

ученомъ

 

направленіи,

 

какъ

 

издавался

 

доселѣ.

Въ

 

1900

 

году

 

въ

 

журналѣ

 

будутъ

 

помѣщепы

 

обширные

 

по

объему

 

труды

 

профессоровъ

 

П.

 

В.

 

Знамеискаго,

 

В.

 

И*

 

Несмѣлова,

Е.

 

А.

 

Малова,

 

И.

 

А.

 

Юнгерова.

 

С.

 

А.

 

Терновскаго.

Въ

 

пособіе

 

на

 

пзданіе

 

журнала

 

п

 

въ

 

1900

 

году

 

ассигнована

особая

 

сумма

 

Его

 

Бысокопреосвященствомъ,

 

Высокопреосвящешіѣй-

шимъ

 

Арсеніемъ,

 

Архіепискономъ

 

Казаискпмъ

 

и

 

Свіяжскимъ.

 

На
средства

 

Владыки

 

будетъ

 

открыть

 

отдѣлъ

 

студепческихъ

 

сочиненій.
Отдѣлъ

 

зтотъ

 

составптъ

 

особый

 

сборнпкъ,

 

который

 

будетъ

 

прода-

ваться

 

отдѣльно

 

въ

 

пользу

 

Общества

 

вспомоществованія

 

недоста-

точнымъ

 

студентамъ

 

академіп.

Имѣя

 

обиліе

 

статен,

 

Редакція

 

значительно

 

увеличить

 

тскстъ

журнала

 

въ

 

наступающемъ

 

году,

 

и

 

въ

 

ириложенін "

 

будетъ

 

іюмѣ-

Щііть

 

только

 

протоколы

 

академическаго

 

Совѣта.

Журналъ

 

Православный

 

Собесѣдникъ

 

рекомендован!.

 

Святѣй-

]ІШМ 'ь

 

Синодомъ

 

для

 

выписываиія

 

въ

 

дерковиыя

 

библіотеки,

 

«какъ

мдапіе

 

полезное

 

для

 

настырскато

 

служенія

 

духовенства»

 

(Синод.
0П Ред.

 

8

 

септ.

 

1874

 

г.

 

Ж

 

279'2);

і



,

 

Цѣна

 

за

 

цолное

   

годовое

 

изданіе,

 

со

 

в,сѣ.\ш

 

прідложеніямн

 

къ

.нему,

 

остается

 

прежняя:

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Ищіеріи-
СЕМЬ

   

РУБЛЕІІ
...

              

. .

                                                           

ГЭТНУіи

При

 

журналѣ:

  

-Православный

 

Собесѣднйкъ»

 

издаются'
...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

■

Извѣстія

 

по

 

Казанской

 

епархіи,
выходящія

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

нумерами

 

до

 

3

 

нечатныхъ

 

листовъ

(вмѣсто

 

2-хъ)

 

въ

 

каждомъ,

 

убористаго

 

шрифта.

 

.Размѣръ

 

изданія
увелнчеиъ

 

сравнптельио

 

съ

 

прежнимъ

 

на

 

24

 

печатных

 

ь

 

листа

 

въ

годъ

 

вслѣдствіе

 

установленнаго

 

но

 

особому

 

расноряженію

 

Высоко-
преосвященнѣйшаго

 

Архіепископа

 

Арсенія

 

пособія

 

на

 

изданіе

 

Епар-
хіальныхъ

 

Извѣстій

 

отъ

 

монастырей

 

Казанской

 

еиархіи.
Цѣна

 

Извѣстій

 

для

 

духовенства

 

Казанской

 

епархів,

 

съ

 

при-

ложеніемъ

 

журнала

 

< Православный

 

Собесѣдппкъ»

 

и

 

съ

 

пересылкой

по

 

почтѣ,

 

ВОСЕМЬ

  

РУБЛЕЙ.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редакціи

 

Нравославнаго

 

Собесѣдника,

при

 

Духовной

 

Академіп,

 

въ

 

Казани.

Редакторъ

 

Академін

 

Еппскопъ

 

Антоній,

Открыта

 

подписка

 

на

 

еженедѣльный

 

иллюстрированный

 

журналъ

издается

 

съ

 

1885

 

годи.

ІЙНПКІ
изданіе

 

11.

 

II.

 

Соіікина

 

подъ

 

: |іедакцісю

 

А.

 

И.

 

ІІоновііцкаго

 

и

при

 

участіи

 

ОТЦА

 

ЮДИНА

 

КРОНІІІТАДТСКАГО.

«РУССКІЙ

 

ПАЛОМНИКЪ>

 

иредставляетъ

 

собою

 

единственный
въ

 

Россіи

 

журналъ

 

для

 

семейнаго

 

релнгіозно-нравственпаго

 

чтенія:
по

 

богатству

 

же,

 

разнообразію

 

и

 

занимательности

 

содержанія

 

иху-
дожественностн

 

рпсунковъ

 

его

 

можно

 

смѣло

 

сравнить

 

съ

 

лучшими
отечественными

 

изданіями.
і

подписчики

 

въ

 

теченіи

 

1900

 

г.

 

получать:

52

 

иллюстрированныхъ

 

ЩШ)

 

Каждый

 

померъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

lb
стран,

 

большого

 

формата,

 

съ

 

рисунками

 

изъ

 

нсторіп

 

русскаго

 

на-
рода,

 

русской

 

православной

 

церкви

 

и

 

др.

і



-m-

12

 

ежемѣсячныхъ

 

кргъ,

 

кдждая,

 

объ,емомъ

 

180—240

 

стра-

шить,

 

заключающихъ

 

въ

 

себѣ:

 

историческія

 

повѣсти

 

и

 

разсказы,

описанін

 

святынь,

 

и

 

т.

 

и.

 

•

■

а

 

кромѣ

 

того

 

на

 

металлѣ

 

везплатно

 

исполненную

 

въ

 

12

 

красокъ

КОПІЮ

   

СЪ

 

НЕРУКОТВОРЕННАГО

о s р п зп

 

пит

 

шлнтш.
Точный

 

снимокъ

 

съ

 

иконы,

  

находящейся

 

въ

 

домикѣ

 

Петра

 

Вели-

каго

 

въ

 

Сиб.

Изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

увеличивающаяся

 

подписка

 

на

 

«Русскій
Паломипкъ>

 

показала

 

намъ,

 

что

 

мы

 

вѣрно

 

поняли

 

желаніе

 

чита-

телей—пмѣть

 

полезный

 

журналъ

 

для

 

душеспасительнаго

 

чтенія,
строго

 

выдержаннаго

 

религіозно-нравственнаго

 

направленія, —жур-

нал!.,

 

который

 

бы

 

и

 

поучалъ

 

читателя,

 

указывая

 

ему

 

на

 

достой-
ные

 

водражанія

 

примѣры

 

святой

 

жизни

 

и

 

служа

 

какъ

 

бы

 

корм-

чимъ

 

среди

 

житейских!,

 

соблазповъ,

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

давалъ

 

бы
разнообразное,

 

интересное

 

чтеніе,

 

занимая

 

читателя

 

въ

 

часы

 

досуга.

Съ

 

художественной

 

стороны

 

особенно

 

цѣннымп

 

являются

 

ри-

сунки

 

изъ

 

исторін

 

русскаго

 

народа

 

и

 

православной

 

церкви,

 

такъ

какъ

 

они

 

номогають

 

читателю

 

прекрасно

 

ознакомиться

 

съ

 

изобра-
жаемыми

 

здѣсь

 

историческими

 

лицами.

Этой

 

высокой

 

цѣли

 

мы

 

служимъ

 

уже

 

15

 

лѣтъ,

 

съ

 

благосло-
венія

 

досточтимаго

 

Кронштадтскаго

 

Пастыря,

 

о.

 

Іоанна,

 

принявшаго

близкое

 

участіе

 

въ

 

нашемъ

 

изданіи, —и,

 

при

 

помощи

 

Божіей ;

 

твер-

до

 

рѣшпли

 

и

 

дальше

 

птти

 

въ

 

томъ

 

же

 

направленіи.

Въ

 

12

 

книікахь

 

„РУССКОГО

 

ІИЛОМНИКЛ"

 

будетъ

 

дано:

і)

 

«Вѣрнымъ

 

путемъ:>.

 

Повѣсть

 

изъ

 

современной

 

жизпи

 

въ

2-хъ

 

частяхъ.

 

А.

 

И.

 

Краснпцкаго.

2)

   

«Іудейокій

 

царь

 

Соломонъ».

 

Соч.

 

Ф.

 

В.

 

Фаррара.

 

Пере-
водъ

 

свящ.

 

М.

 

Славницкаго.

3)

   

«Русскіе

 

иодвижники

 

XIX

 

в.».

 

ч.

 

Историко-біографическіе
очерки

 

Е.

 

Поселянина.

4)

   

«За

 

святую

 

обитель^.

 

Историческій

 

романъ

 

изъ

 

смутнаго

времени

 

В.

 

П.

 

Лебедева.

5)

   

«Русскія

 

миссіи

 

на

 

окраинахъ>.

 

Историко-этнографическій
иеркъ.

 

Прот.

 

I.

 

Б—ва.



—

 

614

 

—

6)

 

«Бытовые

 

очерки

 

современной

 

Палестины

 

> .

 

С.

 

И.

 

Кончиловича.
■

7)

   

«Подвижники

 

XIX

 

в.».

 

II

 

ч.

 

Историко-біографцческіе очѳр т

ки

 

Е.

 

Поселянина.

8)

  

«Наши

 

черные

 

едпновѣрцы».

 

Составили

 

Ѳ.

 

Бучпнскій

 

в

О.

 

Рыбскій.

9)

   

«Милость

 

Божія

 

надъ

 

царями

 

и

 

правителями

 

земли

 

рус-

ской.

 

Н.

 

В.

 

Мягкова.

10;

 

-Ты

 

побѣдилъ,

 

Галилеянииъ».

 

Изъ

 

древпей

 

церковной

исторіи.

 

Н.

 

Малнцкаго.

11)

   

«Туча

 

съ

 

запада».

 

Историческая

 

повѣсть

 

Р— скаго.
і

12)

   

«Князь-Мученикъ».

 

Исторпческій

 

романъ

 

изъ

 

послѣднихъ

лѣтъ

 

княжеиія

 

Михаила

 

Тверского.

 

В.

 

П.

 

Лебедева.
г

                                                 

ТмПГШ

                        

.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

<Русвкій

 

Паломникъ>

 

безъ
доставки

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

5

 

руб.

 

Съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

во

всѣ

 

города

 

Российской

 

Ммперіи

 

6

 

руб.

 

За

 

границу

 

8

 

руб.
Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подписки

 

2

 

руб.,

 

къ

 

1-му

 

апрѣ-

ля

 

2

 

руб.

 

и

 

къ

 

іюля

 

остальное.
■

   

.

  

і

Главная

 

контора:

 

С. -Петербурга

 

Стремянная

 

ул.,.Л?

 

12,

 

собств.

 

домъ.

П

ПРИНИМАЕТСЯ

 

ПОДПИСКА

 

НА

  

1900

 

ГОДЪ

 

НА

МОСКОВСКІЯ

 

ЦЕРКОВВЫЯ

 

въдомости,
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ

   

ИЗДАНІЕ

Общества

 

Любителей

 

Духовнаго

 

Ниосвѣщеіші

 

въ

 

Москвѣ.

Каждый

 

М

 

въ

 

разм.

 

отъ

 

1 1 І*

 

до

 

2

 

печати,

 

листовъ.

МОСЕОВСКШ

 

ЦЕРКОВНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

 

пмѣютъ

 

своею

 

цѣлію

доставлять

 

серьезное

 

чтепіе

 

по

 

вонросамъ

 

религіозно-иравствеппымъ,

 

цѳриовно-

историческнаіъ

 

и

 

практііческимъ

 

не

 

для

 

духовпыхъ

 

только,

 

по

 

и

 

свѣтскихъ

лицъ,

 

интересующихся

 

означенными

  

вопросами.

Согласно

 

утверждепной

 

Св.

 

Оиподовъ

 

программѣ,

 

въ

 

составъ

 

„Москов-
скихъ

 

Церковныхъ

 

Вѣдомостей"

  

будутъ

 

входить:

1.

   

Слова

 

и

 

поученія,

 

особенно

 

выдающіяся.

2.

   

Статьи

 

(по

 

времѳнамъ

 

передовыя),

 

обсуждающія

 

различные

 

воп



—

 

615

 

—

иявлеііія

 

жизни

 

общественной,

 

имѣющіѳ

 

то

 

или

 

иное

 

соприкосновѳніѳ

 

съ

жнзпію

 

Церкви,

 

а

 

также

 

рефераты,

 

читанные

 

и

 

обсуждаемые

 

въ

 

очередныхъ

собрапіяхъ

 

Общества.

                                     

'

 

\

 

<|

 

Я

3.

   

Очерки

 

И8ъ

 

исторіи

 

Церкви—преимущественно

 

русской,

 

въ

 

которыхъ

будутъ

 

сообщаться

 

свѣдѣнія

 

о

 

замѣчательныхъ

 

эпохахъ

 

и

 

дѣятеяяхъ

 

въ

польву

 

православія,

 

а

 

также

 

о

 

движеніи

 

въ

 

расколѣ

 

д

 

проявленіяхъ

евктаніітва

 

съ

 

обсужденіемъ

 

ихъ.

4.

  

Замѣтки

 

и

 

сужденія

 

по

 

вопросамъ

 

пастырской

 

практики.

/

 

T?T*TSTTCW

    

^РТТЛ^

     

V

   

I
5.

  

Свѣдѣнія

 

о

 

благотворительныхъ

 

и

 

учѳбно-воспитательныхъ

 

учрежде-

ніяхъ

 

Московской

 

епархіи,

 

куда

 

войдутъ

 

сорбщенія

 

изъ

 

жизни

 

церковно-

приходскнхъ

 

школъ.

                                                                                       

,

6.

  

Московская

 

хроника,

 

сообщающая

 

недѣльныя

 

св^дѣндя

 

о

 

выдающихся

явлвпіялъ

 

церковной

 

и

 

гражданской

 

жизни

 

и

 

пастырской

 

дѣятельности
,„ пм.„. топ

                                                                   

Н

   

ППІ6Г.ЯЙПГ

 

.

JVXUUdiIC

 

Intl.

                                                                                                                                            

*

7.

  

Бябліографія:

 

замѣтки

 

о

 

вновь

 

появляющихся

 

въ

 

свѣтъ

 

книгахъ,

выдающихся

 

чѣмъ-либо

 

журнальныхъ

 

и

 

газетныхъ

 

статьяхъ;

 

обозрѣніе

духовпыхъ

 

журналовъ.

                

tfH9JKI

                         

.

 

•тПУЛѴІ,

   

:І

   

.JltG
8.

   

Извѣстія

 

и'ваыѣтки,

 

гдѣ

 

будутъ

 

отмѣчаться

 

разнообразный

 

свѣдѣнія

о

 

событіяхъ

 

современной

 

живни

 

(церковной

 

и

 

общественной)—мѣстныя,

 

ино,-;

 

j

городвія

 

корреспонденціи.

                                                                

[иш,

  

нд

У.

 

Оффиціальный

 

отдѣлъ,

 

въ

 

которомъ

 

печатаются

 

Высочайшія ;

 

пове-

лѣнія,

 

Указы

 

Святѣйшаго

 

ГГравительствующаго

 

Синода,

 

распоряжеяія

 

Мо-

сковского

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

распоряженія

 

и

 

отчеты

 

мѣстныхъ

епархіалъныхъ

 

учрежденій

 

и

 

т.

  

п.

Кромѣ

 

этого,

 

въ

 

„Московскихъ,Церковныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

помещаются:
аѴ

 

имѣюіція

 

то

 

или

 

другое

 

приложеніѳ

 

къ

 

современнымъ

 

вопросамъ

 

жизни

ИЗВЛЕЧЕНІЯ

 

ИЗЪ

 

ТВОРЕНІЙ

 

СВ.

 

ОТЦОВЪ

 

ЦЕРКВИ

 

и

 

б)

 

статьи

 

съ

асторнко-археологическямъ

 

описаніемъ

 

МОСКОВСКОЙ

 

ЦЕРКОВКОЙ-

 

СТА-

РИНЫ

 

и

 

чтимой

 

святыни.

                                             

,н

 

нкважнея

„Московскія

 

Церковный

 

Вѣдомости"

 

имѣютъ

 

въ

 

виду

 

предлагать

 

сужде-

нія

 

о

 

фактахъ

 

и

 

явленіяхъ

 

жизни

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

ученія

 

Православной
Церкви,

 

подвергать

 

обсуждѳнію

 

тѣ

 

вопросы,

 

которые

 

'

 

вызываются

 

самою

жішію

 

п

 

потребностями

 

времени

 

и

 

потому

 

должны

 

представлять

 

современ-

ный

 

иитересъ.

По

 

временамъ

 

будутъ" помѣщатьсяЗиллюстраціи.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ:

 

а)

 

въ

 

Епархіальной

 

библіотѳкѣ,

 

въ

Петровскомъ

 

мопастырѣ,£на*Пѳтровкѣ,

 

въ

 

б)

 

редакціи —Б.

 

Якиманка,

 

цер-

ковь

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

квартира

 

священника

 

Іоанна

 

Ѳеодоровича

 

Мансветова,
в )

 

въ

 

копторѣ

 

Цѳчковской—на

 

Петровкѣ

 

и

 

въ

 

извѣстныхъ

 

книжныхъ

мгазинахъ

   

г.

 

Москвы.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦВНА:

 

На'годът съ

 

пёрес.

 

5

 

р.—безъ

 

пере'с.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

На

 

полгода

 

съ

 

пѳрес.

 

3

 

р.-г— безъ

 

перѳс.

 

2

 

р.

РеЛакто^ іЖВДв^Къ,

 

;Соаннъ

 

Мансветовъ Н



-

 

6І6

 

-

Открыта

 

подписка

 

на

 

1900

 

годъ

 

на

 

журналъ

„Мііссіонерскій

 

Сборни къ"
.■....>.

издаваемый

 

состоящимъ

 

подъ

 

Августъйшимъ

 

покровительством!,

Его

 

Императорскаго

 

Высочества,

 

Госудлря

 

ііеліжаго

 

Князя

 

Серпіі
Александровича,

   

Братствомъ

   

св.

   

Василія,

 

Епископа

   

Рязанскую

(X

 

годъ

 

изддш).
«Миссіонерскій

 

Сборникъ»

 

имѣетъ

 

своею

 

цѣлію

 

служптъ

 

шіте-

ресамъ

 

св.

 

.Церкви

 

Христовой

 

въ

 

ея

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ

 

старо-

обрядства,

 

русскимъ

 

сектантствомъ

 

раціоналпстическаго

 

и

 

.чисти-

ческаго

 

направленій

 

и

 

магометапствомъ.

Издается

 

по

 

программе,

 

утвержденной

 

Св.

 

Сннодомъ

 

и

 

состоящей
изъ

 

4-хъ

 

отдѣловъ:

Отд.

 

I:

 

Узаконенія

 

и

 

распоряженія

 

гражданской

 

и

 

церковной

власти.

 

Оффиціальные

 

отчеты.

 

Отд.

 

II:

 

Научно-лптературныя

 

статьи.

Бесѣды

 

и

 

поученія.

 

Неизданные

 

памятники

 

древности.

 

Библіографія.
Списки

 

книгъ.

 

Отд.

 

III:

 

Извѣстія

 

по

 

Рязанской

 

епархін.

 

Отд.

 

IY:
Обзоръ

 

текущихъ

 

событій

 

въ

 

иныхъ

 

епархіяхъ.
Третій

 

Всероссійскій

 

Миссіоиерскій

 

Съѣздъ

 

(въ

 

гор.

 

Казани),
признавая

 

журналъ

 

этотъ

 

полезнымъ

 

пособіемъ

 

при

 

борьбѣ

 

съ

расколомъ

 

и

 

сектантствомъ,

 

рекомендовалъ

 

его

 

для

 

пріобрѣтенія

 

но

всѣ

 

церковзо-приходскія

 

и

 

благочинническія

 

протпвораскольничеокія
бпбліотеки.

«Ыиссіонерскій

   

Сборникъ»

   

выходить

   

разъ

   

въ

   

два

   

мѣсяца

книжками

 

не

 

менѣе

 

пяти

 

печатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

каждой.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

ДВЛ

 

РНБЛЯ

 

съ

 

пересылкой.

Адресъ:

 

Г.

 

Рязань,

 

въ

 

Редаицію

 

журнала

 

«Миссіонерскій
Сборникъ».

Редакторъ

 

11.

 

Добромысловъ

О

 

Б

 

Ъ

   

И

 

3

 

Д

 

А

 

Н I И
■

 

■

 

■■

        

.,

„іршіііітокір

 

жтіііГ
въ

 

1900

 

году.
Въ

 

1900

 

году

 

поученія,

 

помѣщаемыя

 

въ

 

«Проповѣдническомі-

Листкѣ»

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

буду тъ

 

издаваться



n

 

прсжнемъ

 

видѣ:

 

1)

 

они

 

будутъ

 

кратки,

 

но

 

содержательны;

 

2)

по

 

взложенію

 

будутъ

 

просты,

 

общедоступны;

 

3)

 

будутъ

 

выходить

за

 

мѣсяцъ

 

до

 

того

 

времени,

 

на

 

которое

 

назначены.

 

—

 

Въ

 

Листкѣ

будутъ

 

помѣщаться

 

какже

 

внѣбогоолужебныя

 

собесѣдованія,

 

поуче-

нія

 

на

 

различные

 

случаи

 

(погребеніе,

 

вѣнчаніе

 

и

 

т.

 

д.)

 

и

 

темы

лдя

 

составленія

 

проповѣдей.— Цѣна

 

«Проп.

 

Листка» .

 

1

 

руб.

 

за

 

годъ.

За

 

прежніе

 

одиннадцать

 

лѣтъ— 1882,

 

83,

 

84,

 

85,

 

86,

 

88,

89,

 

W\

 

91,

 

92,

 

93,

 

можно

 

получать

 

«Пропов.

 

Листокъ»

 

по - 1
руб.

 

за

 

годъ;

 

1887

 

годъ

 

(въ

 

расишренно'мъ

 

видѣ)

 

но

 

1

 

р.

 

50

 

к;

1894,

 

95,

 

96

 

и

 

97'. годы

 

по

 

1

 

руб.

 

за

 

годъ;

 

а

 

съ

 

прибавленіемъ
къ

 

іш.л,

 

житій

 

святыхъ—

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

каждый

 

годъ;

 

за

 

1898

л

 

99

 

годы

 

по

 

1

 

руб.

 

за

 

годъ.

 

Выписывающіе

 

не

 

менѣе,

 

какъ

 

за

5

 

лѣтъ,

 

прилагаютъ

 

но

 

85

 

к.

 

за

 

годъ;

 

выписывающіе

 

не

 

менѣе,

какъ

 

за

 

10

 

лѣтъ,

 

прилаг.

 

по

 

75

 

к.

 

за

 

годъ;

Съ

 

требованіяип

 

обращаться

 

исключительно

 

на

 

имя

 

редактора-

издателя,

 

профессора

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи,

 

Маркеллина
ілекаьевнча

 

Олеспицкаго .

__________ ■

                                                                             

ІИН

О

 

продолженіи

  

изданія

 

журнала

„Воскресное

   

Чтеніе'
въ

   

1

 

9

 

0

 

0

  

году>1

           

YIZ

Въ

 

1900

 

году

 

Редакція

 

журнала

 

„Воскресное

 

Чтеніѳ"

 

дастъ

своимъ

 

подписчикамъ,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

52

 

нумера

 

разнообразная

 

ду-

шно-иазидательнаго

 

содержанія

 

и

 

два

 

большихъ

 

приложенія.

I.

 

Содержапіе

 

номеровъ

 

журнала

 

будутъ

 

составлять:

1)

  

Поученія

 

и

 

бесѣды

 

на

 

всѣ

 

текущіе

 

воскресные

 

и

 

праздничные

дна

 

и

 

па

 

разные

 

случаи.

 

Номера

 

журнала,

 

въ

 

виду

 

помѣщаемыхъ

 

иъ

иемъ

 

срочныхъ

 

ноученій,

 

будутъ

 

разсылаться

 

заблаговременно —къ

тѣмъ

 

днямъ,.

 

на

 

которые

 

назначены

 

эти

 

поученія

 

или

 

бесѣды.

2)

  

Статьи

 

по

 

Свящ.

 

Иисанію,

 

особенно

 

по

 

изъясненію

 

болѣе

трудныхъ

 

къ

 

пониманію

 

мѣстъ

 

'его

 

и

 

неправильно

 

юлкуемыхъ

 

про-

тивниками

 

Православ.

 

Церкви. :— Статьи

 

объ

 

истинахъ

 

Христ.

 

вѣры

 

и

нравственности,

 

о

 

важнѣйшихъ

 

церковныхъ

 

обрядахъ,

 

о

 

жизни

 

и

подвигахъ

 

св.

 

угодниковъ

 

Божіихъ

 

и

 

проявленіяхъ

 

благодатной

 

силы

Вожіей

 

въ

 

Св.

 

Прав,

 

Церкви;

 

нравствепно-назидательные

 

разсказы,

преимущественно

 

изъ

 

народной

 

жизни;

 

а

 

также

 

духовно- поучитель-

ный

 

повѣсти,

 

стихотваренія,— общеполезныя

 

свѣдѣнія;

 

краткія

 

биб-
•"ографіи

 

и

 

объявленія

 

оболѣе

 

важныхъ,

 

вновь

 

выходяпіихъ,

 

книгахъ

Духовнаго

 

с'одержащя,'



-618-

II.

  

Въ

 

видѣ

 

особыхь

 

приложений

 

къ

 

журналу

 

даны

 

будутъ

 

двѣ

книги:

 

первая

 

подъ

 

заглавіемъ — Православная

 

вѣра,

 

надежда

 

и

 

любовь.

Уроки

 

по

 

закону

 

Божію

 

для

 

двухклассныхъ

 

народныхъ

 

училищъ,

прот.

 

Іоанна

 

Немеровскаго,

 

около

 

150

 

стр.

 

Содержаш'е

 

книги

 

изложено

въ

 

видѣ

 

вопросовъ

 

и

 

краткнхъ

 

на

 

нихъ

 

отвѣтовъ.

 

Эта

 

книга

 

разсн-

лается

 

при

 

подпискѣ,

 

съ

 

первымъ

 

же

 

померомъ. — Вторая

 

книга

 

подъ

заглавіемъ

 

—

 

„Разсказы

 

изъ

 

Исторіи

 

Христ.

 

церкви

 

отъ

 

Константина
Великаго

 

до

 

VII

 

всел.

 

собора

 

включительно".

 

Знамепитѣйшіе

 

защит-

ники

 

правосл.

 

вѣры

 

и

 

великіе

 

подвижники

 

благочестія,

 

свящ.

 

Ѳеодо-

сія

 

Петровекаго,

 

около

 

400

 

стр.

 

Эта

 

книга — чрезвычайно

 

назидатель-

ная

 

для

 

всякаго

 

христіаиина

 

и

 

во

 

всякое

 

время—раздѣлена

 

на

 

25

чтеній,

 

которыя

 

виолнѣ

 

могутъ

 

быть

 

предлагаемы

 

народу

 

и

 

съ

 

цер-

ковной

 

каѳедры

 

во

 

внѣбогослужебное

 

время;

 

она

 

будетъ

 

разослана

 

въ

концѣ

 

мая.

 

Желагощіе

 

могутъ

 

получить

 

отъ

 

Редакціи,

 

з&

 

50

 

коп.

 

съ

перес,

 

и

 

первый

 

выпускъ

 

того

 

же

 

автора — „Разсказы

 

изъ

 

иеторіи

Христ.

 

Церкви",

 

отъСошествія

 

Св.

 

Духа

 

на

 

Ап.

 

до

 

Константина

 

Великаго.
III.

   

Сверхъ

 

того,

 

по

 

прежнему,

 

будутъ

 

издаваться

 

отдѣльно

 

отъ

журнала

 

Кіевскіе

 

Листки

 

религіозпо-вравственнаго

 

содержа нія

 

для

народнаго

 

чтенія

 

на

 

разныя

 

духовно-нравственпыл

 

темы,

 

преимуще-

ственно

 

же

 

съ

 

изложеніемъ

 

въ

 

нихъ

 

жизнеописания

 

Святыхъ.
Цѣна

 

за

 

журналъ

 

съ

 

приложеніями

 

и

 

перес.

 

4

 

руб.,

 

а

 

для

 

народ-

ныхъ

 

библіотекъ

 

и

 

читаленъ

 

3

 

руб.

 

Разсрочка

 

допускается

 

такъ:

 

при

подпискѣ

 

уплачивается

 

2

 

руб. —а

 

къ

 

1-му

 

мая

 

остальныя.

Адресъ:

 

Кіевъ

 

въ

 

редакцію

 

„Воскреси.

 

Чтенія".

 

(Подолъ,

 

домъ

Ильинской

 

церкви,

 

N

  

4-й).

Редакторъ-Издатель

 

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Богородіщкій.

~%lY~

           

иллюстрированный

           

"ХЛГ

годъ

   

изданія.

    

ДУХОВНЫЙ

  

ЖУРНАЛЪ.

    

годъ

  

щи.

ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ.
Нчебнымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Св.

 

Синоде

 

зкурналъ

 

допущенъ

 

въ

 

библіотеки
духовно-учебныхь

 

заведеніи.

Адресъ редакціа:

 

Москва,

 

Мясницкая,

 

д.

 

Николаевской

 

церкви

Вступая

    

въ

 

четырнадцатый

 

годъ

 

дздапія,

 

жур.

    

„Воскресный

 

День
попрежнему

    

будетъ

 

выходить

 

еженедѣльно,

    

со

 

множествомъ

   

рисунковъ

 

и

съ

 

разными

   

приложеніями.

Программа

 

статей

 

журнала

 

на

 

будущій

 

годъ

 

слѣдующая:

1)";Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

 

прошломъ.

   

Очерки

   

и

   

разсказы
изъ

 

исторіи

 

библейской,

 

общей,

 

русской,

 

церковной

 

и

 

гражданской.
2)

 

Церковь

 

Христова

   

въ

 

ея

 

настоящемъ.

 

Жизнеописанія

   

служи-

телей

 

Христовой

 

истины,

 

воспоминанія

 

о

 

нихъ

 

и

 

отдельные

   

слу-



—

 

619

 

—

чаи

 

изъ

 

ихъ

 

жизни.

 

3)

 

Христіанское

 

богослуженіе.

 

Исторія

 

его

 

и

его

 

зваченіе.

 

4)

 

Христіанское

 

искусство.

 

Исторія

 

его

 

и

 

современ-

ное

 

состояніе.

 

5)

 

Церковная

 

географія.

 

Путегаествія,

 

осисанія
святыхъ

 

мѣстъ

 

Востока

 

и

 

русскихъ

 

святынь.

 

6)

 

Евангельская
проповѣдь.

 

Подвиги

 

проповѣдниковъ

 

евангелія

 

на

 

окраинахъ

 

рус-

ской

 

земли

 

и

 

за

 

предѣлами

 

оной.

 

7)

 

Христіанская

 

мысль.

 

Вѣ-

роученіе

 

и

 

нравоученіе.

 

Благодатный

 

явленія

 

вѣры.

 

Духовно-
нравоучительное

 

изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

наукъ

 

естественныхъ.

8)

 

Рмигіозно-нравственная

 

оцѣнка

 

художественныхъ

 

произве-

деній

 

свѣтской

 

литературы.

 

9)

 

Церковно- бытовая

 

жизнь.

 

Разсказы.
дневники,

 

записки,

 

воспоминанія

 

изъ

 

церковно-бытовой

 

и

 

религіозно-
нравственной

 

жизни.

«Воскресный

 

День»

   

даетъ

 

въ

 

годъ

 

за

 

4

 

р.

   

съ

 

перес.

 

и

 

доставк.:

52

 

№J\I°

 

журнала

 

иллюстрированная,

 

въ

 

объемѣ

 

I х /і

 

пѳ-

чатныхъ

 

листовъ,

 

большого

 

формата

 

каждый.
52

 

№№

 

газеты

 

«Современная

 

Лѣтопись»

 

по

 

слѣдующей

программѣ:

 

,

 

1)

 

Статьи

 

по

 

церковно-общественнымъ

 

вопросамъ.

2)

 

Обзоръ

 

событій

 

церковно-общественной

 

жизни

 

какъ

 

въ

 

Россіи,
такъ

 

в

 

за

 

границей.

 

3)

 

Распоряженія

 

епархіальныхъ

 

начальствъ.

4)

 

Среди

 

газет

 

ь

 

и

 

журналовъ.

  

5)

 

Равныя

 

извѣстія.

52

 

№№

 

«Воокреоныхъ

 

Листковъ»,

 

пріобрѣтшихъ

 

такую

извѣстность,

 

что

 

ихъ

 

каждый

 

годъ

 

расходится

 

до

 

двухъ

 

милліоновъ
экземпляровъ.

Кроиѣ

 

того,

 

въ

 

теченіп

 

года

 

подписчики

 

получать:

12

 

кн.

 

«Воскреснаго

 

Собеоѣдника>

 

въ

 

2

 

листа

 

каждая

 

книга.

Въ

 

«Воскресномъ

 

Собесѣдникѣ»

 

будутъ

 

печататься:

 

1)

 

Слова,

 

по-

ученія

 

на

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

2)

 

для

 

ьпѣбогослужеб-

ныхъ

 

собесѣдованій

 

статъи

 

изъ

 

русской

 

церковной

 

исторіи.

 

Въ
концѣ

 

года

 

изъ

 

книгъ

 

«Воскреснаго

 

Собесѣдника»

 

составятся

 

2
большія

 

книги.

 

Поученія

 

будутъ

 

разсылаться

 

за

 

2

 

мѣсяца

 

до

 

ихъ

произнесенія

 

въ

 

храмахъ.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

на

 

«Воскресный

 

день>

 

со

 

всѣми

 

при-

ложеніямй,

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой,

 

на

 

годъ

 

4

 

р.,

   

на

 

полгода

p.

   

&U

   

К.

Благочинные,

 

выписывающіе

 

журналъ

 

не

 

менѣе

 

10

 

экз.,

 

полу-

чаютъ

  

еще

 

1

 

экз.

   

ВЕЗІІЛАТНО.

Рѳдакторъ-издатель

 

священникъ

 

к>.

 

Уваровъ

ѲП

   

JO



620

 

--

ВОСКРЕСНЫЕ

 

ЛИСТКИ ■

-

 

■

ІР- за

 

115

 

лист.

       

СЪ

   

РИСУНКАМИ.

   

■

    

Ip-BallBriot,
Рекомендуются

 

для

   

собесѣдованія

 

съ

 

народомъ.

і

                                                                                                                                                         

і

                                                                                                                                                                                                                                 

■

    

■

Адресъ:

 

Москва,

 

Мясницкая,

   

домъ

   

Николаевской

 

церкви,

 

священ-

нику

   

С.

 

Уварову.

< Воскресные

 

Листки»

 

содержатъ

 

въ

 

себѣ:

 

толкованіе

 

еванге-

лія

 

отъ

 

Луки;

 

разсказы

 

изъ

 

священной

 

исторіи;

 

исторію

 

христіан-
скихъ

 

праздшіковъ;

 

оппсаніе

 

наиболѣе

 

чтимыхъ

 

православною

Церковью

 

святыхъ

 

иконъ,

 

а

 

также

 

жизнеописаніе

 

угодниковъ

Божіихъ

 

съ

 

нраве

 

і

 

венными

 

уроками

 

по

 

отношенію

 

къ

 

современ-

ной

 

жизни

 

христіанъ.

 

Каждый

 

«Воскресный

 

Листокъ>-

 

снабженъ

рисункомъ,

 

соотвѣтствующимъ

 

его

 

содержанію.
Всѣхъ

 

<Воскресныхъ

 

Листговъ»

 

по

 

1899

 

г.

 

вышло

 

450

 

}Щ,
Цѣна

 

каждаго

 

листка

 

1

 

коп.,

 

100

 

листковъ

 

стоятъ

 

70 :

 

коп

 

,

 

съ

пересылкою

 

УО

 

к<>п.,

 

книжки

 

(по

 

50

 

листковъ,

 

4ІЭ

 

коп.,

 

съ

 

пере-

сылкою

 

45

 

коп.,

 

всѣхъ

 

книжекъ

 

вышло

 

9.

 

Выписывающіе

 

листки

на

 

5

 

руб.

 

за

 

пересылку

 

не

 

платятъ.

Братствамъ,

 

а

 

равно

 

и

 

всѣмъ,

 

выписывагощимъ

 

листки

 

на

25.

 

рублей,

 

«Воскресные

 

Листки»

 

уступаются

 

но

 

60

 

коп.

 

за

 

100
листковъ

 

съ

 

пересылкою.

=:На

 

одинъ

 

рубль

 

высылается

 

115

 

листковъ

 

разнаго

 

содержанія.=

ТАМЪ

   

ЖЕ

   

ПРОДАЮ

 

ТС

 

т

      

,

сВОСКРЕСНЫЙ

  

СОБЕСЪДНИКЪ».
Рекомендуется

 

для

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій

 

съ

 

народомъ,

1

       

tt,T.tJ8*tt

      

_Чл,г п »„

     

Ш\*ІИ}

      

Л™„т„™„„
і

1

   

выпускъ-— Земная

 

жизнь

 

Спасителя
2

  

выпускъ— Жизнь

 

св.

 

апостоловъ.

3

  

вьшускъ-Исторія

 

Христовой

 

Церкви

 

до

 

Константина

On

   

СП

                                 

„

   

Ч

               

.'

           

U

                   

■
4

  

выпускъ— Вселенскіе

 

соборы.
5

  

выпускъ — Жизнеописаніе

 

св.

 

пустынниковъ.

Цѣна

 

каждаго

 

выпуска

 

50

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

65

 

коп.

Полное

 

иллюстрированное

 

описаніе

 

жизни,

 

чудесъ

 

и

 

иконъ

св.

 

Николая

 

чудотворца.

 

Цѣна

 

съ

 

перес.

 

75

 

коп.

 

.

 

•

Поученія

 

на

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

 

Цѣна

 

75

 

коп.
съ

 

перес.

 

80

 

к.



—

 

621

 

—

О

 

ПРОДОЛЖЕНЫ

 

ИЗДАНШ

 

ПРИ

 

KIEBCKOf

 

>

 

.ДУХОВНОЙ
СЕМИНАРІИ

ЖУРНАЛА

РУКОВОДСТВО

 

ДЛЯ -ОЕЛЬСНИХЪ

 

ПАСТЫРЕЙ61
ВЪ

   

19UU

   

году.

                             

q

 

лЖ

Рступая

 

въ

 

41-й

 

годъ

 

существованія,

 

Редакціл

 

журнала

 

«Руко-
водство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

ободряетъ.

 

себя

 

пддеждою

 

на

 

сира-

ведлиьую

 

оцѣнку

 

ея

 

труда

 

со

 

стороныдуховенства

 

и

 

виѣхъ

 

истинныхъ

любителей

 

духовнаго

 

просвѣщенія.

                                                      

;Ж

Вопросы',

 

занимающее

 

русское,

 

особенно

 

сельское

 

духовенство,

 

на-

ходил!

 

и

 

будутъ

 

находить

 

на

 

страницахъ

 

журнала

 

соотвѣтствующее

разсмиѵрѣніе.

 

Недоумѣнія,

 

возбуждаемый

 

современнымъ

 

отрицаніемъ

 

и

сектантствомъ,

 

будутъ

 

разрѣшаемы

 

при

 

свѣтѣ

 

ученія

 

вѣры.

 

Журналъ
будетъ

 

оживляться

 

художественно

 

обработанными-

 

разсказами

 

и

 

очер-

ками

 

изъ

 

жизни

 

пастырей

 

и

 

паеомыхъ.

ІІоученія,

 

прилагаемый

 

къ

 

журналу,

 

будутъ

 

приспособляемы

 

къ

потрейпостямъ

 

сельской

 

паствы.

 

Въ

 

ежемѣсячномъ

 

сборникѣ

 

„Пропо-
вѣдеіг

 

будутъ

 

помѣщаться:

 

1)

 

поученія,

 

заимствованный

 

изъ

 

творевій
богомудрыхъ

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

Церкви;

 

2)

 

поученія

 

на

 

воскресные,

праздничные

 

и

 

высокоторжественные

 

дни

 

современныхъ

 

проповѣдни-

ковъ

 

(преимущественно»

 

.

 

сельскихъ

 

пастырей);

 

3)

 

внѣбогослужебныя

чтеніл

 

на

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни;

 

4)

 

катихизическія

 

поученія;
5)

 

поученіл

 

и

 

бесѣды

 

на

 

разные

 

случаи

 

примѣнительно

 

къ

 

религіозно-
нравстненнымъ

 

потребностлмъ

 

современной

 

жизни;

 

6)

 

поученія

 

въ

обличеіііе

 

лжеученій

 

раскола

 

и

 

современнаго

 

сектантства,

 

и

 

7)

 

чтенія
о

 

жизни

 

и

 

чудесахъ

 

святыхъ.

Въ

 

„Богословскомъ

 

Библіографическомъ

 

Листкѣ"

 

будутъ

 

помѣ-

щаться

 

краткіе

 

отзывы

 

о

 

вновь

 

выходящихъ

 

богословскихъ

 

книгахъ,

а

 

также

 

сясатое

 

обозрѣніе

 

статей,

 

печатающихся

 

въ

 

нашйхъ

 

духозныхъ

журналахъ

 

и

 

заслуживающихъ

 

особеннаго

 

вниманія

 

со

 

стороны

 

пасты-

рей

 

Деркии.
Кромѣ

 

этого,

 

въ

 

настуиающемъ

 

1900

 

году

 

Редакція

 

разошлетъ

подписчикамъ

 

въ

 

видѣ

 

безплатной

 

преміи

 

Сборникъ

 

пѣснопѣній

 

Бо-
жествепной

 

Литургіи

 

по

 

Кіевскому

 

распѣву

 

на

 

три

   

голоса.

Журналъ

 

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей"

 

рекомендованъ

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

духовенству

 

и

 

начальствующимъ

 

въ

 

духовно-

упебныхъ

 

завеценілхъ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

церковныя

 

и

 

семинарскія
библіотеки

 

(Синод,

 

опредѣленіе

 

отъ

 

4

 

февраля — 14

 

марта

 

1885

 

года

за

 

№

 

280).

   

іэ

Подписная

 

цѣна

 

журнала

 

съ

 

означенными

 

приложеніями

 

ШЕСТЬ
рублей

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Россійской

 

Имперіи.

 

илата

 

за

 

жур-

налъ

 

по

 

оффиціальнымъ

 

требовапіямъ,

 

какъ

 

то:

 

отъ

 

консисторій,

 

пра-

вленій

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и.

 

благочинныхъ,

 

можетъ

 

быть

 

отсрочена

W

 

сентября

  

1900

  

года..

                

„ :

   

.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

по

 

елѣдующему

 

адресу:

 

Кіевъ,

 

въ

«дакцію

 

журнала

 

„Руководство

 

для

  

сельскихъ

 

пастырей".
---------------

  

..

 

"



-

 

622

 

«-

Открыта

 

подписка

 

на

 

1900

 

г.

НА

   

ЖУРНАЛЪ

Вѣстникъ

 

Благотворительности,
Журналъ,

 

посвящеиный

 

всѣмъ

 

вопросамъ,

 

относящимся

 

до

благотворительности

 

и

 

общественнаго

 

призрѣнія.

Органъ

   

Ведомства

 

дЬтскихъ

 

пріютовъ.

 

'.;

Журналъ

 

издается

    

Центральнымъ

 

Управлеиіемъ

 

дѣтскихъ

    

вріютовъ
Вѣдомства

 

учрежденій

 

Императрицы

   

Маріи,

 

подъ

 

редакціею

   

дѣйств.

статск.

 

сов.

    

Евгенія

 

Севастьяновича

 

ШУМИГОРОКАГО.

Журналъ

 

выходитъ

 

ежемѣсячно,

 

книжками

 

объемомъ

 

не

 

менѣе

 

трехъ

печатпыхъ

 

листовъ.—

 

Подписная

 

цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе,

 

съ

 

доставкою

и

 

пересылкою,

 

три

 

рубля. —Доходовъ

 

отъ

 

изданія,

 

за

 

покрытіемъ

 

всѣхъ

расходопъ,

 

обращается

 

въ

 

пользу

 

дѣтскихъ

 

пріютовъ

 

Вѣдомства

 

учреж-

деній

 

Императрицы

 

Маріи.— Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

(С.-
Петербургх,

 

Казанская

 

ул.,

 

7).—Статьи

 

для

 

напечатанія

 

и

 

нсѣ

 

запро-

сы,

 

касающіеся

 

журнала,

 

должны

 

быть

 

адресуемы

 

исключительно

 

въ

редакцію. —Редакція

 

для

 

личныхъ

 

объяснеыій

 

открыта,

 

исключая

 

во-

скресные

 

и

 

праздничные

 

дии,

 

ежедневно

 

отъ

 

2*до

 

3

 

час.

 

пополудни.

—Отдѣльные

 

J*M\°

 

продаются

 

по

 

30

 

коп. —Лица,

 

желающія

 

получить

„Вѣстникъ

 

Благотворительности"

 

за

 

1897

 

и

 

1898

 

гг.,

 

могутъ

 

присы-

лать

 

свои

 

требованія

 

въ

 

редакцію

 

съ

 

приложеніемъ

 

трехъ

 

рублей

 

за

каждый

 

годовой

 

экземпляръ.

 

Число

 

экземпллровъ

 

за

 

1897

 

г,

 

остав-

шееся

 

въ

 

редакціи,

 

крайне

 

ограничено. —Объявленія

 

принимаются

 

за

строчку

 

или

 

занимаемое

 

ею

 

мѣсто,

 

по

 

15

 

коп.

П

   

Р

   

О

   

Г

   

Р

   

А

   

М

    

М

    

А,
I.

 

Оффиціальный

 

отдѣлъ.

 

Распоряженія

 

Правительства.
П.

 

Спеціальный

 

отдѣлъ,

 

посвлщевный

 

дѣятельности

 

Вѣдомства

дѣтскихъ

 

пріютовъ

 

и

 

другихъ

 

благотворительных'!)

 

учрежденій.
III.

 

Литературный

 

отдѣлъ.

 

Разработка

 

всѣхъ

 

воиросовъ

 

благотвори-
тельности

 

и

 

общественнаго

 

призрѣнія,

 

очерки

 

русскихъ

 

и

 

загра-

пичныхъ

 

учреждепій,

 

литература,

 

журналистика

 

и

 

хроника

 

рус-
ской

 

и

 

иностранной

 

благотворительности.
УІ.

 

Объявленія.

                                                                 

,.

'
Адресъ

 

Редакціи:

 

С.-Петербургъ,

 

Казанская

 

ул.,

 

'■■

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

Рѳдакторъ,

 

преподаватель

 

Сѳминаріи,

 

священникъ

 

Н.

 

Кришщкш
__________

і _______________________________ t_____________________

        

,

    

■■.

    

■ _____________________

Печатать

 

разрѣшается

 

15

 

декабря

 

1899

 

года.

Ценворъ

 

Архимандритъ

 

Басилгй-

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Правленія.



\A

    

ЛЛ

    

Jit»

      

J!>

      

AJ-.li

    

tiJb

      

А/и

УКАЗАТЕЛЬ

 

ПРАЗДНЕСТВ!

 

Bl

 

ЧЕСТЬ

 

ИКОНЪ

-----М-

 

* Ж*Ж*

 

ИВ *

 

•l~»-J—

Выпуска

 

ІХ-й.

 

Часть

 

1-я.

(сЖогИ.

Прибавление

 

къ

 

Тверскимъ

 

Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ.

ТВЕРЬ,
Тішограэія

 

Губэрнскаго

 

Правлен!*,

18

 

9

 

9.

\

і

if

  

seiiEM

 

матери

 

к

 

ев.

 

угедникввъ

 

вежіихъ

   

т

Цв». _________________________________ r-j

 

.«,

 

^п ____________ --

        

-_______________ -^Р^ІлѴ
аавэкт:



2£й ••—

 

ШЙШШЙШё

 

^-^ --^В

,

t:
ЛШ%

Д

 

I

 

Ы

 

f

 

М

 

й

 

»
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Ш

 

ІІЩ

 

шш

 

и
к

.
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'
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.Г: -XI

 

^РЧДІІЙ

-Ч--:.:

.аішомодЙІ

 

jMidHdasixQBnB

 

jMNHaqsaT

 

.пі

 

бінзііаБЙндЙ

лчз

 

я

 

т

.е

 

е

 

8

 

г

.

 

•

   

9



^САИЕСЛ^
г

О

 

В

 

1

 

т яр

и

УКАЗАТЕЛЬ

 

ПРАЗДНЕСТВ!

 

ВЪ

 

ЧЕСТЬ

 

ИКОНЪ

БѲЖІЕЙ

 

МАТЕРИ

 

И

 

№.

 

УГВДНИКВВЪ

 

БВЖІИХЪ

Выпуснтъ

 

ІХ-й.

 

Часть

 

1-я.

Я

 

la

 

мЛ.

Прибавленіе

 

къ

 

Тверскимъ

 

Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ.

-§-~

ТЗЕРЬ,
Типэгра»ія

 

Губернокаго

 

Правлэяія,

18

 

9

 

9.

Т

?<й



' ..■■•■■■'■"'■-■■.ч
ы

 

т

 

в

 

а

 

о

p

 

ohm

 

ш

 

ошшр

 

иші

 

m

Печатано

 

по

 

распоряжению

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Тверь,

 

20

 

августа

 

1899

 

года.



I

    

мѣсяцесловъ

     

;
Т

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

:

I

 

mum

 

сіітыіъ.

 

і



[If.

 

I

 

1)

_

 

гѵ

 

—

■

    

■

I

ОГИВПНІЕ.

Стран.

1.

    

Наименьшие

 

мѣсяца

 

май ......

        

1

Преподоонаго

 

Пафпутія

 

Боровскаго

      

.

       

...

        

3

Свшценномученика

 

Макарія,

 

Кіевскаго

 

митрополита

     

.

      

10

ПреподобнагЬ

 

Герасима

 

Болдинскаго

 

.

 

.

 

.

 

.

     

Д4

Преподобнаго

 

Пафнутія

 

Балахнпнскаго

        

.

   

,

   

.

       

.17
Празднество

 

вь

 

честь

 

Андронпковской

 

пкопы

 

Бож.

 

Матери

    

19

Празднество

 

Византійской

 

икоиѣ

 

Божіей

 

Матери

 

.

 

.

      

20

Празднество

 

въ

 

честь

 

иконы

   

Божіей

  

Матери

  

«Нечаян-

пая
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МАЙ.

жей

   

майскими

 

цвѣтамп

  

и

   

пр.

   

(Водовозовой

 

Е.,

 

Жизнь

 

евроией-

   

f
.

     

скнхь

 

народовъ,

 

ч.

 

2,

 

108

 

стр.).

   

Въ

 

Шотландіи

 

1

 

мая

  

въ

 

ста-

.

     

рпну

 

пастухи

 

приносили

 

жертвы

 

добрымъ

 

и

 

злымъдухамъ.

 

(Там-

    

Г
и

    

же,

 

ч.

 

2,

   

стр.

 

344).

   

Во

 

Фраіщіп,

   

кромѣ

 

майскпхъ

 

празднествъ,

    

I
'

     

общнхъ

 

и

 

другим'!,

 

европейскимъ

 

странамъ,

  

1-го

 

мая

 

происходило

    

[
наказаиіе

 

мужей,

   

бптыхъ

 

женами.

   

Таковыхъ

 

мужей

  

сажали

  

па

    

|
ословъ

 

и

 

возили

 

но

 

селенію.

   

Послѣдняя

 

маевка

  

и

 

наказаніе

 

му-

жа,

 

битаго

 

женою,

 

была

 

въ

 

Дпжопѣ,

 

въ

 

1583

 

году.

 

Празднованіе

    

[

■.

     

1

 

мая

 

введено

 

было

 

въ

 

Россіп

 

при

 

Император!;

 

Петрѣ

 

I;

 

его

 

вве-

     

.

ли

 

въ

 

обычай

 

плЪнные

 

шведы

 

(нослѣ

 

1709

 

года)

 

въ

 

Москвѣ,

   

а

:

     

оттуда

 

опт.

 

перенесет,

 

былъ

 

въ

 

Петербург!,

  

и

  

въ

 

другіе

 

города.

Въ

 

духовно-учебпыхъ

 

заведеніяхъ

 

существовали

 

такъ

 

называемыя

    

'

«маевки»,

 

рекреаціи, — когда

   

учащіеся

   

освобождались

   

отъ

 

клас-

,

     

сныхь

 

занятій

   

и

   

отправлялись

 

въ

 

поля,

   

рощи,

 

лѣса,

   

гдѣ

 

заба-

    

,

влялись

 

играми,

   

пѣніемъ:

   

съ

 

восинтанипками

   

раздѣляли

 

дѣтскія

    

.

:

     

увеселенія

 

и

 

учителя,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

начальствующими.

                     

\
I



I

   

МАЯ.

1.

ПРеіЮДОЕНЯГО

 

плфнктід

 

бороноклго.
■

Преподобный

 

Пафнутій,

   

въ

 

мірѣ

 

Парфеиій,

   

пропсходилъ

 

пзъ

татаръ.

  

Дѣдъ

 

его

 

татарскій

 

баскакъ— въ

 

Боровскѣ

   

прпиялъ

 

кре-

іцеиіе

 

съ

 

именемъ

 

Мартина.

  

Родители

 

Пафнутія

 

Іоаннъ

 

и

 

Фотпнія

были

 

люди

 

богатые

 

и

 

имѣлп

 

иомѣстья,

  

въ

 

одномъ

 

пзъ

 

коихъ—въ

сельцѣ

 

Еуднновѣ,

 

въ

 

3

 

верстахъ

 

отъ

 

Боровска,

 

родился

 

преподоб-

ііыіі:

 

въ

 

домѣ

 

родителей

 

онъ

 

былъ

 

обученъ

 

грамотѣ.

 

На

 

20

 

году,

но

 

любви

 

къ

 

иноческой

 

жизни,

   

постуиплъ

 

онъ

 

въ

 

Высокій

 

въ

 

г.

Боровскѣ

 

монастырь —въ

 

честь

 

Покрова

 

Божіей

 

Матери,

  

гдѣ

  

на-

стоятелемъ

 

тогда

 

былъ

 

Никита,

 

ученпкъ

 

пр.

 

Сергія

 

Радонежскаго.

По

 

смерти

 

игумена

 

Маркелла,

   

братія

 

и

 

Боровскій

 

князь

 

Спмеонъ

Віадиміровичъ

   

убѣди.іи

 

Пафнутія

   

принять

  

настоятельство

   

падъ

обителію;

   

въ

 

1431

 

году

 

онъ

 

былъ

 

иосвященъ

 

въ

 

санъ

 

игумена,

и

 

съ

 

этого

 

времени

 

нреп.

 

Пафпутій

  

къ

 

подвнгамъ

 

инока

 

присое-

дшіилъ

 

подвиги

   

пастыря

 

ввѣренныхъ

  

ему

 

дупіъ.

   

Дни

 

проводплъ

онъ

 

въ

 

трудахъ

 

мопастырскихъ,

 

а

 

ночи—въ

 

молитвахъ,

 

и

 

въ

 

своей

жязни

 

иредставлялъ

 

образецъ

   

высокаго

 

подвижничества.

   

Господь

одарилъ

 

его

 

даромъ

 

разсудителыюсти

 

и

 

прозрѣнія.

 

Прей,

 

игуменъ

ве

 

разъ

 

говорилъ

 

своимъ

 

учеиикамъ,

 

что

 

можно

 

по

 

взору

 

узнать,—

добрыми

 

пли

 

дурными

 

кто

 

занять

 

мыслями.

 

Въ

 

опнсаніп

 

его

 

жи-

тія

 

представлено

 

нѣсколько

 

нрпмѣровъ

 

его

 

норазителыіаго

 

прозрѣ-

нія

  

въ

 

прошлое

 

лпцъ,

   

приходившихъ

 

въ

 

его

 

обитель

   

(такъ

 

онъ

ирозрѣлъ

 

убійцу

 

князя

 

Дпмитрія

 

Шсмякн

 

въ

 

лпцѣ

 

одного

 

непзвѣ-

•стнаго

 

инока,

   

бывшаго

 

въ

 

мірѣ

   

любнмцемъ

   

уиомянутаго

   

князя

    

Ь
Ивана

 

Котова,

 

отравшнпаго

 

своего

 

князя).

 

Нерѣдко

 

Господь

 

откры-

    

)'

валъ

 

ему

 

въ

 

видѣиіяхъ

 

и

 

о

 

проступкахъ

   

его

 

пноковъ,

   

находив-



1

   

МАЯ.

щихся

 

впѣ

 

обители

 

въ

 

разныхъ

 

монастырскпхт.

 

послушаніяхъ.

 

На

13

 

году

 

игуменства

 

Пафнутій

 

сдѣлался

 

тяжко

 

болыіымъ

 

и

 

ожи-

далъ

 

смерти:

 

въ

 

такомъ

 

положепіп

 

онъ

 

нршіялъ

 

схиму.

 

Выздоро-

вѣвъ

 

отъ

 

болѣзнп,

 

онъ

 

отказался

 

отъ

 

игуменства

 

и

 

въ

 

1444

 

году

поселился

 

'съ

 

одипмъ

 

ннокомъ

 

въ

 

двухъ

 

верстахъ

 

отъ

 

Боровска,

въ

 

густОмъ

 

лѣсу,

 

въ

 

долипѣ

 

между

 

двумя

 

рѣками,

 

мало

 

по

 

ма-

лу

 

къ

 

нему

 

начали

 

приходить

 

и

 

братія

 

и,

 

по

 

благословенно
старца,

 

ставить

 

для

 

себя

 

кельи.

 

| Когда

 

множилось

 

число

 

учени-

ковъ,

 

прей.

 

Пафнутій,

 

но

 

желапію

 

братіи,

 

устроплъ

 

деревянный

храмъ

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Боровскій

 

князь

Василій

 

Ярославпчь

 

сталъ

 

досадовать,

 

что

 

прежній

 

Пафиутіевъ

 

мона-

стырь,

 

бывптій

 

на

 

его

 

землѣ,

 

приходить

 

въ

 

упадокъ,

 

а

 

вновь^у

 

строенный

во

 

владѣніяхъ

 

князя

 

Суходольскаго

 

умножается:

 

не

 

разъ

 

нодсы-

лалъ

 

онъ

 

слугъ

 

поджечь

 

новую

 

обитель,

 

по

 

безуспѣшпо,

 

такт,

 

какъ

почти

 

всегда

 

встрѣчалъ

 

злоумышленников!,

 

самъ

 

Пафнутій.

 

Во
время

 

неожиданнаго

 

вторжепія

 

Мамотяка,

 

сына

 

Еазанскаго.

 

царя

Улу-Махмета,

 

въ

 

Россію,

 

Василій

 

Ярославпчъ,

 

бывшій

 

въ

 

войскі
Велнкаго

 

князя

 

Василія

 

Темнаго,

 

въ

 

1445

 

г.

 

разбить

 

быль

 

у

Суздалп

 

и

 

взять

 

былъ

 

въ

 

нлѣнъ.

 

Тогда-то

 

князь

 

всиомнплъ

 

о

свонхъ

 

враждсбныхъ

 

отношепіяхъ

 

къ

 

Пафнутіевой

 

обители

 

и

 

далъ

Богу

 

обѣтъ,

 

по

 

освброждеши

 

изъ

 

илѣпа,

 

раскаяться

 

и

 

испросить

у

 

св.

 

старца

 

ирощеніе,

 

и

 

но

 

молитвамъ

 

преподобнаго

 

князь

 

благо-
получно

 

возвратился

 

въ

 

свой

 

домъ.

 

Далеко

 

разносилась

 

слава

 

о

подвига хт>

 

прей.

 

Пафпутія,

 

и

 

«многіе

 

приходили

 

къ

 

нему,

 

чтобы
жить

 

съ

 

св.

 

старцемъ»'.

 

Въ

 

числѣ

 

такихь

 

быль

 

знаменитый

 

Іо-
спфъ.

 

основатель

 

Волоколамской

 

обители

 

(см.

 

9

 

септ.),

 

дивный

стареігь

 

Ижокешпіч,

 

Исаіл,

 

родствениикъ

 

Пафиутія,

 

Вассіанъ,
впослѣдствіи

 

Ростовскій

 

архіеиискоиъ,

 

прозорливый

 

старецъ

 

Евои-
мій,

 

пмѣвшій

 

такой

 

даръ

 

слезъ.

 

что

 

оиѣ

 

текли

 

у

 

него

 

всегда

 

и

въ

 

кельѣ

 

и

 

па

 

церков.

 

нравилѣ,

 

духов,

 

очами

 

ирозрѣвавшій

 

козни

лукаваго

 

увлечь

 

перадивыхь

 

ппоковъ

 

къ

 

грѣху.

 

Преп.

 

ПафпутШ
былъ

 

образцом!,

 

строгаго

 

подвижничества;

 

съ

 

тѣхъ

 

норъ,

какъ

 

сталь

 

ппокомъ,

 

по

 

попедѣлыіикамь

 

и

 

пятппцамъ

 

онъ

 

ничего

не

 

ѣлъ,

 

а

 

въ

 

среду

 

вкушалт,

 

сухой

 

хлѣбъ;

 

въ

 

прочіс

 

же

 

дни

 

раз-

дѣлялъ

 

трапезу

 

съ

 

братіею:

 

всегда

 

пребывалъ

 

въ

 

трудахъ,

 

рубилъ



дрова,

 

полішалъ

 

растенія,

 

занимался

 

разведеніемъ

 

сада

 

и

 

огорода,

занимался

 

и

 

другими

 

тяжелыми

 

работами,

 

и

 

никто

 

прежде

 

его

 

не

являлся

 

ни

 

па

 

работѣ,

 

пи

 

на

 

молптвѣ.

 

За

 

такіе

 

подвиги' онъ

 

удо-

стоить

 

былъ

 

еще

   

при

 

жизни

   

дара

 

чудотворенія.

 

Такъ,

 

молитва-

ми

 

своими

 

исдѣлплъ

  

ослѣшнаго

 

ннока,

   

иодалъ

 

здравіе

 

впавшему

въ

 

разслабленіе

 

иконописцу

 

монаст.

 

храма

 

Діоннсію

 

и

 

т.

 

и.

 

Когда

число

 

ученпковъ

 

ого

 

умножилось

 

до

 

80,

 

преподобный

 

рѣшплся

 

по-

строить

 

каменный

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Пречистой.

 

При

 

постройкѣ

 

храма

старецъ

 

самъ

 

иосплъ

 

кирппчъ,

 

воду

 

и

 

другіе

 

матеріалы.

 

По

 

отзы-

ву

 

современника,

   

храмъ

 

былъ

   

дшшо

 

расписанъ

 

Митрофаномъ

   

и

Діошісіемъ,

   

лучшими

   

живописцами

   

того

   

времени:

   

храмъ

   

былъ

украшенъ

 

иконами,

 

книгами

 

и

 

всякою

 

утварью,

 

такъ

 

что

 

дивились

ему

 

властители

 

земли

 

русской.

 

Храмъ

 

былъ

 

освященъ

 

26

 

октября

14(!6

 

года.

   

Преп.

 

Пафнутій

   

отличался

 

даромъ

 

разеуднтельности,

потому

 

не

 

только

 

иноки,

 

но

 

и

 

міряпе

 

имѣли

 

его

 

свопмъ

 

духовии-

комъ:

   

онъ

 

хорошо

 

зналъ

 

церковпыя

 

правила

   

п

   

давалъ

 

приходя-

щим!,

 

къ

 

нему

 

спасительные

 

совѣты.

 

При

 

нріемѣ

 

духовныхъ

 

дѣ-

тсп,

 

онъ

 

не

 

раз'биралъ

 

лпцъ,

 

не

 

боялся

 

силыгыхъ

 

людей

 

и

 

не

 

нре-

зйр'алъ

 

бѣдпяковъ;

 

гордымъ

 

не

 

со

 

всѣмъ

 

былъ

 

доступеиъ,

   

но

 

съ

смиренными

  

был'ь

 

ласковъ

 

и

 

обходителенъ.

   

Во

 

время

 

обществен-

ных-],

 

бѣдствій

 

обитель

 

его

  

благотворила

 

сосѣднпмъ

  

кресті>янамъ.

Такъ,

 

во

 

время

 

голода,

 

при

 

монастырѣ

 

пр.

 

Пафнутія

 

ежедневно

 

пи-

талось

 

до

 

тысячи

 

чсловѣкъ,

   

пока

 

ничего

   

не

 

осталось

   

въ

 

моиа-

стырекпхъ

 

запасахъ;

 

но

 

Господь

 

въ

 

слѣдующій

 

годъ

 

послалъ

 

оби-

дно

   

плодовъ

   

земныхъ.

   

Не

 

смотря

   

на

 

широкую

   

свою

 

благотво-

рптелыюсть

 

и

 

высокое

 

благочестіе,

 

ирей.

 

Пафпутій

 

въ

 

свою

 

жизнь

много

 

испыталъ

 

скорбей

 

отъ

 

сплыіыхъ

 

міра

 

и

 

особенно

 

отъ

 

удѣль-

ны.ѵь

 

князей.

 

Со

 

времени

 

принятія

 

схимы,

 

преп.

 

Пафнутій,

  

какъ

обрекшій

 

себя

 

на

 

уединенную

 

молитву,

 

не

 

совершать

 

лптургіи

 

и

только

 

однажды,

 

въ

 

день

 

Пасхи,

   

за

 

неотыскаиіемъ

   

священника,

соверпшлъ

 

Божественную

 

службу

 

съ

 

глубокнмъ

 

умиленіемъ

 

и,

 

по

совершеніи

   

литургіи,

 

говорплъ

   

свопмъ

   

ученикамъ:

   

«нынѣ

 

душа

моя

 

едва

 

осталась

 

въ

 

тѣлѣ».

   

За

 

нѣсколько

 

дней

   

до

 

смерти

 

онъ

прозрѣлъ

 

свото

 

кончину

 

и

 

благочестиво

 

ириготовлялъ

 

себя

 

къ

 

ис-

ходу

 

пзъ

 

этой

 

жизни.

  

Пр.

 

Пафнутій

 

скончался

 

въ

 

глубокой

 

ста-
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лѣтъ.

 

1

 

мая

 

1478

 

г.

 

При

 

отнѣваніи

 

преподобна

 

го

 

отъ

слезь

 

и

 

рыдапій

 

не

 

могли

 

ни

 

иѣть,

 

ни

 

канонархать.

 

По

 

оішсапію'

современника,

 

пр.

 

Пафпутій

 

былъ

 

низокъ

 

ростомъ,

 

сгорбленный,

 

съ

сѣдою

 

и

 

длинною

 

бородою.

 

Тѣло

 

его

 

было

 

погребено,

 

по

 

желанію

 

самого

старца,

 

блпзъ

 

дверей

 

храма.

 

Мощи

 

его

 

ныпѣ

 

открыто

 

иочпваютъ

 

въ

иридѣлѣ

 

главнаго

 

храма,

 

посвященномъ

 

имени

 

нреподобнаго.

 

Оби-

тель

 

пр.

 

Пафиутія

 

и

 

иос.тѣ

 

кончины

 

его

 

была

 

разсадипкомъ

 

ино-

чества,

 

паравнѣ

 

съ

 

другими

 

знаменитыми

 

обителями

 

того

 

време-

ни:

 

отсюда

 

вышли,

 

кромѣ

 

вышеупомянутыхъ,

 

Нифотпъ,

 

еинсконъ

Суздальскіи,

 

извѣстиый

 

защнтинкъ

 

православія

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

жн-

'

 

•

   

довствующпми,

 

Вассіанъ —Тонорковъ,

 

енпскопъ

 

Коломенскій,

   

up.

[

 

ДавиОъ,

 

основатель

 

(1515

 

г.)

 

Давидовой

 

Вознесенской

 

обители

(см.

 

18

 

окт.),

 

пр.

 

Дапіилъ

 

чудотворець,

 

основатель

 

въ

 

1508

 

г.

Переяславскаго

 

Данилова

 

монастыря

 

(см.

 

7

 

анрѣля),

 

Шакарій,
Повгородскій

 

архіеппскоиъ,

 

впослѣдствіп

 

Московскій

 

митрополитъ,

братъ

 

прен.

 

Пафиутія — старецъ

 

Иліл

 

п

 

др.

 

Пафнутіевъ

 

монастырь

во

 

время

 

смутъ

 

междуцарствія

 

Тушпнскимъ

 

воромъ

 

быль

 

разоренъ.

до

 

осиованія,

 

а

 

бывшіе

 

въ

 

иемъ

 

жильцы—побиты:

 

внослѣдетвіи,

Пафпутіева

 

обитель

 

была

 

возобновлена

 

вкладами

 

князей

 

іыко-
выхъ,

 

Рѣпшіпы.хъ

 

п

 

Щербатовыхъ.

 

Ныиѣ

 

этотъ

 

монастырь

 

вклю-

ченъ

 

вт,

 

1

 

классъ;

 

онъ

 

находится

 

въ

 

3

 

верст,

 

отъ

 

г.

 

Боровска

 

и.

зашімаетъ

 

прекрасное,

 

высокое

 

мѣстоиоложеніе,

 

при

 

виадаіііп

 

р.

 

Пстре-

мы

 

въ

 

Протву.

 

Въ

 

день

 

памяти

 

пр.

 

Пафпутія

 

бываетъ

 

крестный

ходъ

 

(1

 

мая)

 

въ

 

монастырь

 

изъ

 

городскихт,

 

и

 

блпжайшпхъ

 

сель-

скпхъ

 

церквей.

 

Въ

 

честь

 

пр.

 

Пафпутія

 

въ

 

г.

 

Боровскѣ

 

открыто

(1883

 

г.)

 

православное

 

нротпворасколышческое

 

братство,,

 

уставъ

коего

 

напечатапъ

 

въ

 

18

 

и

 

19

 

ЩЖ

 

1883

 

г.

 

Калуж.

 

Ей.

 

Вѣдом.

Въ

 

< Иконошісномъ

 

Подлинник'!', >

 

иодъ

 

1

 

.мая

 

сказано::

 

< Препо-
добный

 

отецъ

 

иашъ

 

Пафнутій,

 

игуменъ

 

.монастыря

 

Пречистый

 

Бо-
городицы,

 

иже

 

въ

 

Боровске,

 

подобіемъ

 

сѣдт,

 

и

 

старъ,

 

брада

 

по-

меныпи

 

Богословлп,

 

разсохата,

 

ризы

 

нреподобническія,

 

и

 

въ

 

свя-

тую

 

схиму

 

облечешь.

 

Нѣцып

 

пишутъ

 

свитокъ,

 

и

 

па

 

иемъ

 

напи-

сано:

 

«Ты,

 

Царица,

 

создала,

 

Ты

 

и

 

промыслила

 

о

 

полезномъ

 

дому

евоемъ,

    

во

   

имя

   

собравшихся

    

во

   

святѣмъ

   

мѣстѣ

   

сомъ

   

уго-
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дити

 

Сыну

 

Твоему

 

и

 

Богу

 

нашему

  

чистою

 

любовію

   

и

   

мирнымъ

устросніемъ».

 

(Филпмоновъ,

 

333 — 336

 

стр.).

Первоначально

 

жнтіе

 

преп.

 

Пафнутія

 

было

 

составлено

 

учеии-

комъ

 

его

 

Вассіаномъ,

 

родственникомъ

 

прей.

 

Іосифа

 

Волоколамскаго.

Рукой,

 

житіе

 

пр.

 

Пафнутія

 

находится

 

въ

 

минсѣ

 

митр.

 

Макарія

 

(май

 

по

Успен.

 

списку,

 

стр.

 

109,

 

по

 

Синод,

 

си.

 

л.

 

123;

 

Волокол.

 

сбориикъ

Моск.

 

д.

 

акад.

 

XVI

 

в.,

 

Ш

 

659,

 

л.

 

112;

 

Ш

 

572,

 

л.

 

1.

   

Сборникъ

Тронце-Серг.

 

Л?

 

791,

 

л.

 

26;

 

Ундольск.

 

№

 

353;

 

позднѣйшій

 

списокъ

жптія

 

іі])еи.

 

Пафнутія

 

въ

 

рукоп.

 

Ундольскаго

 

XIII

 

в.,

 

№

 

354,

 

со-

провождаетъ

  

заглавіе

 

жнтія

 

замѣткою — «сппеано

 

бысть

 

отъ

 

уче-

ника

 

его

 

Иннокентія»;

 

но

 

житіе

 

здѣсь

 

тоже,

 

которое

 

въ

 

древнихъ

сппекахт,

   

уснояется

 

Вассіану.

   

Ошибка

 

произошла

   

отъ

 

смѣшенія

имени

 

автора

 

съ

 

именемъ

 

одного

 

пзъ

 

его

 

источнпковъ).

 

Сокраще-

ніо

 

ВассіанОва

 

житія

 

—

 

въ

 

Четь-минеѣ

   

св.

 

Дпмитрія

   

иодъ

 

1

 

чис-

лом!,

 

мая.

 

Писатель

 

житія

 

такъ

 

говорптъ

 

объ

 

источпикахъ

 

своихъ

(•вѣдѣпій

   

о

 

Пафнутіи:

   

«онъ

 

(Іоспфъ,

 

впослѣдствіи

 

Волоколамске!

пгуменъ)

 

иовѣдалъ

 

намъ

   

о

   

блажепномъ;

   

иное

 

слышали

 

мы

  

отъ

другнхъ

 

ученпковъ

 

его,

 

каковъ

 

дивный

 

старецъ

 

Иннокентій,

 

свя^

иптшо-инокъ

 

Исаія,

   

именуемый

 

Черный,

   

сроднйкъ

 

его

 

по

 

плоти;

другое

 

вндѣлъ

 

я

 

своими

 

глазами,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

я,

 

окаянный,

 

спо-

добился

 

получить

 

отъ

 

него

 

ангельскій

 

образъ>...

 

Изслѣдователи

 

въ

Вассіанѣ,

 

ппсатслѣ

 

житія

 

Пафнутія,

 

впдятт,

 

Ростовскаго

 

архіени-

скоиа

 

Вассіана

 

Рыло

 

и

 

прибавляютъ,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

ученикъ

 

прей.

Пафпутія

 

и

 

родствепникъ

 

св.

 

Іосифа

 

Санина,

 

Волоколам.

 

игумена.

Вт,

 

біографін

 

препод.

 

Іоспфа,

 

написанной

 

Крутицкимъ

 

'епйскопомъ

Саввою

 

Чсрпымъ,

 

и

 

въ

 

посла

 

ніи

 

Рязанскаго

 

епископа

 

Леонида

 

къ

царю

   

Ѳсодору

 

Іоанповпчу,

   

встрѣчаготея

   

два

 

Вассіана, '

 

оба

 

род-

ственники

   

преп.

 

Іоспфа:

   

одпнъ

 

нлемянникъ

 

его,

   

Тонорковъ,

 

по-

ставленный

 

вт,

 

1525

 

г.

   

епйскопомъ

 

въ

 

Коломну:

   

другой— брать

Іоспфа,

 

В."

 

'сіанъ

 

Санпнъ,

 

который

 

быль

 

архіімапдрнтомъ

 

Симоно-
ве

 

монастыря,

 

а

 

затѣмъ

 

съ

 

1506

 

г.

 

Ростовскимъ

 

архіениекоиомъ.

Въ

 

многочнслепныхъ

 

гізвѣстіяхъ

 

ХТІ

 

вѵ

 

объ

 

Іоспфѣ

 

и

 

его

  

мона-

<"гырѣ

 

иѣтъ

 

указанія

 

на

 

третьяго

 

Вассіана,

 

родственника

 

ІосифО-

Щ

 

и

 

едва-ли

  

не

 

создашь

 

перенесеніемъ

 

извѣстій

 

о

 

Вассіанѣ

 

Са-
"пнѣ

 

на' Вассіана

 

Рыло.

 

(По

 

кормовой

 

кнпгѣ

 

Іосифова

 

монастыря,
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составленной

 

въ

 

XVI

 

в.,

 

28

 

августа

 

вт,

 

обители

 

творили

 

память

.1

 

«но

 

архіеппскопѣ

 

Вассіанѣ

 

по

 

Ростовскомъ»,

 

т.

 

е.

 

но

 

братѣ

 

Іоси-

фа,

 

умершемъ

 

28

 

августа

 

1515

 

года;

 

но

 

не

 

встрѣчается

 

извѣ-

стій

 

о

 

иомииовеніи

 

другого

 

архіеипскоиа

 

Вассіана,

 

умершаго

 

рань-

ше,

 

23

 

марта

 

1841

 

г.

 

Волокол.

 

сборн.

 

Моск.

 

дух.

 

акад.

 

№

 

577,

л.

 

298).

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

замѣчаетъ

 

г.

 

Ключевскій,

 

относительно

 

иро-

исхождепія

 

Пафиутіева

 

житія

 

это

 

можно

 

сказать

 

съ

 

нѣкоторою

увѣренностію.

 

Авторъ

 

его

 

говорить,

 

что

 

многое

 

узналь

 

о

 

святомъ

(Пафиутіи)

 

отъ

 

Іоспфа

 

и

 

«отъ

 

древнпхъ

 

учепикъ

 

его

 

(Пафнутія),

отъ

 

иже

 

преже

 

много

 

времени

 

съжительствовавшпхъ

 

ему».

 

(Ма-

карій,

 

Чет.

 

Мин.

 

май.

 

По

 

синод,

 

списк.

 

л.

 

129,

 

139).

 

Повиди-

мому,

 

авторъ

 

не

 

принадлежал),

 

къ

 

числу

 

древпихъ

 

учешшовъ

 

пр.

Пафнутія,

 

не

 

засталъ

 

начальной

 

поры

 

монастыря.

 

Это

 

указаніе
не

 

идетъ

 

къ

 

Вассіану

 

Рыло,

 

который

 

уже

 

въ

 

началѣ

 

1455

 

г.

былъ

 

игуменомъ

 

въ

 

Троице-Сергіевомъ

 

монастырѣ,

 

следовательно

jj

 

самъ

 

былъ

 

однимъ

 

из'ь

 

первыхъ

 

сподвпжниковъ

 

Пафнутія

 

въ

 

его

обители,

 

возникшей

 

въ

 

1444

 

году.

 

Въ

 

чнслѣ

 

своихъ

 

источников!,

Вассіапъ

 

выставляетъ

 

разсказы,

 

слышанные

 

имъ

 

отъіосифа,

 

«егда

съ

 

нпмъ

 

бѣхомъ

 

въ

 

бесѣдѣ»;

 

но

 

трудно

 

угадать,

 

когда

 

Вассіанъ

Рыло

 

встрѣчался

 

съ

 

Іосифомъ,

 

іірншедшимъ

 

въ

 

Пафнутіевъ

 

мо-

настырь

 

много

 

лѣтъ

 

спустя,

 

по

 

вьтходѣ

 

оттуда

 

Вассіана;

 

самъ

Іосифъ

 

въ

 

сказапіи

 

о

 

русскпхъ

 

подвпжникахт,

 

ничего

 

не

 

говоритъ

о

 

ростов,

 

архіепискоиѣ.

 

Наконец-ц

 

разсказъ

 

о

 

иророчествѣ

 

Пафиу-

тія,

 

иредсказавшаго

 

Іосифову

 

брату

 

Вассіану

 

архимандритство

 

на

Симонов!;,

 

въ

 

древнѣйпшхъ

 

спискахъ

 

житія

 

заключается

 

замѣткою:

^еже

 

по

 

мнозѣхъ

 

лѣтѣхъ

 

въ

 

дѣло

 

ироизыде

 

реченное».

 

Вассіанъ

Рыло

 

умеръ

 

въ

 

1481

 

г.,

 

но

 

до

 

1485

 

г.

 

на

 

Спмоиовѣ

 

былъ

 

еще

архимапдритъ

 

Нифонтъ,

 

и

 

предсказаніе

 

Паіішутія

 

исполнилось

 

не

раньше

 

1500

 

года.

 

(Акты

 

Арх.

 

Эксн.

 

I,

 

Ж

 

56.

 

Поли.

 

собр.

 

лѣт.

Till,

 

215.

 

Ист.

 

Рос.

 

Іср.

 

II,

 

361).

 

Вассіанъ

 

Санинъ

 

является

 

въ

этомъ

 

разсказѣ

 

«юнымъ

 

зѣло

 

и

 

новопостриженнымъ».

 

Прпмѣняя

къ

 

нему

 

изложенный

 

указаиія,

 

можно

 

заключить,

 

что

 

здѣсь

 

гово-

ритъ

 

о

 

себѣ

 

въ

 

третьемъ

 

лицѣ

 

самъ

 

авторъ,

 

писавшій

 

лштіе

 

въ

Симоновомъ

 

монастырѣ

   

или

 

въ

 

Ростовѣ

 

между

 

1500

 

и

 

1515

 

гг.
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(Ключевскій,

 

Древне-русскія

 

житія

 

святыхъ

 

204—206).

 

Сохрани-

лась

 

записка,

   

подробно

 

разсказывающая

   

о

   

послѣднихъ

 

8

 

дняхъ

жизни

 

св.

 

Пафнутія.

   

Здѣсь

 

авторъ

 

говорптъ

 

о

 

себѣ

   

въ

 

первомъ

лнцѣ,

 

и

 

это— Иішокентій,

 

на

 

пзустныя

 

сообщенія

   

котораго

  

ссы-

лается

 

Вассіаігь.

 

Эта

 

заппска

 

находится

 

въ

 

Волокол.

 

Сборн.

 

Москов.

дух.

 

акад.,

 

«N?

 

515,

 

стр.

 

345.

 

Въ

 

иослѣдиіе

 

дни

 

жизни

 

пр.

 

Пафнутія,

Нпнокентій

 

почти

 

безотлучно

 

былъ

 

прп

 

умирающемъ

 

и,

 

какъ

 

одпнъ

нзъ

 

старшей

 

братіп,

 

лучше

 

Вассіана

 

зналъ

 

отношенія

 

Пафнутія

 

и

подробности

   

предсмертных!,

 

минуть,

   

запомшілъ

 

слова,

   

имъ

 

ска-

занный,

   

и

   

записать

  

ихъ,

   

иовндимому,

   

буквально.

   

Разсказъ

 

о

жи.ши

 

преиодобнаго

 

Пафиутія

  

нзложеиъ

   

литературным!,

 

языкомъ

времени,

 

лі

 

по

 

задушевной

 

просдютѣ,

 

по

 

живой

 

изобразительности,

съ

 

какою

  

рисуются

   

въ

 

немъ

 

общественный

 

отношенія

 

Пафиутія

и

 

сто

 

характер!,,

 

одшгь

 

изъ

 

ліобопытнѣйшихт,

 

о

   

древне-русскомъ

монашествѣ.

   

Эта

 

записка

   

принадлежит!,

 

къ

 

числу

 

русскихъ

 

па-

мятнпковъ

 

древне-русской

 

агіобіографіп.

 

Повпднмому,

 

Иннокентій

 

на-

писал

 

ъ

 

свой

 

разсказъ

 

вскорѣ

 

но

 

смерти

 

пр.

 

Пафнутія ;

 

еще

 

до

 

удаленія

Іосифа

 

изъ

 

его

 

монастыря,

 

т.

 

е.

 

въ

 

1477

 

или

 

1478

 

г.

 

Разсказъ

 

о

кончинѣ

 

Пафнутія

 

въ

 

житіи,

 

нанисаиномъ

 

Вассіаномъ,

 

есть

 

сокра-

іценіе

 

ІІннокентіевой

 

записки,

   

мѣстамп

 

очень

 

близкое

   

къ

 

тексту

    

},
оригинала. —Иішокеитій,

 

кромѣ

 

записки,

 

иаписалъ

 

ещекапонъ

 

up

Пафнутііо.

   

Замѣтка,

   

сопровождающая

   

заглавіе

 

этого

 

канона

   

вт

рукописяхъ,

 

иоказываетъ,

 

что

 

онъ

 

напйсанъ

 

до

 

1531

 

года,

 

когда

мптрополитъ

 

Даніплъ

  

съ

 

соборомъ

 

благословплъ

 

пѣть

 

его.

   

(Сбор.
Тронце-Серг.

 

Лавры,

 

№791,

 

л.

 

26).

 

Начало

 

канона:

   

<-Ново

 

тебѣ

пѣніе

 

принести

 

молебно

 

въ

 

отверзеніе

 

устъ

 

твопхъ,

 

Пафнутіе

 

бо-
гомудре,

 

иодаждь

 

ми

 

твоими

 

молитвами

 

благодать».

 

Въ

 

рукописяхъ

находится

   

еще

   

«сказаніе

 

вкратцѣ»

   

о

 

Пафнутіп,

   

состоящее

 

изъ

    

jr
краткихъ

 

лѣтонисныхъ

 

извѣстій

 

о

 

преподобномъ.

 

Это

 

сказапіе

 

со-

ставлено

   

по

 

житію,

   

написанному

 

Вассіаномъ,

   

съ

 

прибавленіемъ

    

j'
хронологическпхъ

 

чертъ,

 

какнхъ

 

нѣтъ

 

у

 

послѣдняго.

   

По

 

замѣткѣ

ъъ

 

одномъ

 

снискѣ

 

видно,

   

что

 

оно

 

явилось

   

не

 

позже

 

1518

 

года.

Волокол.

 

сборн.

   

Ж

 

515,

   

л.

 

419;

   

Д?

 

638,

  

л

   

236.

   

Ключевскій,
Диевнс-русск.

   

житія

 

святыхъ

   

206—208

 

стр.

  

Филаретъ,

   

Русск.

    

j'
житія

 

святыхъ

   

май

 

5—21.

   

Словарь

 

псторич.

   

о

 

русск,

 

святыхъ

    

у
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225— 226

 

стр.

 

Ист.

 

росс,

 

іерархіп

 

III,

 

432 — 436.

 

Архпм.

 

Лео-

нндъ,

 

Псторія

 

церкви

 

въ

 

иредѣлахъ

 

нып.

 

Калуж.

 

губерніи

 

44—45

и

 

71

 

стр.

 

Чтенія

 

вт,

 

общ.

 

псторіп

 

и

 

рос.

 

древн.

 

1862

 

г.

 

кн.

 

2,

45.

 

А.

 

Н.

 

Муравьевъ,

 

Жнтія

 

рус.

 

святыхъ,

 

1

 

мая.

 

Архим.

 

Игна-

тій,

 

Крат,

 

жптія

 

рус.

 

святыхъ.

 

Фпларетъ,

 

Исторія

 

рус.

 

церкви,

 

3

пер.

 

(пзд,

 

1851

 

г.),

 

стр.

 

221 — 234.

 

Макарій

 

архпм.,

 

Исторія

 

руо-

кой

 

церкви.

 

IV,

 

199:

 

V,

 

107:

 

VII,

 

4,

 

263:

 

VIII,

 

12,

 

51.

Списки

 

жптій

 

пр.

 

Пафнутія

 

разпыхъ

 

редакцій

 

указаны

 

у

 

Н.

Барсукова,

 

Источники

 

русск.

 

Агіографін,

 

стр.

 

426— 427.

 

Архн.м.

Леоппдъ,

 

-Св.

 

Русь»,

 

154.

 

Архпм.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

112.

 

Пстор.

 

онпсаніе

 

Боров,

 

монастыря,

 

Москва,

 

1859

 

г.

 

Калуж.

Губер.

 

Вѣдом.

 

1852

 

г.,

 

Ж

 

48.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

святыхъ,

 

Д?

 

418,

 

стр.

 

229.

 

Строевъ,

 

Списки

 

настоятелей

 

570,

Ш

 

1.

 

В.

 

Звѣрппскій,

 

Матеріалы

 

для

 

исторіп

 

монастырей,

 

2

 

вып.,

Д«

 

1038,

 

стр.

 

261—264.

Ьі!гМ|іеін:олАѵі^ниі;л

 

Лілклоід,

 

шевсйаго

 

лчітоополитд.

>

I

й

Свят'ый

 

Макарій

 

до

 

иосвящеиія

 

своего

 

въ

 

cam,

 

митрополита

былъ

 

архимандритомъ

 

Внленекаго

 

Тропцкаго

 

монастыря.

 

О

 

жизни

этого

 

святителя

 

до

 

возведепія

 

его

 

вт,

 

санъ

 

митрополита

 

ничего

неизвестно.

 

Упіатскіе

 

писатели,

 

желая

 

впдѣть

 

въ

 

немъ

 

уніата,

утверждают!,,

 

что

 

опт,

 

будто

 

былъ

 

тотъ

 

самый

 

Вплепскій

 

Тропц-
кій

 

архпмаидрнтъ

 

Макарій,

 

который

 

въ

 

1476

 

г.

 

поднисалт,

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

другими

 

грамату

 

папѣ

 

Спксту

 

IV

 

о

 

подчпнеиіп

 

южно-рус-

ской

 

церкви

 

римскому

 

еішскому;

 

по,

 

вероятно,

 

былъ

 

прежде

 

сего

Макарія

 

другой

 

ему

 

"тезоименитый:

 

а

 

этому

 

отчасти

 

находится

 

иод-

твержденіе

 

вт,

 

словахъ

 

св.

 

Макарія,

 

уже

 

бывшаго

 

въ

 

санъ

 

митро-

полита,

 

жптелямъ

 

Вплыіы:

 

«дѣти

 

милые,

 

я

 

тотъ

 

(Троицкій)

 

мо-

настырь

 

держалт,

 

отъ

 

Симеона

 

митрополита

 

(1481 — 1488

 

г.);
слѣд.

 

не

 

отъ

 

Мпсаила

 

и

 

не

 

отъ

 

Григорія,

 

предмѣстипковт,

 

Симео-

на,

 

и

 

значить

 

въ

 

1476

 

г.

 

въ

 

Троицкомъ

 

Виленскомъ

 

монастырь

былъ

 

другой

 

Макарій,

 

который

 

и

 

подписался

 

иодъ

 

вышеупомяну-

тою

 

граматою.

 

(Вилен.

 

археограф,

 

сбори.

 

VI,

 

Д»

 

4,

 

стр.

 

8).
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Въ

 

1495

 

г.,

 

при

 

вѣичаніи

 

велпкаго

 

князя

 

лптовскаго

 

Алек-

сандра

 

съ

 

Еленою,

 

дочерью

 

в.

 

князя

 

Московская

 

Іоанна

 

3,

 

Ма-

каріп

 

присутствовать

 

въ

 

санѣ

 

архимандрита

 

Виленскаго,

 

но

 

уже

назывался

 

наречеинымъ

 

мптрополптомъ.

 

Велпкій

 

киязь

 

Іоаныъ

 

же-

лалъ,

 

чтобы

 

этотъ

 

бракт,

 

совершнлъ

 

«нареченный

 

мптроиолитъ»

Макарій,

 

но

 

желаиіе

 

Іоанна

 

не

 

сбылось.

 

Когда

 

Елена

 

въѣхала

 

въ

Вильну

 

(15

 

февр.

 

1495

 

г.)

 

и

 

приблизилась

 

къ

 

русской

 

церкви

Рождества

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

здѣсь

 

встрѣтплъ

 

се,

 

какъ

 

и

 

приличе-

ствовало,

 

самъ

 

избранный

 

на

 

мнтроиолію

 

архимапдритъ

 

Макарій

 

съ

православнымъ

 

духовенством!,

 

и

 

совершнлъ

 

для

 

нея

 

торжествен-

ное

 

мо.іебствіс;

 

но

 

когда

 

пзъ

 

православная

 

храма

 

Елену

 

повелп

въ

 

костелъ

 

Станислава

 

для

 

вѣпчапія,

 

ей

 

предшествовал!,

 

съ

 

крес-

томъ

 

въ

 

рукахт,

 

одинъ

 

«попъ»

 

Ѳома,

 

пріѣхавшій

 

сънеіо

 

изъ

 

Мо-

сквы,

 

а

 

не

 

Макарій

 

съ

 

духовенством'!,.

 

При

 

входѣ

 

въ

 

костелъ

 

ее

встрътилъ

 

бнскупъ

 

съ

 

крестомъ;

 

при

 

вѣнчаніп

 

молитвы

 

для

 

же-

ниха

 

читалъ

 

бнскупъ,

 

а

 

для

 

невѣсты

 

священник!,

 

Ѳома;

 

а

 

Мака-

pin

 

ш.'

 

смѣлъ

 

того

 

дѣлать

 

по

 

^заказу

 

в.

 

князя

 

лптовскаго,

 

хотя

быль

 

тутъ

 

же

 

въ

 

храмѣ.

 

Все

 

это

 

сильно

 

огорчило

 

православных!,,

но

 

і;ъ

 

особенности

 

отца

 

Елены

 

Іоанпа

 

Васильевича,

 

который

 

за

это

 

сдѣлалъ

 

своему

 

зятю

 

строгій

 

выговоръ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

этимт,

было

 

нарушено

 

обѣщаніе

 

данное

 

Іоанну

 

со

 

стороны

 

Александра.

Послы

 

его,

 

какъ

 

жаловался

 

впоелѣдствіп

 

самъ

 

великій

 

князь

Іоаннъ,

 

уговорились

 

съ

 

нашими

 

боярами,

 

что

 

когда

 

дочь

 

наша

пріѣдетъ

 

къ

 

нему

 

вт,

 

Вильну,

 

«ино

 

ее

 

вѣнчати

 

митрополиту,

 

а

не

 

оудеть

 

митрополита,

 

ино

 

владыцѣ

 

нашего

 

греческаго

 

закона»;

но

 

когда

 

паша

 

дочь

 

къ

 

нему

 

пріѣхала,

 

онъ

 

«въ

 

ту

 

нору

 

влады-

Дѣ

 

ни

 

которому

 

не

 

велѣлъ

 

у

 

себя

 

въ

 

Вильнѣ

 

быть,

 

а

 

наречен-

ному

 

митрополпту

 

Макарію,

 

архимандриту

 

Троицкому,

 

нашей

 

до-

чери

 

вѣпчатн

 

не

 

велѣлъ*.

 

(Поли.

 

Собр.

 

Р.

 

Лѣт.

 

IV,-

 

165,

 

VIII,

229:

 

Н:и;.

 

Лѣт.

 

VI,

 

142;

 

Ак.

 

Зап.

 

Рос,

 

1,

 

стр.

 

238).

 

Вт,

 

1495

г-, ?

 

по

 

смерти

 

Кіевскаго

 

митрополита

 

Іоиы

 

Глезны,

 

совершилось

Рукоположеніе

 

архимандрита

 

Макарія

 

въ

 

санъ

 

митрополита

 

собо-
ро.мъ

 

южно-русскихъ

 

святителей:

 

Вассіана,

 

епископа

 

Владимірска-

го ,

 

Луки

 

Полоцкаго,

 

Вассіана

 

Туровскаго

 

и

 

Іоиы

 

Луцкаго.

 

Къ

Константинопольскому

 

патріарху

 

Нифонту

 

за

 

благословеніемъ

 

по-
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сланы

 

были

 

старецъ

 

Діонисій

 

и

 

ннокъ

 

діакоиъ

 

Герма

 

нъ;

 

въ

 

1496

г.

 

отъ

 

натріарха

 

Нифонта

 

были

 

присланы

 

в.

 

князю,

 

княгинь

 

п

Макарію

 

Еппскоиомт,

 

благословенные

 

листы.

 

При

 

передач!,

 

граматъ

посолт,

 

иатріаріиій,

 

старецъ

 

Іоасафъ

 

замѣтплъ

 

еппсконамъ:

 

впредь

не

 

поставляйте

 

митрополита,

 

прежде

 

нежели

 

получите

 

благослове-

піе

 

отъ

 

паст,;

 

развѣ

 

будетт,

 

великая

 

нужда».

 

(Суир.

 

Лѣтоп.

стр.

 

141 —143).

 

Мптрополптъ

 

Макарій,

 

какъ

 

и

 

его

 

предшествен-

ники,

 

жплъ

 

въ

 

Вп.іьпѣ;

 

здѣсь

 

онъ

 

иосвятнлъ

 

вт,1495г.

 

въЛуд-

кѣ

 

епископа

 

Кирилла.

 

Но

 

не

 

долго

 

суждено

 

было

 

святительство-

вать

 

Макарію.

 

«Вт,

 

1497

 

году,

 

говорить

 

современный

 

лѣтопнссцъ,

—мая

 

1,

 

на

 

шестой

 

недѣлѣ

 

иослѣ

 

велпкаго

 

дня

 

(Пасхи)

 

въ

 

но-

недѣльнпкъ,

 

безбожные

 

иерекопскіе

 

татары

 

убили

 

преосвященпаго

митрополита

 

Кіевскаго

 

и

 

всея

 

Руси,

 

архіенпскоиа

 

Макарія.

 

Втор-

глись

 

они

 

въ

 

нашу

 

землю

 

скрытно

 

отъ

 

всѣхъ

 

и

 

настигли

 

его

 

въ

селѣ

 

Стрпголовѣ

 

(Минской

 

губерпін)

 

на

 

рѣкѣ

 

Вжпщѣ

 

за

 

пять

 

миль

отъ

 

Мозыря,

 

и

 

изъ

 

бывпшхъ

 

съ

 

ипмъ

 

одиихт,

 

убили,

 

а

 

другнхъ

взяли

 

въ

 

плѣнъ.

 

Но

 

я

 

уповаю

 

на

 

Госиода

 

Бога,

 

что

 

такая

 

смерть

случилась

 

архіерею

 

Божію

 

для

 

бодыиаго

 

ему

 

воздаянія:

 

ибо

 

оігъ

ѣхалъ

 

въ

 

Кіевъ,

 

желая

 

помочь

 

церкви

 

Божіей— Софіи,

 

разоренной

прежде

 

тѣми

 

же

 

агарянами»

 

(Суир.

 

Рук.

 

143— 145).

 

II

 

не

 

на-

прасно

 

утѣшался

 

писатель

 

Супрал.

 

лѣтоипсн

 

за

 

блажеииаго

 

Ма-

карія,

 

при

 

мысли

 

о

 

его

 

мученической

 

кончинѣ;

 

св.

 

тѣло

 

его

 

про-

славлено

 

нетлѣігіемъ

 

и

 

оно

 

покоится

 

ныиѣ

 

въ

 

Кіевѣ

 

въ

 

Софій-
скомъ

 

соборѣ

 

открыто.

 

Калыіофойскій

 

въ

 

свое

 

время

 

оппсалъ

 

два

чуда,

 

соверіпившіяся

 

въ

 

1625 — 1634

 

г.

 

при

 

мощахъ

 

св.

 

Макарія.
Въ

 

Софійскомъ

 

(Кіевскомъ)

 

соборѣ

 

хранится

 

кипарисный

 

креста

святителя

 

Макарія,

 

Вт,

 

честь

 

св.

 

Макарія,

 

Кісвскаго

 

митрополита,

въ

 

домѣ

 

Кіевскпхъ

 

митрополптовъ

 

въ

 

Кіево-Печерской

 

лаврѣ

устроена

 

домовая

 

крестовая

 

церковь.

 

Въ

 

прежнее

 

время

 

намять

святителя

 

Макарія

 

совершалась

 

19

 

января,

 

вт,

 

день

 

пр.

 

Макарія
Егинетскаго,

 

ради

 

тезоименитства,

 

по

 

съ

 

1827

 

года

 

память

 

свя-

тителя

 

Макарія

 

перенесена

 

на

 

1-е

 

мая

 

(день

 

его

 

кончины);

 

въ

этотъ

 

празднпкъ

 

мощи

 

святителя

 

обносятся

 

во

 

кругъ

 

Кіево-Соф.
собора.

 

Въ

 

г.

 

Внльнѣ,

 

по

 

возобновлепіи

 

Прсчистен.

 

собора,

 

гдѣ

был ь

 

хпротоппсаігь

 

свят.

 

Макаріп,

 

при

 

графѣ

 

Mux.

 

Ник.

 

Муравь-
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евѣ

 

былъ

 

устроеиъ

 

въ

 

честь

 

его

 

нрпдѣлъ,

 

л

 

съ

 

того

 

времени

 

въ

БилыгГ,

 

совершается

 

особое

 

торжество

 

").

Фпларетъ,

 

Русскіе

 

святые,

 

май

 

21—24.

 

Его

 

же

 

Исторія

Рус.

 

церкви,

 

т.

 

3,

 

стр.

 

10.

 

Макарій

 

архіен.,

 

Исторія

 

Рус.

 

церкви IX,

81 — 84

 

стр.

 

Словарь

 

о

 

Русск.

 

святыхъ,

 

172

 

стр.

 

Исторія

Гос.

 

Іерархіп,

 

1,

 

55.

 

Свящ.

 

В.

 

Антоіювъ,

 

Жптіе

 

священном.

Макарія.

 

М.В.Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

свят.,

 

17,

 

ото '11,

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

113.

 

Архн.м.

 

Леонпдъ,

Св.

 

Русь»,

 

Д?

 

19,

 

стр.

 

6.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русской

агіографін,

 

340

 

стр.

 

Е.

 

Голубиискій,

 

Исторіяканопизаціп

 

рус.

святых!,,

 

107

 

стр.

 

Кіевъ

 

прежде

 

и

 

ныпѣ,

 

стр.

 

9

 

и

 

202.

Въ

 

Поли,

 

хрнстіан.

 

мѣсяцесловѣ

 

иодъ

 

1

 

чпсломъ

 

мая

 

поме-

щена;

 

«Память

 

свящепиомучеііика

 

Макарія,

 

митрополита

 

Кі-

евскато,

 

отъ

 

татаръ

 

вт,

 

1497

 

году

 

на

 

пути

 

убіеинаго

 

въ

седѣ

 

Стригаловѣ

 

иадьр.

 

В.ждщею».

 

Строевъ„

 

Списки

 

іерарховъ,

стр.

  

540.

Мѣстечко

 

Стрпгаловт,— Скрыгаловъ

 

Мозырскаго

 

уѣзда,

 

Минской

губерпіи,

 

расположено

 

на

 

высокомъ

 

и

 

жпвописномъ

 

берегу

 

р.

 

При-
пяти.

 

Въ

 

окрестностяхъ

 

его

 

находится

 

обширное

 

городище

 

съ

 

ос-

татками

 

камопныхъ

 

построскъ

 

и

 

множествомъ

 

кургановъ,

 

такъ

какъ

 

это

 

мѣстечко

 

съ

 

XI

 

вѣка

 

было

 

мѣстомъ

 

важныхъ

 

истории,

событіп,

 

потому

 

что

 

оно

 

лежало

 

па

 

перепутья,

 

между

 

древнерус-

скими

 

городами

 

н

 

резнденціямп

 

удѣльныхъ

 

князей:

 

Туровымъ,

 

Мо-
зыремъ,

 

Слуцкомт,,

 

Пныскомъ

 

и

 

Мпнскомъ,

 

и

 

пмѣло

 

водное

 

сооб-
щено

 

но

 

Припяти

 

и

 

Днѣиру

 

съ

 

«матерью

 

городовъ

 

русскихъ

столыіымъ

 

Кіевомъ».

 

Въ

 

1220

 

году

 

здѣсь

 

первый

 

изъ

 

лнтовскпхъ

князеп

 

Эрдвиллъ

 

Моптвплловпчъ

 

на

 

голову

 

разбнлъ

 

татаръ

 

и

 

за-

(-тавплъ

 

бѣжать

 

ихт,

 

вождя

 

Кайдана.

 

Свое

 

назвапіе —Скрыгайловъ
оно

 

получило

 

въ

 

1387

 

году

   

отъ

 

имени

 

лптовскаго

 

князя

   

Скры-
-------__ ------- ■

')

 

1-го

 

мая.

 

въ

 

депь

 

теяопыепитства

 

Московскаго

 

мптрополнта

 

Ыакарія

(Булгакова

 

f

 

9

 

іюпя

 

J8S2

 

г.),

 

оставившаго

 

значительный

 

депржпый

 

капп-

талъ,

 

проценты

 

съ

 

коіто

 

выдаются,

 

согласно

 

завѣщаніЮ'

 

его,

 

за

 

лучшія

 

со-

чішепія

 

студептазіъ

 

дух.

 

Акадеыш,

 

объявляется

 

авторамъ

 

(уіюыян.

 

сочпне-

П1 &)

 

о

 

присуждепіп

 

нмъ

 

Макаріев.

 

преыіи.
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гайла

 

(въ

 

крещеніи

 

Іоанна),

 

вт,

 

удѣлѣ

 

котораго

 

оно

 

находилось.

Въ

 

старину

 

въ

 

Скрыгайловѣ

 

былъ

 

монастырь

 

и

 

четыре

 

иравослаи.

церкви,

 

а

 

въ

 

настоящее

 

время

 

вт,

 

немъ

 

только

 

одна

 

убогая

 

цер-

ковь

 

въ

 

честь

 

св.

 

Николая,

 

построенная

 

вт,

 

1887

 

г.

 

на

 

средства

крестьянъ.

 

Замѣчатслыю,

 

что

 

въ

 

этой

 

церкви

 

нѣтъ

 

иконы

 

У.

 

ми-

трополита

 

Макарія,

 

гдѣ

 

бы

 

слѣдовало

 

быть

 

церкви

 

въ

 

его

 

нап.ме-

новапіе

 

и

 

въ

 

истории,

 

воспомниаиіе

 

о

 

мучепич.

 

кончипѣ

 

сего

 

свя-

тителя.

 

(Свѣтъ

 

1897

 

г.,

 

Д«

 

30).

Пр^іюдоБнліо

 

Г<;рлсііл\л

 

Болдинсклго.

Преподобный

 

Гераснмъ,

 

въ

 

мірѣ

 

Грпгорій,

 

родился

 

въ

 

г.

 

Пе-

реяслав.іѣ

 

Залѣсскомъ

 

и

 

съ

 

дѣтства

 

любилъ

 

іюсѣщать

 

храмъ

 

Бо-

жій.

 

Святая

 

лсизнь

 

преп.

 

Даніпла,

 

основателя

 

Даннловскаго

 

Пере-

яславскаго

 

монастыря

 

(см.

 

7

 

апрѣля),

 

особенно

 

увлекала

 

его

 

къ

иночеству

 

и

 

на

 

13

 

году

 

онъ

 

со

 

слезами

 

проенлъ

 

старца

 

принять

его

 

къ

 

себѣ.

 

Преп.

 

Даніплъ

 

прпиялъ

 

его

 

иослупшнкомъ.

 

Гераснмъ

быль

 

«коже-швецъ» —саножникъ

 

и,

 

но

 

волѣ

 

настоятеля,

 

усердно

служплъ

 

ремесломъ

 

свопмъ

 

братіи.

 

На

 

время

 

онъ

 

оставлялъ

 

стар-

ца,

 

чтобы

 

слушать

 

наставленія

 

другнхъ

 

иодвижнпковъ

 

и,

 

по

 

пхъ

совѣту,

 

возвратись

 

къ

 

прей.

 

Дапіилу,

 

нринялъ

 

постриженіс

 

отъ

его

 

рукъ.

 

Это

 

было

 

тогда,

 

какъ

 

Даиіилъ

 

иерешелъ

 

изъ

 

Божедомо

Горицкой

 

обители

 

въ

 

Троицкую.

 

Гераснмъ

 

ревностно

 

соверіналъ

подвиги

 

поста

 

и

 

молитвы:

 

принимать

 

пищу

 

чрезъ

 

день

 

и

 

чрезъ

два;

 

постоянно

 

выполнялъ

 

келейное

 

правило,

 

а

 

иногда

 

всю

 

ночь

стоялъ

 

на

 

молитвѣ:

 

чистою

 

и

 

подвижническою

 

жпзнію

 

Гераснмъ

снискалъ

 

всеобщее

 

уважеиіе;

 

о

 

строгомъ

 

подвижннкѣ

 

знали

 

даже

въ

 

Москвѣ.

 

Это

 

стало

 

тяготить

 

Герасима;

 

онъ

 

желалъ

 

безмолвнаго

уедпненія,

 

по

 

преп.

 

Даніилъ

 

сначала

 

не

 

давалъ

 

ему

 

на

 

то

 

бла-
гос.товенія,

 

и

 

иотомъ,

 

по

 

пстечеиіп

 

26-ти

 

лѣтт,

 

иребываиія

 

Гера-

сима

 

иодъ

 

руководствомъ

 

Даніила,

 

св.

 

старецъ

 

отпустить

 

его

отъ

 

себя.

 

Въ

 

1528

 

году

 

Гераснмъ

 

поселился

 

въ

 

Дорогобужском

округѣ

 

(Смоленской

 

губерпіп)

 

въ

 

такомъ

 

дпкомъ

 

лѣспомъ

 

мѣстѣ,

что,

 

кромѣ

 

змѣй

 

и

 

звѣрей,

 

никого

 

тамт,

 

не

 

было;

 

по

 

временамъ

тамт,

 

скрывались

 

разбойники,

 

такт,

 

какъ

 

вблизи

   

проходила

 

боль'
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шая

 

дорога.

 

Герасимъ

 

ноставилъ

 

хижину

 

иъ

 

лѣсу

 

и

 

сталъ

 

въ

 

ней

подвизаться;

 

недобрые

 

люди

 

не

 

разъ

 

били

 

его,

 

стараясь

 

прогнать

его

 

отъ

 

себя,

 

но

 

Герасимъ

  

тернѣлъ

  

и

 

молился;

 

для

  

своего

  

про-

ниталія

 

у

 

дороги

 

на

 

деревѣ

  

вѣшалъ

  

кузовокъ,

   

но

   

изъ

   

кузовка

въ

 

его

 

отсутствіе

 

подаяніемъ

 

пользовались

 

и

 

другіе

 

бѣдпяки.

   

Но

особенному

 

видѣнію

 

онъ

 

иерепіелъ

  

на

  

Болднну

   

гору,

   

гдѣ

   

надъ

нотикомъ

 

стоялъ

  

огромный

  

дубъ.

   

Отсюда

   

поселяне

   

хотѣли

   

его

прогнать;

 

били

 

они

 

его

 

палками,

 

связали

 

руки

 

и

 

ноги

 

веревками,

нам

 

ьреваясь

 

утонить

 

его

 

въ

 

озерѣ,

 

но

 

опасаясь

 

за

 

это

 

наказанія,

съ

 

богатыми

 

подарками

 

представили

 

Герасима

 

къ

 

Дорогобужскому

памГ.етшіку;

 

тотъ

 

осыпалъ

 

его

 

ругательствами

   

и

 

ирпказалъ

 

свя-

зашіаго

 

посадить

 

въ

 

тюрьму,

 

какъ

   

бродягу;

  

но

  

прей.

  

Герасимъ

нес

 

молчалъ

 

п

 

молился.

 

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

его

 

хотѣлп

 

посадить

въ

 

тюрьму,

 

вошелъ

 

къ

 

намѣстішку

 

посланный

 

царя

 

изъ

 

Москвы,

ішгдавъ

 

Герасима,

 

котораго

 

прежде

   

впдѣлъ

  

съ

  

иреи.

  

Даніиломъ

у

 

цаіія,

 

онъ

 

съ

 

глубокпмъ

 

уваженіемъ

 

поклонился

 

ему

 

и

 

просплъ

блаіос.іолеиія.

 

Намѣстникъ

 

испугался,

 

испросилъ

 

у

 

Герасима

 

про-

щеніе

 

и

 

объявилъ,

 

что

 

употребить

 

все

 

зависящее

 

отъ

 

него,

 

чтобы

покой

 

старца

 

былъ

 

ограждеиъ;

 

доставить

 

ему

 

отъ

 

себя

 

пожертво-

наніи.

 

Съ

 

того

 

времени

 

Герасима

   

не

 

тревожили

   

недобрые

   

люди;

онъ

 

съ

 

радостію

 

пршшмалъ

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

пустыню

 

ревнителей

 

бла-

гочестія

 

и

 

для

 

ішхъ

 

первоначально

   

устроилъ

 

молитвенный

 

домъ,

а

 

затѣмъ,

   

ненросивъ

 

въ

 

Ыосквѣ

  

іюзволеніе

  

па

  

устройство

  

обп-

тели,

 

ль

 

ІГ)30

 

году

 

ностроилъ

 

храмъ

  

св.

   

Троицы

  

п

 

келліп

   

для

братін.

 

Строгая,

 

иодвпжипческая

   

жизнь

 

Герасима

   

скоро

   

собрала

въ

 

его

 

монастырь

 

много

 

ииоковъ.

 

Кромѣ

 

Болдина

 

монастыря,

 

прей.

Герасимъ

 

ностроилъ

 

еще

 

Предтсчевъ

 

монастырь

 

въ

   

гор.

  

Бязьмѣ,

нотомъ

 

въ

 

Брыпскомъ

 

лѣсу,

 

на

   

рѣкѣ

 

Жнздрѣ,

 

основалъ

  

другую

обятсіь

 

въ

 

честь

 

Бведенія

 

Божіей

 

Матери.

 

Для

 

послѣдпей

 

обители

самь

 

расчшцалъ

 

лѣсъ

 

и

 

строплъ

 

постройки.

  

Братіи

  

собралось

 

до

40

 

человѣкъ

 

и

 

игуменомъ

   

быль

   

иоставленъ

   

ученикъ

   

Герасима

Нетръ

 

Коростелевъ.

 

Въ

 

Болдиной

 

же

 

обители

 

подъ

 

конецъ

 

жизни

нреи.

 

Герасима

 

было

 

до

 

140

 

братіи.

 

Пр.

 

Герасимъ

 

скончался

 

на

 

65

Г °ДУ

 

1

 

мая

 

1554

 

г.,

 

и

 

мощи

 

его

 

иочиваютъ

 

въ

 

соборномъ

 

храмѣ

"одъ

 

снудомъ.

 

При

 

мощахъ

 

его

  

совершались

  

чудеса

  

(см.

  

Фпла-
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16

ретъ,

 

Русск.

 

святые,

 

магі,

 

29

 

стр.).

 

Въ

 

Икопошісномъ

 

иодлші-

ипкѣ>

 

иодь

 

1-мъ

 

чпсломъ

 

мая

 

сказано:

 

Подобіемъ

 

сѣдъ,

 

въ

схпмѣ.

 

брада

 

акн

 

Іоанна

 

Богослова,

 

ризы

 

иреиодобипческія;

 

индѣ

иніпутъ

 

надсѣдъ,

 

брада

 

косматками>

 

(Фплпмоновъ,

 

53

 

стр.).

 

Подъ

руководствомъ

 

преп.

 

Герасима

 

образовались

 

строгіе

 

"подвижники;

какъ-то:

 

игумепъ

 

Аіітонііі,

 

впослѣдствіп

 

Вологодскій

 

еішскоиъ

(см.

 

26

 

ок

 

г.).

 

Аркадій,

 

учеппкъ

 

пр.

 

Герасима,

 

нослѣ

 

его

 

смерти

подвизавшійся

 

въ

 

затворѣ,

 

который

 

п

 

погребопд.

 

въ

 

Болдішѣ

 

Ш-
настырѣ.

 

Память

 

сего

 

затворника,

 

и

 

доиыиѣ

 

почитается

 

(Звѣ-

рпнскій,

 

Матеріалы

 

для

 

нсторіп

 

монастырей,

 

выи.

 

2,

 

Ж

 

669,

 

стр.

77).

 

Болдппъ

 

Тропцкій

 

монастырь,

 

3-го

 

класса,

 

Смоленской

 

енар-

хіп,

 

Дорогобужск.

 

уѣзда,

 

въ

 

15

 

веретахъ

 

от'ь

 

г.

 

Дорогобужа,

 

при

р.

 

Болдпикѣ

 

(Звѣрішскій,

 

тамъ-;і;е).

Жптіе

 

прей.

 

Герасима

 

первоначально

 

было

 

паипсапо

 

уче-

пшеомт»

 

его

 

Антопіемъ,

 

впослѣдствін

 

еппскопомъ

 

Вологодскпмъ

(j

 

1588

 

году).

 

Но,

 

но

 

мнѣпію

 

Ключевекаго

 

(Древне-русскія
жптія

 

святыхъ,

 

стр.

 

304),

 

э¥о

 

не

 

подтверждается

 

ни

 

словомъ

Антонія

 

въ

 

жнтіп,

 

ни

 

его

 

иекрологомъ,

 

наиисанньгмъ

 

въ

 

Во-
логде

 

въ

 

17

 

вѣкѣ;

 

папротивъ,

 

онъ

 

(Антоиій)

 

вездѣ

 

ссылается

только

 

на

 

разсказы

 

<-•

 

достовѣрио

 

повѣдугощихъ>,

 

не

 

выстав-

ляя

 

себя

 

очевидцемъ.

 

Жптіе

 

наппсапо

 

по

 

проеьбѣ

 

мопаховъ—

учениковъ

 

Герасима

 

и,

 

каіп,

 

видно

 

по

 

выраженіямъ

 

автора,

въ

 

Болдпнскомъ

 

моиастырѣ,

 

слѣдователыю

 

не

 

позже

 

1586
года,

 

когда

 

авторъ

 

сталъ

 

Вологодскпмъ

 

еппскопомъ.

 

Біографія
отличается

 

обстоятелытостію

 

разсказа.

 

Уцѣлѣлъ

 

ішсъмсшіый

нсточппкъ

 

ся,

 

любопытный

 

по

 

ироисхожденіго.

 

Передъ

 

смертіго
Герасимъ

 

призвалъ

 

къ

 

себѣ

 

Болдипскпхъ

 

пноковъ

 

и

 

пгуме-

новъ

 

другпхъ,

 

осиованныхт,

 

пмъ,

 

монастырей

 

и

 

въ

 

присут-

ствіи

 

нхъ

 

продпктовалъ

 

пзвѣстія

 

о

 

своей

 

жизни

 

и

 

послѣднія

иаставленія

 

братіи.

 

Эту

 

предсмертную

 

автобіографію

 

плп

изустную

 

память

 

Герасима,

 

переписанную

 

съ

 

подлшіпаго

слово

 

въ

 

слово ->

 

въ

 

1576

 

году,

 

по

 

приказу

 

соборныхъ

старцевъ

 

и

 

игумена

 

Антопія,

 

послѣдиій

 

цѣлпкомъ

 

внесъ

 

вЪ
снос

 

творепіе,

 

пополнпвъ

 

ее

 

разсказами

 

учениковъ

 

основателя.

Списокъ

 

этой

 

памяти,

 

писанный

 

въ

 

Переяславлѣ

 

въ

 

1663

 

г,

:
>

:
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находится

 

въ

 

рукописи

 

Ундольскаго,

 

Ж

 

301,

 

л.

 

126,

 

а

 

Антоніево

житіе

 

Герасима—

 

въ

 

сборникѣ

 

Ундольскаго

 

1686

 

г.,

 

Л?

 

600,

 

л.

161.

 

По

 

труду

 

Антонія

 

была

 

иотомъ

 

составлена

 

другая

 

ре-

дакція

 

житія,

 

иѣсколько

 

короче

 

и

 

проще

 

изложенная.

 

Она

 

вклю-

чена

 

въ

 

рукописи

 

17

 

в.

 

Императорской

 

публичной

 

библиотеки,

Погодин,

 

отдѣл.,

 

Ж

 

711

 

(Елючевскій,

 

Древие-русскія

 

жптія

святыхъ,

 

стр.

 

304—305).

 

Псторнч.

 

онисаніе

 

Смоленской

ciiajixin

 

296 — 298

 

стр.

 

Впкторовъ,

 

«Рукописи

 

Ундольскаго»,

227

 

стр.

 

Рукописное

 

сказаніе

 

о

 

Болдин..

 

монастырѣ

 

хранится

въ

 

мопаст.

 

ризпинѣ

 

(Опиеаніо

 

Болднн.

 

монастыря,

 

1868

 

г.).

Щ]

 

В.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

росс,

 

святыхъ,

 

Ж

 

214,

стр.

 

86.

 

Строевъ,

 

Списки

 

настоятелей,

 

597

 

стр.,

 

№

 

4.

 

Макарій,

Исторія

 

русск.

 

церкви,

 

Д"П,

 

19,

 

73.

 

Архпм.

 

Сергій,

 

Агіологія
Востока,,

 

II,

 

113.

 

Архим.

 

Леоипдь,

 

; Святая

 

Русь^,

 

198

 

стр.

П.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіп,

 

125

 

стр.

 

Звѣ-

рппскій,

 

Матеріалы

 

для

 

псторіп

 

монастырей,

 

2

 

вып.,

 

Ж

 

669.

Имя

 

преп.

 

Герасима

 

Болдинскаго

 

внесено

 

въ

 

«Полный

 

хрп-

стіан.

 

мѣсяцесловъ»

 

иодъ

 

1

 

ч.

 

мая,

 

хотя

 

и

 

не

 

было

 

це-рков.

каионизаціи

 

сего

 

угодника

 

Божія.

■

>

Преподовнлго

 

ПлЛп^тіл

 

Бдлл^иннскдго.

Между

 

святыми

 

русскими

 

пеканопизованными

 

упоминается

(въ

 

Книгѣ,

 

глаголемой

 

оипсаиіе

 

о

 

Россійск.

 

святыхъ»,

 

Москов.
Духон.

 

Академіи,

 

Ж

 

209,

 

М.

 

В.

 

Толстого,

 

Ж

 

382,

 

стр.

 

205):
"Преподобный

 

отецъ

 

напгь

 

Пафпутій,

 

иже

 

бысть

 

иачальнпкъ

Тропцкаго

 

монастыря,

 

Балахонскій

 

чудотворецъ».

 

Въ

 

Ба.тахнѣ

 

пи

У

 

Строева

 

(Списки

 

настоятелей),

 

ни

 

у

 

В.

 

Звѣринскаго

 

(Матеріалы
Для

 

исторін

 

монастырей),

 

ни

 

у

 

другихъ

 

не

 

упоминается

 

Тропцкій
монастырь.

 

Въ

 

означеиномъ

 

городѣ

 

существовали

 

монастыри

 

По-
іфовокій

 

мужской

 

и

 

ХрпсгорождественскШ

 

женскій

 

(см.

 

у

 

Звѣрпп-

скаго,

 

ЖЖ

 

1061

 

и

 

1344;

 

у

 

Строева,

 

620

 

стр.)— въ

 

настоящее

время

 

Покровская

 

и

 

Хрпсторождсственская

 

прпходскія

 

церкви.

Преп.

 

Пахомій,

 

вѣроятпо,

 

былъ

 

начальник!,

 

(и,

 

можетъ

 

быть,

 

осно-
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)

)

ватель)

 

Покровскаго

 

(а

 

не

 

Христорождественскаго)

 

монастыря,

хотя

 

у

 

Строева

 

меи,-ду

 

настоятелями

 

Покров,

 

монастыря

 

пѣтъ

 

ни

одного

 

съ

 

именемъ

 

Пафнутія.

 

Ничего

 

неизвѣстно

 

о

 

жизни

 

и

 

под-

вигахъ

 

сего

 

преподобнаго:

 

время

 

его

 

жизни

 

отпосятъ

 

къ

 

XVI

 

вѣку

(М.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

россійск.

 

святыхъ,

 

Ж

 

382)

«Жптіе

 

Пафнутія

 

не

 

извѣстно,

 

но

 

память

 

о

 

немъ

 

сохранилась

 

въ

пародѣ;

 

на

 

могплѣ

 

его

 

блнзъ

 

г.

 

Балахны

 

(вѣрнѣс—въ

 

самомъ

 

го-

родѣ)

 

сосѣдніе

 

жители

 

усердствуютъ

 

поминать

 

его

 

панихидами»

(М.

 

Толстой,

 

стр.

 

205).

 

Не

 

канонизоваиъ

 

(архим.

 

Сергій,

 

Агіологія
Востока,

 

Ш,

 

3

 

пр.,

 

стр.

 

67).

 

Память

 

преп.

 

Пафнутія

 

мѣстно

чтится

 

1

 

мая,

 

вѣроятно,

 

ради

 

тезоименитства

 

его

 

съ

 

пр.

 

Пафну-

тіемь

 

Боровскпмъ:

 

къ

 

этому

 

дню

 

въ

 

Балахн.

 

Покровской

 

церкви

бываетъ

 

значительное

 

стеченіе

 

богомольцевъ,

 

для

 

коихъ

 

служатъ

панихиды

 

по

 

Пафнутіи.

 

У

 

архим.

 

Леонида

 

(«Св.

 

Русь»,

 

Ж

 

756)
сказано,

 

что

 

онъ

 

погребенъ

 

въ

 

церкви

 

основаннаго

 

пмъ

 

(упразднен-

ная)

 

монастыря

 

(стр.

 

195).

 

Мѣсто

 

иогребснія

 

въ

 

Покров,

 

церкви

г.

 

Балахны

 

ограждено

 

желѣзною

 

рѣшеткою.

 

О

 

Иокровскомъ

 

мона-

стыре

 

г.

 

Балахны

 

у

 

В.

 

Звѣрипскаго

 

сказано:

 

«Покровскій

 

муж-

ской,

 

нынѣ

 

церкви

 

Покрова

 

и

 

св.

 

Николая

 

въ

 

оградѣ

 

(одной)

въ

 

г.

 

Балахнѣ,

 

Нижегород.

 

губерніи.

 

Основанъ

 

іеромоиахомъ

 

Паф-
иутіемъ

 

въ

 

первой

 

половннѣ

 

ХАТ

 

ст.,

 

и

 

въ

 

1614

 

г.

 

въ

 

немъ

 

былъ

пгумепъ

 

Антоній,

 

которому

 

была

 

дана

 

новая

 

тарханная

 

грамата.

По

 

штатамъ

 

1764

 

года

 

упразднены

 

Вт.

 

Покровской

 

церкви,

 

су-

ществующей

 

съ

 

1682

 

года,

 

замѣчателепъ

 

образъ

 

Одигптріп

 

Во-
жіей

 

Матери

 

письма

 

XY

 

или

 

ХУІ

 

ст.;

 

тутъ

 

же

 

погребенъ

 

осно-

ватель

 

монастыря»

 

(Вып.

 

2,

 

Ж

 

1061,

 

стр.

 

273).

 

Въ

 

1861

 

году

было

 

иредположеніе

 

возстановить

 

этотъ

 

монастырь

 

п

 

обратить

 

его

въ

 

женскій.

 

Предназначалась

 

даже

 

для

 

сего

 

монастыря

 

пгуменія
Уфимскаго

 

монастыря

 

Филарета.

 

Находились

 

и

 

благотворители

 

для

возстановленія

 

Балахн.

 

Покровской

 

древней

 

обители,

 

но

 

не

 

из-
вѣстпо,

 

почему

 

это

 

дѣло

 

не

 

имѣло

 

успѣха.

 

(См.

 

Собраніе

 

мнѣній

п

 

отзыв,

 

митр.

 

Филарета,

 

У

 

т.,

 

стр.

 

26).

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источ-
ники

 

русск.

 

агіографіи,

 

428

 

стр.
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Празднество

 

въ

 

честь

 

Аидрониковской

 

пкоііы

 

Вожіей

 

Матери.

Греческая

 

икона,

 

извѣстная

 

іюдъ

 

именемъ

 

Андрониковской,

 

такъ

названа

 

но

 

принадлежности

 

ея

 

греческому

 

императору

 

Андронику;

 

съ

дрекннхъ

 

временъона

 

составляла

 

святыню

 

Византійскихъ

 

императо-

ров!..

 

Въ1347г.

 

эта

 

икона

 

имиераторомъАндроникомъ

 

3

 

была

 

пожер-

твована

 

Монемвасійской

 

обители

 

въ

 

Мореѣ,

 

гдѣ

 

и

 

находилась

 

до

 

начала

нынт.іііняго

 

столѣтія.

 

Во

 

время

 

оиустопіенія

 

турками

 

Монемвасіп

(ныні>

 

Наполп-дп-Романп)

 

въ

 

1821

 

г.,

 

настоятель

 

Монемвасійскаго

монастыря,

 

епископъ

 

Агаиій,

 

оставнвъ

 

всѣ

 

монастырскія

 

сокрови-

ща

 

въ

 

рукахъ

 

неиріятелей,

 

усиѣлъ

 

спасти

 

только

 

св.

 

икону

 

Андро-

ники]!)-

 

и

 

удалился

 

съ

 

нею

 

въ

 

г.

 

Патрасъ.

 

Предъ

 

смертію

 

Агаиій
завЪщалъ

 

эту

 

святыню

 

родственнику

 

своему,

 

русскому

 

генераль-

 

I

ному

 

консулу

 

Н.

 

П.

 

Власопуло,

 

сыыъ

 

котораго

 

Ал.

 

Власопуло

отослалъ

 

ее

 

изъ

 

г.

 

Аѳииъ

 

въ

 

1839

 

году,

 

при

 

ппсьмѣ

 

на

 

Высочай-

шее

 

Имя,

 

въ

 

Одессу

 

для

 

нрепровождеиія

 

ея

 

въ

 

С.-Петербургъ

 

Импе-

ратору

 

Николаю

 

Павловичу.

 

Съ

 

1839

 

по

 

12

 

мая

 

1868

 

г.

 

Андро-

ппковская

 

икона

 

находилась

 

въ

 

Зимнемъ

 

Дворцѣ,

 

а

 

съ

 

12

 

мая

1868

 

г.

 

но

 

16

 

апрѣля

 

1877

 

г.

 

въ

 

Тропцкомъ

 

соборѣ,

 

что

 

на

Петербургской

 

сторонѣ.

 

Причина,

 

по

 

которой

 

опа

 

передавалась

 

изъ

 

:

одного

 

мѣста

 

въ

 

другое,

 

къ

 

соліалѣнію,

 

была

 

эксплоатація

 

сею

святынею

 

со

 

стороны

 

лицъ,

 

объявпвшпхъ

 

себя,

 

по

 

родству

 

съ

Власопулами,

 

владѣтелями

 

ея.

 

Благочестивый

 

С.-Петербургскій

 

ку-

,

 

нецъ

 

Е(|»ремь

 

Спвохипъ

 

ирекратилъ

 

прискорбную

 

нсторію

 

тяяібы

 

пзъ-

за

 

иконы,

 

уплативъ

 

значительную

 

денежную

 

сумму

 

лицамъ,

 

выражав-

шпмъ

 

притязайте

 

на

 

принадлежность

 

пмъ

 

св.

 

иконы.

 

Послѣ

 

этого

 

икона

нѣсколько

 

времени

 

находилась

 

въ

 

домѣ

 

г.

 

Спвохпна,

 

а

 

затѣмъ

онъ

 

иринссъ

 

въ

 

даръ

 

эту

 

святыню

 

Вышневолоцкому

 

Казанскому
Дѣішчьему

 

монастырю,

 

куда

 

она

 

и

 

была

 

перенесена

 

1

 

мая

 

1885

 

г.

По

 

ходатайству

 

настоятельницы

 

обители,

 

оиредѣлепіемъ

 

Св.

 

Сино-
да,

 

итъ

 

16

 

августа

 

и

 

8

 

сентября

 

1885

 

г.,

 

за

 

Ж

 

1629,

 

разрѣшено

было

 

Вышневолоцкому

 

монастырю

 

ежегодно

 

праздновать

 

1-го

 

мая

перенесете

 

святой

 

иконы

 

въ

 

означенную

 

обитель.

 

По

 

перенесены

въ

 

Вышпеволоцкій

 

монастырь,

 

икона

 

была

 

вставлена

   

въ

 

средину

і
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другой

 

иконы,

 

на

 

которой

 

изображены

 

преп.

 

Ефремъ

 

Спрпнъ

 

и,

св.

 

мученица

 

Неонила,

 

въ

 

благодарственное

 

восиоминаніе

 

Р]фрема

В.

 

Сшюхпна

 

п

 

его

 

супруги,

 

иожертвовавишхъ

 

эту

 

икону

 

въ

 

дѣ-

вичіп

 

монастырь.

 

(О

 

сей

 

пкоиѣ

 

см.

 

8

 

іюля).

 

Празднество

 

ей

 

со-

вершается

 

22

 

окт.

______

Нішднество

 

Вішнтіііскоіі

 

иконѣ

 

Иожіей

 

Матери.

Непзвѣстио

 

мѣсто

 

явлснія

 

п

 

ирославленія

 

Визаитійской

 

иконы

Божіей

 

Матери,

 

а

 

также

 

неизвестно,

 

почему

 

она

 

названа

 

Вішн-

тійскою:

 

іівлсиіе

 

ея

 

отпосятъ

 

къ

 

8

 

столТ.тію

 

(у

 

С.

 

Снессоревой

къ

 

732

 

г.,

 

см.

 

стр.

 

218).

 

На

 

сеп

 

икопѣ

 

Богоматерь

 

изображена

съ

 

короной

 

на

 

главѣ,

 

а

 

Спаситель,

 

держпмый

 

Пресв.

 

ДЪвою

 

на

правой

 

рукТ>

 

и

 

поддерживаемый

 

лѣвою,

 

пзобрнжеігь

 

безъ

 

короны,

десницею

 

пмянословпо

 

благословляющій.

 

По

 

ирсданію,

 

предъ

 

этою

иконою

 

Имиераторь

 

Пстръ

 

I

 

приносили

 

благодарственный

 

молитвы

Господу

 

за

 

Полтавскую

 

иобѣду.

 

Вторично

 

сей

 

икопѣ

 

празднуется

7

 

апрѣля.

 

(ем.

 

7

 

апрѣля).

---------- .

 

\

Празднество

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Шожіей

 

Матери

 

«Нечаянная

Радость».

Въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

Кремлѣ,

 

въ

 

церкви

 

Благовѣщепія

 

Пресвятой''

Дѣвы,

 

что

 

па

 

Жптиомъ

 

дворѣ

 

(см.

 

25

 

марта),

 

при

 

входѣ

 

въ

 

храмъ,

па

 

стѣиѣ

 

паперти,

 

находится

 

изображепіе

 

Божіей

 

Матери,

 

именуе-

мой

 

«Нечаянная

 

Радость».

 

Изображеиіе

 

сей

 

иконы

 

таково:

 

пожилой

человѣкъ

 

молится

 

предъ

 

иконою

 

Божіей

 

Матери,

 

держащей

 

па

 

лѣ-

вой

 

рукѣ

 

Богомладенца

 

ст,

 

поднятыми

 

вверхъ

 

дланями, — іпі

 

нихъ

видны

 

кровавыя

 

язвы:

 

такія

 

же

 

кровавый

 

язвы

 

видны

 

па

 

погахъ

и

 

па

 

иравомъ

 

боку.

 

Внизу

 

подъ

 

иконой

 

краткая

 

молитва:

 

«О

 

Бо-
городице!

 

да

 

не

 

преодолѣетъ

 

наша

 

злоба

 

Твоея

 

неизреченный

 

бла-
гости.

 

Ты

 

бо

 

еси

 

всѣмъ

 

грѣпшикамъ

 

надежда,

 

умоли

 

убо

 

о

 

насъ

Сына

 

Твоего

 

н

 

Бога

 

нашего;-.

 

Въ

 

Москвѣ

 

свято

 

чтимыхъ

 

иконъ

Божісіі

   

Матери — Нечаянной

 

Радости,

 

кромѣ

 

вышеуказанной,

 

три:
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въ

 

церкви

 

св.

 

равпоапостолыіаго

 

царя

 

Константина

 

и

 

матери

 

его

Елены,

 

въ

 

Кремлѣ;

 

вторая— въ

 

церкви

 

св.

 

великом.

 

Ѳеодора

 

Стра-

тилата

 

и

 

третья—въ

 

церкви

 

Божіей

 

Матери— Неопалимой

 

Купи-

ны,

 

близь

 

Дѣвичьяго

 

поля

 

(Церк.

 

Вѣдом.Л?

 

12,

 

1898

 

г.).

іІІОУД

                              

■

П

              

~П~

   

:

 

ІІЖО

 

'

Празднество

 

Царевококшаиской

 

пконг»

 

Божіей

 

Матери.
и

 

.

На

 

Царевококшаиской

 

нконѣ

 

Божія

 

Матерь

 

изображена

 

вмѣстѣ

съ

 

св.

 

Жеііами-Ыѵроиоспцами,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

болѣе

 

извѣстна

подъ

 

паименованіемъ

 

М\'роносицкой.

 

Явилась

 

эта

 

икона

 

въ

 

1647

г.

 

близь

 

селенія

 

Болыиіе

 

Кузнецы

 

въ

 

дер.

 

Ежевой,

 

въ

 

15

 

верстахъ

отъ

 

г.

 

Царевококшайска,

 

Казанской

 

епархіп,

 

землевладѣльцу

 

Андрею

Иванову.

 

Андрей,

 

помолившись

 

предъ

 

иконою,

 

взялъ

 

ее

 

въ

 

свой

домъ,

 

тдѣ

 

-отъ

 

нея

 

стали

 

совершаться

 

чудотворенія,

 

вслѣдствіе

чего

 

св.

 

икона

 

была

 

взята

 

въ

 

Москву,

 

гдѣ

 

царь

 

(Алексий

 

Михайло-

вич!,)

 

и

 

натріархъ(Іосифъ)

 

торя^ественно

 

встрѣтпли

 

ее.

 

Отпуская

 

св.

икону

 

обратно,

 

Алексѣй

 

Мпхайловичъ

 

приказалъ

 

на

 

мѣстѣ

 

ея

 

явленія

построить

 

женскій

 

монастырь,

 

что

 

и

 

было

 

выполнено

 

жителями

Царевококшайска.

 

Икона

 

ежегодно

 

въ

 

крестномъ

 

ходу

 

прино-

сится

 

въ

 

этотъ

 

город'ь

 

21

 

іюля

 

и

 

остается

 

тамъ

 

до

 

22

 

августа.

О

 

ианалѣ

 

Мгроносицкой

 

пустыни,

 

Казань,

 

1841

 

г.

 

Исторія

Рос.

 

іерархіп

 

YI,

 

646.

 

Ратшипь,

 

106.

 

Описаніе

 

монастыря

 

1817г.

Проценко,

 

Монастыри

 

въ

 

Россіи.

 

Памятная

 

книжка

 

Казанской

 

гу-

берніи,

 

1863

 

г.

 

Труды

 

Казан.

 

Губ.

 

Стат.

 

Комитета

 

1,

 

83;

 

11,

133.

 

Краткія

 

историч.

 

сказанія

 

о

 

чудотворн.

 

иконахъ

 

Казанской
епархіи,

 

1849

 

г.

 

Акты

 

псторпческія

 

IY,

 

«N5

 

20

 

(Цар.

 

грамата

1647

 

г.

 

о

 

прпнесеніи

 

въ

 

Москву

 

чудотв.

 

образа

 

св.

 

женъ

 

Мѵро-

посицъ

 

н

 

сооружены

 

церкви

 

во

 

имя

 

пхъ

 

на

 

мѣстѣ

 

явленія).

 

В.
Звѣрпискій,

 

Матеріалы

 

для

 

псторіп

 

монастырей,

 

вып.

 

2,

 

Ж

 

924,
стр.

 

204.

 

С.

 

Снессорева,

 

Жизнь

 

Божіей

 

Матери,

 

219

 

стр.
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СвАтителд

 

Тифоид,

  

(-писвопд

 

ііоронежсклго

  

и

 

Злдонсклго.

Ежегодно

 

1

 

мая,

 

при

 

миогочисленномъ

 

стеченіи

 

богомольцевъ,
въ

 

Богородицкомъ

 

Задонскомъ

 

моиастырѣ

 

совершается

 

перенесе-

піе

 

мощей

 

святителя

 

Тихона

 

въ

 

большой

 

соборный

 

храмъ

 

въ

 

честь

Владпмірской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

пзъ

 

зпмияго

 

(теплаго)

 

Рожде-

ство-Богород.

 

храма,

 

въ

 

коемъ

 

онъ

 

быль

 

погребенъ.

 

Мощи

 

св.

 

Ти-

хона

 

въ

 

лѣтнемъ

 

соборѣ

 

остаются

 

до

 

5

 

октября,

 

въ

 

каковой

 

день

опѣ

 

обратно

 

переносятся

 

въ

 

теплую

 

(Р.

 

Б.)

 

церковь.

Преподсыідго

 

Никн^орд

 

Борокскдго.

Въ

 

<Кнпгѣ,

 

глаголемой

 

оипсаніе

 

о

 

россійскихъ

 

святыхъ»

 

меж-

ду

 

святыми

 

града

 

Калуги

 

помѣщенъ

 

<

 

Преподобный

 

отецъ

 

Ники-

форъ,

 

шке

 

бысть

 

ученикъ

 

св.

 

Тихону

 

(Калужскому,

 

см.

 

16

 

іюня).
Никифоръ

 

былъ

 

нреемнпкомъ

 

нр.

 

Тихону

 

въ

 

уиравлепіи

 

обителйо

и

 

почтенъ

 

былъ

 

оаномъ

 

игумена.

 

Хотя

 

онъ

 

не

 

канонизоваиъ,

 

но

изображался

 

на

 

древиихъ

 

иконахъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

иреп.

 

Пафнутіемъ

Воровскими

 

п

 

Тихономъ

 

Калуя;скпмъ.

Толстой

 

М.

 

В.,

 

«Книга,

 

глаголемая

 

описаніе

 

о

 

рос.

 

свя*

тыхъ,

   

Москва,

   

1888

 

г.,

 

Ж

 

424.

   

<-.Нр.

 

Тихонъ,

 

основатель

Тихоновой

 

пустыни»,

 

Калуга,

 

1887

 

г.

I

■

<

Крестный

 

ходъ

 

въ

 

г.

 

Переяславлѣ,

 

Владимірской

 

еиархіи.

Императоръ

 

Петръ

 

I

 

въ

 

1691

 

г.

 

иовелѣлъ

 

совершать

 

крестный
ходъ,

 

ежегодно

 

1

 

мая,

 

пзъ

 

собориаго

 

храма

 

г.

 

Персяславля

 

Вла-
дпмірской

 

епархіп

 

на

 

Клещнно

 

озеро;

 

въ

 

настоящее

 

время

 

этотъ

крестный

 

ходъ

 

вмѣсто

 

1

 

мая

 

совершается

 

въ

 

6

 

исдѣлю

 

по

 

Пас-
хѣ.

 

Барсуковъ,

 

Жизнь

 

М.

 

П.

 

Погодина,

 

т.

 

XI,

 

482
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2.

GiMxwp

 

стрлстотерпцевя,

 

россііісшгр

 

кндзей

 

Корпел

 

и

 

Глѣвд,

 

во

 

св.

креціеніи

 

ндречеішыр

 

Ролшіл

 

и

 

Длвидд.

Мая

 

2

 

русская

 

церковь

 

торжественно

 

воспоминает

 

перенесе-

те

 

мощей

 

свв.

 

страстотерпцевъ,

 

россійскихъ

 

князей

 

Бориса

 

п

 

Глѣ-

6а.

 

Дни

 

кончины

 

ихъ

 

были:

 

24

 

іюля

 

(св.

 

Бориса)

 

и

 

5

 

сентября

(св.

 

Глѣба).

Нрославъ

 

Мудрый,

 

утвердившись

 

на

 

великокняжескомъ

 

Кіев-

скомъ

 

ирестолѣ,

 

прежде

 

всего

 

рѣншлся

 

воздать

 

почесть

 

братьямъ

свопмъ,

 

свв.

 

мученикамъ

 

Борису

 

и

 

Рлѣбу.

 

О

 

погребеніи

 

св.

 

Бори-

са

 

въ

 

Вышегородѣ,

 

близъ

 

Кіева,

 

было

 

извѣстно

 

великому

 

князю;

но

 

долго

 

пришлось

 

отыскивать

 

тѣло

 

св.

 

Рлѣба,

 

'

 

умерщвленнато

близь

 

Смоленска,

 

и

 

никто

 

изъ

 

Кіевлянъ

 

не

 

могъ

 

знать

 

мѣсто

ногрічбенія

 

его,

 

пока

 

Господь

 

чудесными

 

знаменіями

 

не

 

открылъ,

гдѣ

 

находилось

 

тѣло

 

св.

 

мученика.

 

Ярославомъ

 

изъ

 

Кіева

 

отправ-

лено

 

было

 

духовенство,

 

и

 

св.

 

мощи

 

съ

 

честью

 

перевезены

 

были

по

 

р.

 

Дпѣиру

 

отъ

 

Смоленска

 

въ

 

столицу

 

вел.

 

Князя.

 

Ярославъ

съ

 

Кіевскпмъ

 

митронолптомъ

 

Іоаппомъ

 

I

 

(f

 

1035

 

г.),

 

духовенство,

бояре

 

и

 

народъ

 

съ

 

подобающими

 

почестями

 

встрѣтилп

 

мощи

 

св.

Глѣба.

 

<И

 

впдяху,

 

замѣчаетъ

 

лѣтописецъ,

 

всп

 

тѣло

 

то

 

честное

страдальческое

 

цѣло

 

кромѣ

 

всякаго

 

истлѣнія,

 

толикимъ

 

временемъ

(не

 

меиѣе

 

5

 

лѣтъ)

 

не

 

вредпвшееся,

 

ни

 

почернѣвшее,

 

но

 

бѣло,

аки

 

аліваго

 

человѣка,

 

и

 

благоуханіе

 

исиущающее,

 

и

 

удивляхуся

чудесп

 

тому».

 

Мощи

 

св.

 

Глѣба

 

были

 

перенесены

 

въ

 

Вышгородъ

 

и

положены

 

у

 

церкви

 

св.

 

Васплія

 

Великаго,

 

гдѣ

 

было

 

прежде

 

погре-

бено

 

тѣло

 

св.

 

Бориса.

 

Скоро

 

близъ

 

мѣста

 

погребенія

 

св.

 

мучениковъ

начали

 

являться

 

знаменія

 

и

 

чудесныя

 

исцѣленія

 

болыіыхъ:

 

«овогда

столпъ

 

огненный,

 

овогда

 

свѣіци

 

горящыя

 

зряхуся

 

на

 

гробѣ

 

свя-

тыхъ-....

 

Однажды

 

иноземные

 

варяги,

 

проходя

 

чрезъ

 

Вышгородъ,
остаиовилпсь

 

близъ

 

мѣста

 

погребенія

 

свв.

 

муч.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

и

одинъ

 

изъ

 

варяговъ,

 

по

 

невѣдѣнію,

 

сталъ

 

на

 

могилу

 

свв.

 

князей,

 

и

L^pyn,

 

огонь,

   

пзшедшій

 

изъ

 

гробницы

 

святыхъ,

 

опалплъ

 

его

 

но-
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гп.

 

Послѣ

 

этого

 

чуда

 

стали

 

всѣ

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

относиться

 

къ

мѣсту

 

тому;

 

вѣроятно,

 

это

 

событіе

 

случилось

 

иослѣ

 

уішчтоженія

пожаромъ

 

церкви,

 

бывшей

 

въ

 

Вышгородѣ

 

надъ

 

мѣстомъ

 

погребе-

нья

 

свв.

 

страстотерпцевъ.

 

<Это

 

(т.

 

е.

 

пстребленіе

 

пожаромъ

 

Выш-

городской

 

церкви

 

св.

 

Васнлія

 

Вслпкаго),

 

но

 

замѣчаиію

 

пр.

 

Несто-

ра,

 

доиустнлъ

 

Богъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

тѣла

 

вынуты

 

были

 

пзъ

 

зем-

ли

 

и

 

честно

 

положены

 

были

 

въ

 

новомъ

 

храмѣ,

 

что

 

и

 

соверши-

лось ».

 

Великій

 

князь

 

Ярославъ,

 

узнавъ

 

о

 

печальной

 

участи

 

хра-

ма,

 

пригласилъ

 

митрополита

 

Иларіопа

 

(1051 — 1054

 

г.,

 

см.

 

25

 

окт.)

и

 

сообщили

 

ему

 

о

 

желаніп

 

извлечь

 

изъ

 

земли

 

мощи

 

свонхъ

братьевъ,

 

свв.

 

князей

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

и

 

построить

 

въ

 

честь

 

ихъ

храмъ.

 

Мптронолитъ

 

одобрилъ

 

благое

 

памѣреніе

 

князя.

 

Ярославъ

въ

 

скоромь

 

времени

 

ностроилъ

 

въ

 

Вышгородѣ

 

великую

 

пятиглавую

деревянную

 

церковь

 

въ

 

честь

 

свв.

 

Бориса

 

иГ.тѣба.

 

Мптропо.шть

 

(Ила-

ріоиъ)

 

со

 

всѣмъ

 

духовеиствомъ,

 

а

 

также

 

велпкій

 

князь

 

съ

 

своими

бол

 

я

 

рами

 

совершили

 

крестный

 

ходъ

 

пзъ

 

Кіева

 

въ

 

Вышгородъ

 

къ

церкви,

 

которая

 

была

 

освящена

 

24

 

іюля

 

(т.

 

е.

 

въ

 

тотъ

 

день,

 

ког-

да

 

въ

 

1015

 

г.

 

убптъ

 

былъ

 

св.

 

Борись

 

Святоиолкомъ).

 

По

 

освя-

щеиіп

 

храма

 

мощи

 

свв.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

(предъ

 

тѣмъ

 

извлеченные

 

,

изъ

 

земли

 

п

 

временно

 

находившіяся

 

въ

 

часовнѣ)

 

были

 

поставлены

открыто

 

въ

 

новоосвященномъ

 

храмѣ,

 

при

 

чемъ|совершилось

 

нѣсколько

чудесиыхъ

 

исцѣленій

 

больныхъ.

 

Вел.

 

князь,°по

 

случаю

 

торя;ества

освященія

 

храма

 

и

 

перенесения

 

въ

 

оный

 

мощей

 

свв.

 

мученнковъ,

устроили

 

богатую

 

траиезу

 

для

 

духовенства,

 

боляръ

 

и

 

всякагозва-

нія

 

людей,

 

и

 

продолжалось

 

это

 

торжество

 

8

 

дней.

 

Для

 

содержанія
иовоустроениой

 

Борисоглѣбской

 

церкви

 

и

 

ея

 

причта,

 

Ярославъ

 

оире-

дѣлилъ

 

выдавать

 

десятую

 

часть

 

изъ

 

Вышгородской

 

дани.

 

Тогда

 

же

было

 

установлено

 

ежегодно

 

праздновать

 

память

 

свв.

 

Бориса

 

и

 

Глѣ-

ба

 

24

 

ію.ія

 

(см.

 

это

 

число).

 

По

 

смерти

 

Ярослава

 

Мудраго,

 

сынъ

его

 

Изяславъ

 

(Димнтрій—

 

см.

 

3

 

окт.),

 

видя

 

Вышгородскую

 

Борисо-

глѣбскую

 

церковь

 

значительно

 

обветшавшею,

 

рѣшился

 

построить

 

,

новую

 

великую,

 

одноглавую

 

ітерковь

 

въ

 

нхъяіс

 

честь.

 

Когда

 

была
построена

 

эта

 

церковь,

 

великій

 

князь

 

на

 

освященіе

 

ея

 

пригласилъ

овоихъ

 

братьевъ

 

Святослава

 

князя

 

Черниговскаго

 

и

 

Всеволода

 

князя

Переяславскаго

 

(южнаго).

 

Освяіценіе

 

церкви

 

было

 

совершено

 

Віев-

   

I



2

   

МАЯ.

—

 

25

 

—

сіш.чъ

 

митрополитомъ

 

Георгіемъ

 

(1062 — 1072

 

г.)

 

съ

 

епископами

Неофитами

 

Чернигове кимъ,

 

Петромъ

 

Переяславскимъ,

 

Никитою

БѣліорпдскимъиМиханломъ

 

Юрьевскимъ.

 

При

 

этомъ

 

освященіи

 

при-

 

|
сутствовалп

 

нреп.

 

Ѳеодосій,

 

игумеиъ

 

Кіевопечерскій

 

(см.

 

3

 

мая),

 

|
СофрпнШ,

 

игумеиъ

 

монастыря

 

св.

 

Архистратига

 

Михаила,

 

Германъ,

пгумеиь

 

монастыря

 

Св.

 

Спаса

 

и

 

нрочіе

 

всѣ

 

(Кіевскіе)

 

игумены.

Совсріпнвъ

 

молебенъ

 

иредъ

 

ракою

 

мощей

 

свв.

 

мучениковъ,

 

митро-

политъ

 

и

 

князь

 

Изяславъ

 

рѣшплн

 

прежде

 

неренести

 

мощи

 

въ

 

храмъ.

Князья

 

на

 

своихъ

 

нлечахъ

 

понесли

 

(изъ

 

прежней

 

церкви)

 

въ

 

но-

вый

 

храмъ

 

мощи

 

св.

 

Бориса,

 

и

 

когда

 

въ

 

(новомъ)

 

храмѣ

 

открыли

раку

 

св.

 

Бориса,

 

то

 

храмъ

 

наполнился

 

благоуханія.

 

Митроиолитъ

—грскъ,

 

до

 

того

 

времени

 

сомпѣвавшійся

 

въ

 

прославленіи

 

рухскихъ

князси— мучениковъ,

 

въ

 

ужасѣ

 

упалъ

 

предъ

 

ракою

 

и

 

молился

 

о

прощенін

 

его

 

прегрѣшеиія.

 

Затѣмъ

 

прпступлено

 

было

 

,къ

 

иерене-

сенію

 

мощей

 

св.

 

Глѣба,

 

находившихся

 

въ

 

каменной

 

ракѣ.

 

По

 

тя-

жести

 

раки

 

иорѣишли

 

везти

 

ее

 

на

 

саняхъ;

 

но

 

рака

 

оказа-

лась

 

такою

 

тяжелою,

 

что

 

нпкакія

 

человѣческія

 

усилія

 

не

 

могли

ее

 

сдвинуть

 

съ

 

мѣста.

 

По

 

совѣту

 

митрополита,

 

клиръ

 

и

 

народъ

стали

 

взывать

 

къ

 

Богу

 

о

 

помощи

 

и

 

возглашать:

 

Господи

 

помилуй!
и

 

рака

 

силою

 

общей

 

молитвы

 

и

 

божественной

 

помощи

 

двинулась

и

 

внесена

 

была

 

въ

 

храмъ

 

и

 

поставлена

 

близъ

 

(деревянной)

 

раки

j

 

св.

 

Бориса.

 

Вт,

 

это

 

время

 

князь

 

Изяславъ

 

псцѣлплся

 

отъ

 

головной

ііолѣзнн

 

прикосновеиіемъ

 

руки

 

св.

 

Глѣба

 

къ

 

головѣ.

 

По

 

поетапов-

леніи

 

мощей

 

свв.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

въ

 

новомъ

 

храмѣ

 

была

 

совер-

шена

 

литургія.

 

По

 

литургіп

 

вел.

 

князь

 

учредплъ

 

богатую

 

трапезу

свошіъ

 

братьямъ,

 

духовенству,

 

болярамъ

 

и

 

роздалъ

 

нищимъ

 

бо-
гатую

 

милостыню,

 

—

 

і

 

и

 

оттолѣ,

 

замѣчаетъ

 

пр.

 

Несторъ,

 

уставися

ираздппкъ

 

перенесете

 

4естныхъ

 

мощей

 

евлтыхъ

 

страстотерп-

цем

 

и

 

чудотворцевъ

 

Россійскихъ

 

князей

 

Бориса

 

и

 

Глѣба.

мам

 

во

 

2-й

 

день

 

на

 

память

 

святаго

 

Аѳапасія,

 

архіеиискоиа

Александрійскаго».

 

(Четыі

 

Минея

 

2

 

мая).
Послѣ

 

торжественнаго

 

открытія

 

ирославленныхъ

 

мощей

 

свв.

князеП,

 

память

 

о

 

нпхъ

 

навсегда

 

утвердилась

 

въ

 

церкви

 

и

 

зем-

ли

 

русской.

 

Славна

 

и

 

благотворна

 

была

 

память

 

сія!

fc^FSSe,;
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Повсюду

 

начали

 

строить

 

въ

 

честь

 

ихъ

 

храмы,

 

особенно

 

въ

мѣстахъ,

 

ознаменованныхъ

 

какими

 

либо

 

восиомннаніямп

 

о

 

свв.

князьяхъ.

 

Зпаменптѣйшею

 

была

 

церковь

 

свв.

 

мучениковъ 'въ

 

Выш-

городѣ,

 

созданная

 

Ярославомъ

 

1,

 

обновленная

 

въ

 

лучшемъ

 

впдѣ

его

 

сыновьями,

 

потомъ

 

внуками,

 

куда

 

въ

 

тотъ

 

и

 

другой

 

разъ

 

тор-

жественно

 

переносимы

 

были

 

мощи

 

свв.

 

князей

 

при

 

чудесныхъ

 

зна-

мепіяхъ

 

благодати

 

Божіей.

 

Соймы

 

русскнхъ

 

христіанъ

 

вслѣдъ

 

за

князьями

 

стекались

 

сюда

 

на

 

иоклоиеиіе

 

свв.

 

мученикамъ,

 

особен-

но

 

во

 

дни

 

памяти

 

пхъ.

 

Среди

 

бѣдетвій

 

и

 

превратностей,

 

жерявой

коихъ

 

были

 

Кіевъ

 

и

 

его

 

окрестности,

 

сокрылись

 

отъ

 

наел,

 

мощи

св.

 

князей:

 

разрушена

 

была

 

н

 

церковь

 

ихъ,

 

но

 

и

 

доселѣ

 

уцѣлѣло

каменное

 

осиованіе

 

ея,

 

на

 

которомъ

 

стоптъ

 

нынѣшняя

 

церковь

 

свв.

мучениковъ,

 

привлекающая

 

къ

 

ссбѣ

 

русскихъ

 

богомольцевъ,

 

осо-

бенно

 

въ

 

день

 

памяти

 

ихъ

 

24

 

іюля.

 

Далѣе — мѣсто,

 

гдъ

 

пролита

св.

 

кровь

 

Бориса,

 

на

 

нравомъ

 

берегу

 

рѣкп

 

Альты,

 

въ

 

3

 

верстахъ

отъ

 

Псреяславля,

 

освящено

 

было

 

сперва

 

устроеніемъ

 

божницы

 

(ча-

совни),

 

вѣроятпо,

 

около

 

1073

 

года.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

обновлена

 

цер-

ковь

 

ихъ

 

въ

 

Вышгородѣ

 

и

 

перенесены

 

іъ

 

нее

 

пхъ

 

мощи

 

при

 

учас-

тіп

 

Всеволода

 

Ярославича,

 

который,

 

отшедиш

 

послѣ

 

того

 

иа

 

кня-

женіе

 

въ

 

Переяславль,

 

могъ

 

именно

 

устроить

 

эту

 

божницу.

 

По-

томъ

 

Владпміръ

 

Мономахъ

 

но

 

«крѣіікоіі

 

вѣрѣ

 

къ

 

св.

 

сродникомъ*

своимъ,

 

устроивши

 

для

 

мощей

 

пхъ

 

богатую

 

раку,

 

содѣйствовав-

шій

 

созданію

 

иоваго

 

храма

 

въ

 

честь

 

ихъ

 

въ

 

Вышгородѣ,

 

создалъ

близ'ь

 

божницы

 

еще

 

другую

 

<

 

прекрасную >

 

церковь

 

во

 

имя

 

ихъ:

онъ

 

создалъ

 

ее

 

съ

 

тщаніемъ

 

велнкнмъ,

 

п

 

мила

 

была

 

ему

 

сія

 

цер-

ковь,

 

у

 

коей

 

онь

 

окончилъ

 

славную

 

жизнь

 

свою.

 

И

 

навсегда

осталось

 

священнымъ

 

это

 

мѣсто

 

для

 

князей

 

п

 

всего

 

народа

 

рус-

екаго.

 

Особенно

 

въ

 

праздникъ

 

перенесенГя

 

мощей

 

свв.

 

мучеішковт,

2

 

мая

 

князья

 

сьѣзя;алисл>

 

молиться

 

пмъ.

 

Такъ,

 

наприм.,

 

въ

 

1151
году

 

иріѣзжалъ

 

сюда

 

изъ

 

Переяславля

 

сынт,

 

Мономаха

 

IOi>ifr

 

Суз-
дальскій

 

съ

 

дѣтьмн:

 

въ

 

1174

 

году

 

пзъ

 

Переяславля

 

же

 

пріѣзжалъ

Игорь

 

Святославпчъ,

 

благословенный

 

иобѣдою

 

иадъ

 

половцами.

Вероятно,

 

послѣ

 

создаиія

 

божницы

 

и

 

храма

 

начался

 

обычай

 

со-

вершать

 

ел^егодно

 

крестный

 

ходт,

 

па

 

это

 

мѣсто

 

изъ

 

Переяславля.

Самый

 

храмъ

 

и

 

божница,

 

какъ

 

видно,

   

разрушены

 

были

 

половца-
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ми,

 

которые,

 

часто

 

опустошая

 

окрестности

 

Переяславля,

 

жгли,

 

гра-

били

 

и

 

храмы.

 

Такъ,

 

напр.,

 

подъ

 

1154

 

годомъ

 

говорится:

 

«много

зла

 

еотвориша

 

половцы

 

около

 

Переяславля,

 

п

 

иожгоша

 

села

 

вся

и

 

алі.текую

 

(на

 

Альтѣ)

 

божницу

 

и

 

святого

 

мученика

 

Бориса

 

и

Глѣба

 

(т.

 

е.

 

храмъ,

 

какт,

 

и

 

прибавлено

 

въ

 

снискѣ

 

Хлѣбников-

скомъ)

 

зажгоша»

 

(Поли.

 

Собр.

 

Р.

 

Лѣт.

 

11,

 

77).

 

Но

 

св.

 

мѣсто

не

 

предано

 

забненію:

 

божница

 

и

 

храмъ

 

были

 

время

 

отъ

 

времени

возетановляемы

 

усердіемъ

 

христіанъ

 

русскнхъ;

 

въ

 

1660

 

году

 

ино-

ки

 

межнгорскіе,

 

которымъ

 

отдано

 

было

 

это

 

мѣсто,

 

получили

 

отъ

Алексѣя

 

Михайловича

 

грамату

 

на

 

строеніе

 

монастыря

 

на

 

крови

св.

 

страстотерпца

 

Бориса.

 

По

 

неизвѣстиымъ

 

преиятствіямъ,

 

строе-

ніе

 

не

 

состоялось.

 

Но

 

въ

 

1664

 

году

 

Григорій

 

Бутовпчъ,

 

прото-

ішнъ

 

ГІереяславскаго

 

Успенскаго

 

собора,

 

иостроеннаго

 

Мономахомъ

въ

 

1108

 

г.,

 

ноставилъ

 

здѣсь

 

большой

 

каменный

 

крестъ.

 

Можетъ

быть,

 

изъ

 

этой-то

 

церкви

 

совершался

 

и

 

въ

 

древности

 

крестный

ходъ

 

на

 

Альту.

 

О

 

божпицѣ

 

извѣстпо,

 

между

 

прочнмъ,

 

что

 

она

въ

 

70

 

годахъ

 

17

 

вѣка

 

возобновлена

 

Ѳеодосіемъ,

 

игуме-

номь

 

мсжпгорскимъ:

 

а

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

возобновлена

 

была

 

въ

1832

 

году.

 

Подъ

 

копець

 

17

 

вѣка

 

встрѣчаемъ

 

и

 

церковь

 

Борисо-
глебскую,

 

но

 

уже

 

не

 

тамъ,

 

гдѣ

 

пролита

 

была

 

кровь

 

Бориса,

 

а

на

 

нравомъ

 

берегу

 

Альты

 

въ

 

Переяславльскомъ — за-альтпцкомъ

нредмѣетьи:

 

она

 

возобновлена

 

въ

 

1784

 

году

 

(Кіевляиииъ

 

кн.

 

3,

1850

 

г.,

 

Москва).

 

А

 

впослѣдотвіи

 

храмъ

 

возобновленъ

 

особеинымъ

усердіемъ

 

мѣстнаго

 

іерарха,

 

старавшагося

 

оживить

 

намять

 

о

 

древ-

ней

 

святынѣ

 

въ

 

разиыхъ

 

мѣстахъ

 

своей

 

паствы,

 

сочувствовавшей

егоблагороднымъ

 

и

 

мудрымъпредиріятіямъ.

 

Это возобновленіе

 

произ-

ведено

 

было

 

въ

 

1839

 

г.

 

стараніемъ

 

преосвященнаго

 

Гедеона,

 

архі-

еініскопа

 

Полтавскаго

 

и

 

Переяславльскаго.

 

Сюда

 

п

 

теперь

 

торже-

ственно

 

совершается

 

2

 

мая

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

Переяславль-
скаго

 

каоедральнаго

 

собора

 

при

 

миогочнсленномъ

 

стечепін

 

пра-

Ш'лавпаго

 

народа,

 

въ

 

коемъ

 

такъ

 

утѣшителыю

 

видѣть

 

благого-
вѣпіс

 

къ

 

древней

 

святынѣ

 

отечественной,

 

хранящей

 

залогъ

благодати

 

и

 

милости

 

Божіей

 

къ

 

намъ.

 

—

 

Урочище

 

Смядынь
блп:п,

 

Смоленска,

 

освященное

 

мучеиичествомъ

 

Глѣба,

 

также

 

не

забыто

   

въ

 

русскомъ

 

иародѣ.

   

Еще

   

въ

  

1138

 

году

   

упоминается
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—

здъчъ

 

монастырь,

 

въ

 

которомъ

 

въ

 

1145

 

году

 

построена

 

ка-

менная

 

церковь

 

во

 

имя

 

Бориса

 

и

 

ГлЪба,

 

пеизвѣстно,

 

впрочемъ,

кѣмъ.

 

И

 

тѣмъ

 

болѣе

 

чтима

 

была

 

эта

 

церковь,

 

что

 

Господь

 

благо-

волил!,

 

являть

 

въ

 

ней

 

чудесную

 

благодать

 

свою

 

чрсзъ

 

свв.

 

муче-

никовъ.

 

ЪъРостовѣи

 

Муро.мѣ—мѣстахъ

 

княженія

 

Бориса,

 

н

 

Глѣба

также

 

воздвигнуты

 

были

 

храмы

 

въ

 

честь

 

ихъ.

 

Въ

 

Ростовт,

 

цер-

ковь

 

во

 

имя

 

свв.

 

мучениковъ

 

построена

 

(въ

 

1214

 

—

 

1218

 

г.)

 

хри-

столюбивым!,

 

кпяземъ

 

Констаитнномъ

 

Всеволодовичемъ;

 

обновлена

и

 

украшена

 

(въ

 

1253

 

г.)

 

его

 

внуками

 

Борисомъ

 

и

 

Глѣбомь,

 

имев-

шими

 

особенную

 

вѣру

 

къ

 

соименнымъ

 

князьямъ—

 

мученпкамъ.

 

Въ
Муромѣ

 

—

 

при

 

храмТ,

 

быль

 

и

 

монастырь

 

Борисошьбскііі,

 

гдѣ

принимали

 

пострижете

 

князья

 

и

 

княгини,

 

напр.

 

въ

 

1228

 

году

Давидъ

 

и

 

Февронія

 

муромскіе,

 

причисленные

 

къ

 

.тику

 

святыхъ

 

(26
іюпя).

 

Близъ

 

Суздаля,

 

къ

 

востоку

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

рѣкп

 

Негли,

было

 

нѣкогда

 

становище

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

гдѣ

 

останавливались

св.-

 

киязья,

 

проѣзжая

 

по

 

своимъ

 

ростовекпмъ

 

п

 

муромскнмъ

областям!,.

 

Оно

 

называлось

 

Бидекши.

 

Красота

 

мѣста,

 

воспомина-

ніе

 

о

 

св.

 

князьяхъ

 

побудили

 

Юрія

 

Суздгільскаго

 

основать

 

здѣсь

во

 

имя

 

ихъ

 

храмъ,

 

при

 

коемъ

 

тогда

 

яге

 

заложеиъ

 

быль

 

и

 

мона-

|

 

стырь.

 

Здѣсь

 

часто

 

погребаемы

 

были

 

князья

 

и

 

княгини

 

земли

суздальской,

 

и

 

храмъ

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени

 

быль

 

возобновляема

какъ,

 

напр.,

 

въ

 

самый

 

годъ

 

нашествія

 

Батыева.

 

Этотъ

 

монастырь

упраздненъ

 

въ

 

XVII

 

вѣкѣ.

 

Замѣчательно

 

основаніе

 

храма

 

и

 

монастыря

БорисоілѣбскаіовъНовоторжкѣ,Ъщсш\тц)\\\\.Щ)])™ь(Шшъ)

конюшій

 

Бориса

 

н

 

Глѣба,

 

братъ

 

Моѵсея

 

Угрина

 

(26

 

іюля),

 

страдальца

за

 

цѣломудріе,

 

п

 

Георгія

 

(24

 

іюля),

 

убптаго

 

одновременно

 

съ

 

Борисомъ,
иоолѣ

 

мученической

 

кончины

 

послѣдняго,

 

возымѣлт,

 

мысль

 

о

 

жиз-

ни

 

подвижнической;

 

основавъ

 

монастырь

 

и

 

храмъ,

 

онъ

 

иосвятилъ

его

 

имени

 

св.

 

князей,

 

желая

 

служить

 

въ

 

молитвахъ

 

и

 

славосло-

віяхъ

 

тѣмъ,

 

которымъ

 

служилъ

 

при

 

жизни.—Поставлеиъ

 

былъ
храмъ

 

во

 

пмя

 

свв.

 

мучениковъ

 

н

 

въ

 

Туровѣ,

 

гдѣ

 

княжнлт,

 

брато-
убійца,

 

ибо

 

восноминаніе

 

о

 

етрашпомъ

 

образѣ

 

его

 

вызывало

 

про-

тивоположное

 

восиомиианіе

 

о

 

свѣтломъ

 

ликѣ

 

сграднльцевъ.

 

Здѣсь

то

 

было

 

явленіе

 

мучениковъ

 

старцу

 

Мартину,

 

коего

 

спасли

 

они

отъ

 

грозившаго

 

ему

 

утонленія.
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—

МежДУ

 

храмами

 

древней

 

Россін,

 

посвященными

 

въ

 

честь

 

свят.

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

замѣчателенъ

 

храмъ

 

въ

 

г.

 

Новогрудкѣ

 

(Минской

епархін).

 

Этотъ

 

храмъ

 

древнѣйшій

 

п

 

едва

 

ли

 

не

 

единственный

 

въ

той

 

местности

 

намятпикъ

 

судебъ

 

православной

 

церкви

 

и

 

тѣхъ

 

пе-

реворотов!,,

 

какіе

 

она

 

пережила

 

вт,

 

западной

 

окрапнѣ

 

нашего

 

оте-

чества

 

во

 

времена

 

давно

 

прошедінія...

Ппкоііецъ,

 

на

 

веомъ

 

ііространствѣ

 

земли

 

русской— особенно

 

въ

яііамспнтѣйпшхъ

 

городах- !,

 

были

 

храмы

 

въ

 

честь

 

свв.

 

мучениковъ,

ііногда

 

и

 

по-иѣскольку

 

въ

 

одномъ

 

городѣ.

 

Но

 

всей

 

землѣ,

 

такпмъ

образочъ,

 

жива

 

и

 

славна

 

была

 

память

 

свв. ь

 

мучениковъ.

 

Болѣе

ішт.стпы

 

монастыри

 

въ

 

честь

 

свв.

 

Бориса

 

и

 

Гл'ьба,

 

кромѣ

 

выше-

упомянутых'!,:

 

подъ

 

Переясливлемъ

 

Залѣсскимъ

 

съ

 

XY

 

до

 

XYIII

 

в.

(Ист.

 

Гос.

 

Іер.

 

Ш,

 

423),

 

бывшій

 

домовымъ

 

у

 

Московскпхъ

 

митро-

нолпгіівъ

 

и

 

иатріарховь

 

М:

 

близъ

 

Мурома,

 

на

 

Ушив

 

(съ

 

1345
но

 

liiU

 

г.:

 

Ист.

 

Гос.

 

Іер..

 

II,

 

416.

 

Щ

 

592):

 

въ

 

г.

 

Можайскѣ

 

J
(Московской

 

епархіп)

 

въ

 

17

 

вѣкѣ

 

(Строевъ,

 

стр.

 

250):

 

въ

 

Нов-
город

 

іь

 

(Строевъ,

 

стр.

 

129):

 

вт,

 

гор.

 

Ііолоцкѣ

 

въ

 

17

 

вѣкѣ

(Ист.

 

Гос.

 

Іер.,

 

V,

 

590);

 

въ

 

Бутжлѣ

 

(Курской

 

епархіп)

 

17

 

—

18

 

в:

 

(Строевъ.

 

стр.

 

644):

 

въ

 

Сольвычегодскѣ

 

(Вологодской
еті|і\ін)

 

въ

 

16

 

в.

 

(Ист.

 

Гос.

 

Іер.,

 

Ш,

 

415):

 

вт,

 

Смоленскѣ

 

(Нет.
Рос.

 

Іер. :

 

А'І,

 

952),

 

упразднен!,

 

въ

 

концѣ

 

16

 

вѣка:

 

въ

 

Суздалѣ

(На.

 

Гос.

 

Іер.,

 

VI,

 

1050)

 

въ

 

17

 

в.

 

(уиразднепъ):

 

Борисоглѣб-

&Ш

 

пустынь

 

вт,

 

Владнмірской

 

епархін,

 

въ

 

Яропол.

 

волости,

 

въ

17

 

in.Kt,

 

(у

 

Строева,

 

стр.716):

 

въ

 

Вологодской

 

епархіи

 

были

 

два

Ііорпсіі-Г.іѣбскпхъ

 

монастыря

 

(у

 

Строева,

 

стр.

 

784

 

и

 

786).

 

Ныпѣ

существу

 

іотъ:

 

въ

 

г.

 

Торжкѣ

 

Твер.еп.,

 

въ

 

Дмитрова

 

(Москов.)

 

съ

 

16

 

в.,

Аносішо

 

Г)орнсоглѣбскій,

 

въ

 

Звеипгородскомъ

 

уѣздѣ,

 

Московской
'.'ііархііі,

 

съ

 

1822

 

года:

 

въ

 

Черншовѣ

 

(съ

 

17

 

в.):

 

близъ

 

Гостова,
Ярославской

 

епархіп

 

(съ

 

14

 

ві.ка).

 

Въ

 

памяти

 

свв.

 

князей

 

выра-

жалась

 

вѣра

 

въ

 

пихт,,

 

какъ

 

застуиниковъ

 

земли

 

русской,

 

молпт-
—---------------1---------1

')

 

Въ

 

Пѳреяславлѣ

 

Залѣескпмъ.

 

Владцдіір.

 

ѳпархін,

 

были

 

два

 

Борисе-
иѣьскіиь

 

монастыри:

 

одидъ

 

на

 

горѣ

 

(пагорпый)

 

мужской,

 

Оывшій

 

домо-

вымъ

 

у

 

Шсковскихъ

 

митроиолитовъ,

 

а

 

другой-па

 

Пескахъ.

 

пыпѣ

 

приход-

ская

 

Орѣтенская

 

церковь

 

(см.

 

Зпѣриііскій.

 

Материалы

 

для

 

псторіп

 

мопаеты-

1>еВ.

 

№№

  

072

  

и

  

674).

1
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—

венниковъ

 

ея« предъ

 

Богомъ.

 

Сію

 

вѣру

 

нсповѣдали

 

отъ

 

лица

 

хрц-

стіапъ

 

русскнхъ

 

еще

 

первые

 

сказатели

 

житія

 

мученичества

 

свв.

князей.

 

<

 

Блаженные

 

страстотерпцы

 

Христовы,

 

взываетъ

 

Іаковъ

 

|
мпих'ь,

 

не

 

забывайте

 

отечества,

 

въ

 

которомъ

 

вы

 

положены

 

тѣ-

ломъ,

 

не

 

оставляйте

 

его

 

своимъ

 

посѣщешемъ;

 

такя;е

 

и

 

въ

 

мо.шт-

вахъ

 

о

 

иасъ

 

всегда

 

молитесь,

 

чтобы

 

не

 

пришло

 

на

 

пасъ

 

зло,

 

и

рана

 

не

 

приблизилась

 

тѣлу

 

рабовъ

 

вашихъ.

 

Ибо

 

вамт,

 

дана

 

бла-

годать

 

молиться

 

за

 

пасъ».

 

Эта

 

вѣра

 

въ

 

заступничество

 

свв.

 

кня-

зей

 

перешла

 

во

 

времена

 

отдаленный

 

п

 

часто

 

оправдывалась

 

щ

выми

 

явленіями

 

данной

 

нмъ

 

благодати.

 

Христіаиг

 

русскіе,

 

особенно

 

I
князья,

 

часто

 

призывали

 

или

 

исиовѣдывали

 

ихъ

 

помощь

 

въ

 

борьбѣ

съ

 

врагами

 

отечества.

 

Тогда

 

войну

 

называли

 

судомъ

 

Божіимъ—

по

 

вѣрѣ,

 

что

 

нобѣда

 

или

 

норажепіе

 

зависать

 

нанболѣе

 

отъ

 

воли

Божіеп.

 

Эта

 

вѣра

 

служила

 

надежігМіиимъ

 

щитомъ,

 

ободреніемъ

въ

 

тотъ

 

вѣкь

 

непрерывных'!,

 

бравей,

 

опасностей,

 

случайностей.

Ею-то

 

отличались

 

лучшіе

 

князья-героп

 

своего

 

вѣка.

 

О

 

Владимірѣ

Моиомахѣ

 

говорится,

 

что

 

оиъ

 

имѣлъ

 

крЪпкую

 

вѣру

 

къ

 

Богу

 

и

сродипкамъ

 

своимъ—свв.

 

мученнкамъ

 

Борису

 

и

 

Глѣбу,

 

и

 

въ

 

силу

этой

 

вѣры

 

Богъ

 

нокорялъ

 

враговь

 

подъ

 

ноги

 

его,

 

а

 

самъ

 

онъ

 

о

своем'!,

 

избав.іенін

 

отт,

 

ноловцевъ

 

на

 

пути

 

изъ

 

Чернигова

 

къ

 

Пе-
реяславлю

 

выражается:

 

«Богъ

 

и

 

св.

 

Борись

 

не

 

да

 

нмъ

 

мене

 

въ

корысть,

 

невреженп

 

внндохомъ

 

въ

 

Переяславль>.

 

Андрей

 

Боголюб-
скій,

 

говорить

 

лѣтоиись,

 

привыкъ

 

отъ

 

юности

 

не

 

бояться

 

никого,

кромѣ

 

Бога.

 

Оиъ

 

неустрашимо

 

бросался

 

въ

 

среду

 

битвъ,

 

иногда

съ

 

иконою

 

Богоматери,

 

п

 

всегда

 

иоснлъ

 

при

 

себѣ

 

мечь

 

Бориса,

 

какъ

пѣкій

 

іциті,

 

вѣры.

 

Такою

 

же

 

вѣрою

 

одушевлялся

 

на

 

бранп

 

и

Мстиславъ

 

храбрый

 

князь

 

и

 

доблестный

 

христіанинъ,

 

который

предъ

 

одною

 

изъ

 

рѣшптелыіѣйшпхъ

 

бптвъ

 

призвалъ

 

на

 

помощь

свв.

 

князей

 

и

 

остался

 

иобѣдитслемъ.

 

Алексапдръ

 

Невскій,

 

мудрый

правитель,

 

герой

 

брани,

 

укрѣплялся

 

въ

 

своей,

 

исполненной

 

трудовъ

и

 

опасностей,

 

деятельности

 

вѣрою

 

въ

 

Бога

 

и

 

святыхъ

 

Его.

 

Онъ
ймѣлъ

 

великую

 

вѣру

 

и

 

къ

 

свв.

 

мученнкамъ.

 

Въ

 

1242

 

году

 

боль-

шая

 

спла

 

вражеская

 

пришла

 

пзъ-за

 

моря

 

протнвъ

 

Новгорода:

 

ве-

лико

 

было

 

смущеніе

 

жителей,

 

но

 

бозстрашеиъ — князь.

 

Хотя

 

мала

была

 

дружина

 

его,

 

но

 

велико

 

уиованіе.

 

Предъ

 

самою

 

битвою

 

онъ
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молился

 

Господу,

 

чтобы

 

Онъ

 

застунленіемъ

 

святыхъ

 

помогъ

 

ему,

какъ

 

Ярославу

 

на

 

окаяннаго

 

Святополка.

 

И

 

вотъ,

 

избранному

 

мужу

Пелгусію

 

открыто

 

было

 

о

 

нпзшествін

 

свв.

 

князей

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

на

 

помощь

 

сроднику

 

своему

 

Александру.

 

Узнавъ

 

объ

 

мтомъ,

 

Але-

ксандр!-,

 

исполнясь

 

мужества,

 

съ

 

малою

 

дружпною

 

напалъ

 

и

 

одо-

лѣлт,

 

многочислеинѣйіпаго

 

врага.

 

И

 

въ

 

послѣдующія

 

времена

 

на-

паденія

 

заморскихъ

 

враговъ

 

на

 

Новгородъ

 

и

 

его

 

области

 

такясе

отражены

 

были

 

съ

 

призваніемъ

 

и

 

иомощію

 

свв.

 

князей.

 

Еслп

 

сами

Новгородцы

 

собирались

 

на

 

какія

 

иибудь

 

отважпыя

 

нреднріятія,

 

то

пздьсь

 

укрѣпля.іисі,

 

надеждами

 

на

 

застуиленіе

 

свыше.

 

Вт,

 

1174

 

г.

вольная

 

дружина

 

Новгородская

 

пробралась

 

въ

 

глубь

 

сѣверо-востока

на

 

рьку

 

Вятку,

 

гдѣ

 

встрѣтился

 

ей

 

укрѣпленный

 

городокъ,

 

стояв-

піігі

 

па

 

горѣ.

 

Она

 

задумала

 

овладѣть

 

нмъ

 

и

 

поселиться

 

здѣсь.

Отдаленная

 

отъ

 

родины,

 

находясь

 

вт,

 

странѣ

 

чужой

 

и

 

дикой,

дружина

 

ощущала

 

нужду

 

въ

 

помощи

 

свыше:

 

нѣсколько

 

дней

 

по-

 

Ц

стилпеь

 

и

 

молились,

 

вт,

 

особенности

 

призывая

 

въ

 

помощь

 

за-

щитников'!,

 

русскнхъ

 

Бориса

 

и

 

Глѣба:

 

въ

 

день

 

памяти

 

ихъ

 

24

іюля

 

набожные

 

дружинники

 

точно

 

взяли

 

городъ

 

Болвановскъ,

 

но-

тою,

 

перестроили

 

его

 

и

 

посвятили

 

князьямъ

 

Борису

 

и

 

Глѣбу,

создавт,

 

и

 

храмъ

 

во

 

имя

 

ихъ.

 

Крестный

 

ходъ

 

въ

 

означенномъ

мѣсті,

 

съ

 

обращать

 

свв.

 

князей

 

остался

 

до

 

поздиѣйшихъ

 

временъ

намятинкомъ

 

иобѣды

 

русскаго

 

хрпстіанства

 

надъ

 

жпвшпмъ

 

здѣсь

язычествомъ,

 

которое

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

и

 

начало

 

здѣсь

 

искореняться.

На

 

югѣ

 

самыми

 

страшными

 

врагами

 

въ

 

древнѣйшей

 

Гуси

 

были
татары.

 

Сила

 

поработителей

 

долго

 

казалась

 

русскимъ

 

столь

 

гроз-

ною,

 

что

 

только

 

вѣра

 

въ

 

помощь

 

свыше

 

могла

 

одушевить

 

ихъ

 

на

возстаиіе.

 

Въ

 

первые

 

годы

 

владычества,

 

своего

 

татары,

 

не

 

доволь-

ствуясь

 

данью,

 

часто

 

приходили

 

отдѣльнымп

 

отрядами

 

опустошать

русскія

 

области.

 

Въ

 

1327

 

году

 

татарскій

 

князь

 

Шевкалъ

 

проникъ

,

 

въ

 

Тверь.

 

Былъ

 

слухъ,

 

что

 

онъ

 

хочетъ

 

утвердиться

 

здѣсь,

 

убить
Тверского

 

князя

 

Александра

 

п

 

братьевъ

 

его

 

и

 

обратить

 

даже

хрпстіанъ

 

въ

 

басурманство.

 

Пылкій

 

князь

 

почта

 

первый

 

въ

 

то

время

 

рѣшплся

 

возстать

 

на

 

татаръ.

 

Созвавъ

 

тверптяпъ,

 

онъ

 

ска-

зать:

 

братья —мужи

 

тверпчи!

 

уиоваемъ

 

на

 

милость

 

Божію,

 

на

стояіцій

 

у

 

пасъ

 

домъ

 

Св.

   

Спаса,

 

молитву

 

св.

 

Богородицы

 

и

 

свв.
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новоявленных],

 

мучениковъ

 

земли

 

русской —Бориса

 

и

 

Глѣба.

 

Не

я

 

началъ

 

избивать,

 

но

 

онъ;

 

да

 

будетъ

 

Богъ

 

мстителсмъ

 

крови

|

 

отца

 

и

 

брата

 

моего

 

(Михаила

 

и

 

Дпмитрія),

 

потому

 

что

 

уже

 

пролита

кровь

 

пхъ.

 

Еще-лп

 

мнѣ

 

хочетъ

 

сдѣлать

 

тоже

 

и

 

превратить

 

пра-

вославную

 

виру

 

нашу

 

въ

 

басурманство>.

 

Съ

 

восходомт,

 

солнца

смѣлый

 

князь

 

папалъ

 

на

 

татарт,

 

н

 

къ

 

вечеру

 

одолѣлъ

 

силою

 

Ве-

ликаго

 

Спаса,

 

молитвами

 

Богородицы

 

и

 

свв.

 

мучениковъ.

 

Вт,

 

позд-

нЪйшія,

 

болѣе

 

счастлнвыя

 

времена

 

для

 

Гуси,

 

Дпмитріп

 

Донской

въ

 

борьбЪ

 

съ

 

Мамаемт,,

 

Грозный

 

съ

 

Казанью,

 

также

 

призывали

или

 

псиовѣдали

 

небесное

 

заступничество

 

свв.

 

князей.

 

Когда

 

въ

теченіп

 

вѣковъ

 

вт,

 

церкви

 

русской

 

возрасло

 

обильное

 

число

 

про-

славленныхъ

 

мужей,

 

разнообразно

 

служивших!,

 

церкви

 

и

 

землѣ

русской

 

изъ

 

горняго

 

міра,

 

вЪра

 

народная

 

выдѣ.тяла

 

изт,

 

сего

 

мно-

гочислеинаго

 

лпка

 

рядъ

 

избранных'!,

 

Божінхъ,

 

которыми

 

преиму-

щественно

 

усвояла

 

общее

 

заступничество

 

для

 

всей

 

земли

русской.

 

Въ

 

этомъ

 

нзбраииомъ

 

ряду

 

впереди

 

другихт,

 

ставились

имена

 

свв.

 

Бориса

 

п

 

Глѣба.

 

Такая

 

вѣра

 

выражалась

 

особенно

 

въ

тяжкую

 

годпиу

 

безгосударства,

 

когда

 

только

 

вѣра

 

спасла

 

Госсію

оть

 

велпчайшихъ

 

смутъ,

 

внутренних!,

 

п

 

впѣшнпхъ

 

враговъ.

Память

 

свв.

 

князей

 

была

 

благодѣтелыіа

 

п

 

для

 

внутренней,

общественной

 

жпзпн

 

Гуси,

 

особенно

 

въ

 

дрешгьйпіее

 

время.

 

При

 

і

|

 

отсутетвін

 

юрпдпческихъ

 

опредѣленныхъ

 

отпопіепій

 

князей

 

друга

1

 

ИБ

 

другу

 

и

 

пароду,

 

много

 

было

 

тогда

 

волнеиій,

 

усобіщъ

 

на

 

землѣ

русской.

 

Для

 

укрощепія

 

ихт>,

 

по

 

характеру

 

вѣка.

 

могли

 

служить

не

 

столько

 

договоры

 

или

 

іоридпческія

 

попятія,

 

развптіе

 

копхъ

пртжаджеяшло

 

будущему

 

времени,

 

сколько

 

образцы,

 

иримѣры,

 

поучп-

тельныя

 

событія.

 

Лучше

 

всего

 

они

 

могли

 

служить

 

и

 

къ

 

охранение

тѣхъ

 

первыхт,

 

началъ,

 

на

 

копхъ

 

дерл;алась

 

тогдашняя

 

граждан-

ская

 

жизнь.

 

Пока

 

гражданскія

 

отношенія

 

князей

 

определялись

 

въ

ііодражаиіс

 

родствепнымъ,— уважсніе

 

къ

 

послѣднпмъ

 

необходимо

|

 

содѣйствовало

 

миру

 

ме;кду

 

князьями,

 

сиокойствііо

 

земли.

 

Такое
|

 

значсніе

 

имѣло,

 

нанрпмѣръ,

 

уваженіе

 

кт,

 

родовому

 

старшинству.

Не

 

напрасно

 

лѣтописцы

 

такъ

 

часто

 

напомпнаіотъ

 

о

 

иемъ

 

князьямъ

русским'!,.

 

И

 

вот"!,

 

вт,

 

св.

 

Борнсѣ

 

киязьямт,

 

дань

 

быль

 

нримѣръ

глубокого

 

уважепія

 

къ

 

старшинству.

   

Когда

 

вѣрпая

 

дружина

 

вы-

Ъ і—»
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зыва.іась

 

пттп

 

съ

 

нимъ

 

иротпвъ

 

Святополка,

 

Борпсъ

 

сказа.тъ:

 

«и

да

 

не

 

будетъ

 

миѣ

 

поднять

 

руку

 

на

 

брата

 

моего

 

старѣйшаго.

Если

 

умерь

 

у

 

меня

 

отецъ,

 

то

 

опъ

 

будетъ

 

мнѣ

 

вмѣсто

 

отца».

II

 

лучше

 

восхотѣлъ

 

пострадать,

 

чѣмъ

 

возстать

 

на

 

старшаго

 

брата,

и

 

тѣмъ

 

какъ-бы

 

освятплъ

 

право

 

старшинства.

 

Дрен".

 

Несторъ

 

п

 

Іаковъ

мнпхъ

 

указываютъ

 

современппкамъ

 

на

 

этотъ

 

ирпмѣръ;

 

а

 

первый

и

 

нпсалъ

 

житіе

 

князей

 

съ

 

тою

 

цѣлію,

 

чтобы

 

показать

 

пользу

 

но-

виновопія

 

младшпхъ

 

старшимъ.

 

Мудрый

 

лѣтоппсецъ

 

хотѣлъ

 

напе-

чатать

 

въ

 

умахъ

 

князей

 

ту

 

мысль,

 

что

 

если

 

свв.

 

братья

 

чрезъ

свое

 

смиреиіе

 

предъ

 

старишмъ

 

лишились

 

княжества

 

и

 

жизни,

 

то

сподобились

 

несравненно

 

большей

 

чести

 

н

 

высшагр

 

блага.

 

«Вп-
дите-ли,

 

братіе,

 

какъ

 

высоко

 

смиреніс,

 

которое

 

нмѣлп

 

святые

 

въ

 

от-

ношении

 

къ

 

старѣйшсму

 

брату:

 

ибо,

 

если

 

бы

 

опп

 

противились

 

ему,

то

 

едвалп

 

бы

 

сподобились

 

отъ

 

Бога

 

чудесиаго

 

такого

 

дара.

 

Есть
теперь

 

много

 

молодыхъ

 

князей,

 

которые

 

не

 

покоряются

 

старѣй-

шпмъ,

 

противятся

 

нмъ

 

и

 

избиваются:

 

они

 

не

 

сподобились

 

такой

благодати,

 

какъ

 

эти

 

святые

 

.

 

Rb

 

другомъ

 

мѣстѣ,

 

сказавъ

 

о

 

ги-

бели

 

братоубійцы,

 

онъ

 

прпбавляетъ:

 

«это

 

Богъ

 

показалъ

 

въ

 

на-

зиданіе

 

князей

 

русскнхъ,

 

что

 

если

 

они,

 

зная

 

о

 

семь,

 

еще

 

дѣлаютъ

тоже,

 

то

 

прпмутъ

 

такую

 

же

 

и

 

еще

 

большую

 

казнь :>.

 

II

 

не

 

могли

і

 

забыть

 

князья

 

этого

 

прпмѣра,

 

а

 

тогдашнее

 

духовенство

 

не

 

опу-

скало

 

случая

 

напомшіать

 

нмъ

 

о

 

пемъ

 

для

 

обличенія

 

и

 

примпренія
враждуіощпхъ

 

князей.

 

Когда

 

князь

 

замыіплялъ

 

смуту,

 

убійство,
то

 

его

 

устрашали,

 

клеймили

 

пменсмъ

 

окаяннаго

 

Святополка,
мрачный

 

образт,

 

котораго

 

не

 

выходнлъ

 

пзъ

 

памяти

 

народной.
Такт,,

 

когда

 

Всеволод!,

 

Ольговпчт,

 

хотѣлъ

 

изгнать

 

Андрея

 

Влади-
мировича

 

пзъ

 

Переяславля

 

въ

 

Курскъ,

 

иослѣдпій

 

говорилт,

 

ему:

разігі,

 

тсбѣ,

 

брать,

 

не

 

довольно

 

держать

 

всю

 

землю

 

русскую

(Всеволод!,

 

быль

 

вслпкнмъ

 

княземъ

 

въ

 

Кіевѣ),

 

что

 

ты

 

хочешь

 

и

•ной

 

волости?

 

.Ѵбей

 

меня— твоя

 

волость,

   

а

 

жпвъ

   

не

   

пойду

  

изъ

I

 

нея.

 

Впрочемт,,

 

въ

 

иашемъ

 

роду

 

это

 

не

 

диво,

 

было

 

такт,

 

и

 

прежде:

Святополкъ

 

за

 

волость

 

убплъ

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

а

 

самъ

 

долго-ли

иожилъ'

 

?

 

Описывая

 

братоубійствешіый

 

умыселъ

 

князей

 

рязаискпхь,

.іѣтоппсецъ

 

говоритъ:

 

«въ

 

1217

 

году

 

Олегъ

 

Владйміровичъ,
князь

 

рязанскій,

 

наученный

 

сатаною

 

на

 

братоубійство,

 

возымѣлт,

>
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-

окаянный

 

помыслъ,

 

имѣя

 

епоспѣіпиикомъ

 

себѣ

 

брата

 

своего

 

Кон-

стантина

 

п

 

съ

 

нпмъ

 

діавола,

 

который

 

ирельстилъ

 

пхъ

 

злокозиен-

иымъ

 

умыс.томъ.

 

Они

 

сказали:

 

когда

 

избіемъ

 

ихъ

 

(братьевъ),

 

то

сами

 

нрпмемт,

 

всю

 

власть.

 

Не

 

вѣдаешь,

 

окаянный,

 

Божьяго

 

стро-

енія, — что

 

Выінпій

 

даетъ

 

власть,

 

кому

 

хотеть,

 

поставляет!,

 

царя

п

 

князя.

 

Что

 

пріялъ

 

Капиь

 

отъ

 

Бога,

 

убивт,

 

брата

 

своего

 

Авеля?

Не

 

ироклятіе —ли,

 

осужденіе

 

и

 

трясепіе?

 

II

 

Ламехт, — не

 

казнь

 

ли

за

 

свою

 

злобу?

 

Или

 

вашъ

 

сродникъ

 

Свитополкъ,

 

убпвъ

 

братьевъ,

не

 

стяжалъ

 

ли

 

пмъ

 

вѣпецъ,

 

а

 

себѣ

 

муку

 

вѣчпую»?

 

Когда

 

Шемя-

ка,

 

уже

 

ослѣпивіпій

 

ве.тпкаго

 

князя

 

Васнлія

 

Васпльеішча,

 

не

 

пе-

' '

 

реставалъ

 

крамолпть, —послѣдпій

 

представп.тъ

 

его

 

дѣло

 

на

 

судъ

духовенства,

 

которое

 

въ

 

соборномт,

 

иос.таиіп

 

Шемякѣ,

 

между

 

нро-

чпмъ,

 

такт,

 

изображаетъ

 

его

 

поступки:

 

с

 

какъ

 

нршпелъ

 

опт,

 

(Вас.

Басил.)

 

на

 

свое

 

государство,

 

тебя

 

діаво.тъ

 

вооружпль

 

па

 

него

 

же-

ланіемъ

 

самоиачальства:

 

разбойнически,

 

какъ

 

ночной

 

тать,

 

напалъ

ты

 

па

 

иеі'0,

 

иреступпвъ

 

крестное

 

цѣловаиіе

 

и

 

иоступпвъ

 

съ

 

нтгь

не

 

хуже

 

древпяго

 

брагоубійпы

 

Каина

 

и

 

окаяпнаго

 

Святополка».

Накопецъ,

 

имя

 

окаяпнаго

 

Святополка

 

усвоялось

 

всякому

 

врагу

земли

 

русской

 

п

 

вт.ры.

 

вт,

 

комт,

 

впдѣло

 

особенную

 

злокозненность:

такимъ

 

образомт,

 

Биргеръ

 

Шведскій,

 

Мамай,

 

Гришка

 

Отреньевъ— -

окаянные

 

Святоію.ткп.

 

Сколько

 

страшент,

 

бы.тъ

 

образъ

 

Святополка,

столько

 

отрадны

 

были

 

образы

 

Бориса

 

и

 

Г.тѣба.

 

Князья,

 

бывнііе
■жертвою

 

смутъ,

 

казней,

 

убійствъ,

 

уподоблялись

 

пмъ,

 

ублажались,

какъ

 

причастипки

 

ихъ

 

чести

 

п

 

блал;енотва.

 

Газсказывая

 

о

 

убіе-
пін

 

Андрея

 

Боголюбскаго,

 

лѣтописецъ

 

обращается

 

къ

 

нему,

 

между

нрочпмъ,

 

ст>

 

слѣдующпми

 

словами:

 

«достойно

 

ирія.тт,

 

ты

 

отъ'

 

Бо-
га

 

побѣдпый

 

вѣпецъ,

 

Андрее,

 

тезоименитый

 

мужеству г,

 

наслѣдо-

вавт,

 

б.тагоумнымъ

 

братьямъ,

 

омывшись

 

вт,

 

кровп

 

своихъ

 

страда-

ній:

 

ибо,

 

если

 

иаиастп

 

иѣтт, —нѣтъ

 

вѣпца,

 

нѣтъ

 

муки—нѣтъ

 

да-

ровъ:

 

всякій,

 

держа щійся

 

добродѣтс.ти,

 

не

 

можетт,

 

быть

 

безъ

 

вра-

говъ;

 

напередъ

 

услышавь

 

о

 

враждебномт,

 

умыс.тѣ

 

иротпвъ

 

тебя,
ты

 

разгорѣлся

 

божествеииымт,

 

духомъ

 

и

 

вмѣиплъ

 

его

 

вт,

 

ннчто>.

Оканчивая

 

свой

 

разсказъ,

 

лѣтоппсецъ

 

говорить:

 

«такт,

 

Господь

угодника

 

своего

 

князя

 

Андрея

 

не

 

туне

 

прпвелъ

 

къ

 

себѣ,

 

хотя

опт,

 

моп,

 

снасти

 

душу

 

и

 

обычнымъ

 

жптісмъ

 

свопмт,;

 

нодалъему
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мученическою

 

кровію

 

омыться

 

отъ

 

грѣховъ

 

н

 

вмѣстѣ

 

съ

 

братья-

ми—Гоманомъ

 

и

 

Давпдомъ

 

ііріитп

 

къ

 

Христу

 

Богу

 

и,

 

водворив-

шись

 

ст.

 

ипми

 

въ

 

раю,

 

сподобиться

 

тѣхъ

 

благъ,

 

ихже

 

око

 

не

 

ви-

дѣ,

 

ухо

 

не

 

слыша

 

и

 

на

 

сердце

 

человѣку

 

невзыдоша».

 

Такое

 

упо-

доблеиіе

 

служило

 

большимъ

 

утѣшеніемъ

 

для

 

князей

 

въ

 

тотъ

 

вѣкъ

опасностей

 

и

 

бранен,

 

такъ

 

что

 

поставленные

 

среди

 

нхъ

 

князья,

кроткіе

 

л

 

братолюбивые,

 

желали

 

имѣть

 

кончину,

 

подобную

 

кончипѣ

Бориса

 

и

 

Глѣба.

Былъ

 

;->тотъ,

 

говорить

 

лѣтописецъ,

 

благовѣрный

 

князь

 

(Яро-

полкь

 

Изяславичъ

 

(21

 

іюля),

 

убитый

 

по

 

злому

 

умыслу

 

въ

 

1086

г.),

 

тпхъ,

 

кротокъ,

 

смпреиъ,

 

братолюбпвъ,

 

давалъ

 

десятину

 

св.

Богородіщѣ

 

отъ

 

своего

 

имѣпія

 

во

 

всѣ

 

годы

 

п

 

всегда

 

молился

 

Бо-

гу,

 

говоря:

 

«Господи

 

Боже

 

мой!

 

иріпми

 

молитву

 

мою

 

и

 

дай

 

мнѣ

смерть

 

отъ

 

чужой

 

руки,

 

какъ

 

двумъ

 

братьямъ

 

моимъ

 

Борису

 

и

Г.гГ.Оу,

 

чтобы

 

своею

 

кровію

 

я

 

омылъ

 

свои

 

грѣхи,

 

пзбылъ

 

суетпаго

свѣта

 

оего,

 

мятежа

 

п

 

вражіеп

 

еѣтп:>.

 

И

 

не

 

лишіілъ

 

его

 

Богъ

 

бла-

гій

 

проспмаго;

 

онъ

 

воснріялъ

 

тѣ

 

блага,

 

пхже

 

око

 

не

 

впдѣ,

 

ухо

не

 

слыша

 

п

 

на

 

сердце

 

человѣку

 

не

 

взыдоша,

 

которыя

 

уготовалъ

Богъ

 

любящнмъ

 

Его».

 

Чтобы

 

утѣшнть

 

вѣру

 

страдальцевъ

 

того

времени

 

и

 

устрашить

 

вшювниковъ

 

ихъ

 

страдапій,

 

Господь

 

являлъ

знаменш

 

чудесной

 

благодати

 

падь

 

страдавшими.

 

Такъ,

 

въ

 

1177

 

г.

владпмірцы

 

въ

 

іюрывѣ

 

міцеиія

 

Мстиславу

 

и

 

Яронолку

 

Ростпслави-
чамъ

 

ослѣиилн

 

нхъ,

 

пли,

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

повредили

 

ішъ

 

глаза.

Всеволод!.

 

Юрьевичъ

 

отнустилъ

 

песчастныхъ

 

киязей

 

въ

 

южную

Русь:

 

<п

 

ведены

 

они

 

были

 

слѣпые

 

п

 

съ

 

гпіюіцнміі

 

глазами;

 

до-

стигши

 

Смоленска,

 

пришли

 

па

 

Смядыін.

 

въ

 

церковь

 

св.

 

мученп-

коігь

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

п

 

здѣсь

 

тотчасъ

 

постигла

 

ихъ

 

благодать
Божія

 

и

 

св.

 

Владычицы

 

нашея

 

Богородицы

 

и

 

свв.

 

новоявлепныхъ

мученпковъ

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

и

 

здѣсь

 

они

 

нрозрѣли».

 

Прпсутствіе
чудесной

 

помощи

 

отъ

 

свв.

 

киязей

 

видѣлп

 

современники

 

и

 

въ

 

тѣхъ

случаяхъ,

 

когда,

 

напр.,

 

кшізь,

 

на

 

котораго

 

несправедливо

 

нападали

другіо,

 

побѣждалъ

 

ихъ

 

съ

 

силами

 

гораздо

 

меньшими,

 

чѣмъ

 

силы

;

 

і!ослТ,дші\ъ.

 

Въ

 

1073

 

году

 

ополченіе

 

Суздальское

 

при

 

20

 

кпязь-

пхь

 

прішыо

 

войною

 

въ

 

Кісвъ:

 

занявъ

 

его,

 

приступили

 

къ

 

Выш-
Г0 1 И) ДУ,

 

щѣ

 

затворился

 

Мсттіславъ

 

храбрый

 

съ

 

пѣсколышмп

 

киязь-
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ямп

 

п

 

неболыпею

 

силою.

 

Но

 

доблестный

 

Мстиславъ

 

уиовалъ

 

па

іючиншпхъ

 

здѣсь

 

свв.

 

князей.

 

Между

 

тѣмъ

 

Суздальское

 

ополченіе,

вѣроятпо,

 

высказывало

 

много

 

буйства

 

и

 

спѣси.

 

Когда

 

началась

 

бптва,

Мстиславъ

 

бросается

 

въ

 

среду

 

своей

 

дружины

 

и

 

говорить:

 

с

 

бра-

ля,

 

уповайте

 

на

 

милость

 

Божію

 

и

 

на

 

помощь

 

свв.

 

мученпковъ

 

Бо-

риса

 

п

 

Глѣба»!

 

Смятые

 

полки

 

противников'!,

 

скоро

 

обратились

 

въ

бѣгство.

 

Видя

 

это,

 

Мстиславъ

 

восхвалилъ

 

всемилостпваго

 

Бога

 

и

свв.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

невидимо

 

норажавшпхъ

 

и

 

ітіавшихт.

 

ихъ.

Благоговѣніе

 

къ

 

памяти

 

свв.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

произвело

 

обычай

клясться

 

при

 

гробѣ

 

ихъ

 

въ

 

соблюдете

 

взаимных!,

 

договоров!.,

 

ко-

торые

 

должны

 

были

 

сдерживать

 

усобицы

 

кияжсскія.

 

Такъ,

 

напр.,

когда

 

Ярополкъ

 

Ярополчпчъ,

 

восвавшій

 

противъ

 

Святонолка,

 

былъ

захвачен!,

 

и

 

окованъ.

 

мнтрополнтъ

 

и

 

игумены

 

выпросили

 

ему

свободу,

 

привели

 

его

 

къ

 

ракѣ

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

и

 

взяли

 

съ

 

него

клятву

 

въ

 

томь,

 

что

 

впередъ

 

не

 

будетъ

 

воевать

 

въ

 

волостяхъ

Святонолка.

 

Вячеславт.

 

Владиміровпчъ

 

н

 

іілемяппикь

 

его

 

Мзяславъ

Мстиславичъ,

 

скрѣпляя

 

взаимное

 

дружество,

 

цѣловали

 

крестъ

 

па

гробѣ

 

свв.

 

мученпковъ

 

въ

 

томь,

 

что

 

Изяславъ

 

будетъ

 

пмѣть

 

Вяче-

слава

 

отцомъ,

 

а

 

Вячеславъ

 

его— сыномъ.

 

В.ііяніе

 

памяти

 

свв.

 

Бо-
риса

 

и

 

Глѣба

 

было

 

еще

 

благодѣтельнѣе

 

по

 

отношоііію

 

къ

 

нрав-

ственной

 

жизни

 

вообще.

 

Свв.

 

князья

 

стали

 

мучениками

 

потому,

что

 

были

 

высокими

 

христіанами.

 

Вѣра

 

внушила

 

пмъ

 

святое

 

му-

жество

 

къ

 

припятію

 

мученичества.

 

Воспріимчпвымъ

 

душамъ

 

ио-

выхъ

 

христіанъ

 

русскихъ

 

нельзя

 

было

 

не

 

назидаться,

 

воспоминая

любовь

 

свв.

 

князей

 

ко

 

Христу,

 

усердіе

 

къ

 

слову

 

Божію,

 

Богослу-

жепію,

 

молитвѣ.

 

ихъ

 

добросердіе,

 

незлобіе,

 

цѣломудріе

 

и

 

другія
добродѣтели,

 

которыя

 

восхваляли

 

въ

 

пихт,

 

благочестивые

 

сказате-

ли.

 

Такое

 

пазндапіс

 

прежде

 

всего

 

открывалось

 

для

 

князей,

 

какъ

сродииковъ

 

свв.

 

мученпковъ.

 

Это

 

святое

 

родство,

 

начинаясь

 

род-

ствомъ

 

съ

 

равпоапостолыіымт,

 

Владпміромъ,

 

съ

 

течепіемт,

 

времени

восполнялось

 

новыми

 

святыми

 

лицами

 

изъ

 

его

 

племени.

 

Дрсвніе
сказатели

 

блаі'оразумно

 

указывали

 

на

 

это

 

киязьямъ,

 

открывая

здьсь

 

для

 

пихт,

 

н

 

наслѣдствснную

 

славу

 

и

 

иаслѣдственное

 

блпго-

честіе.

 

И

 

если

 

первая

 

была

 

утѣшптельпа,

 

то

 

второе

 

обязательно.

Мы

 

знаемъ,

   

что

 

князья,

   

пмѣвшіе

 

особенную

   

любовь

   

къ

 

своимъ
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святымъ

  

сродникамъ,

   

отличались

   

духомъ

   

высокаго

   

благочестія,

развивавшимся

   

подъ

 

вліяніемъ

   

этой

 

любви

   

и

   

памяти,

 

такъ

 

что

иногда

 

называли

 

ихъ

 

именно

 

подражателями

 

свв.

 

Борису

 

и

 

Глѣбу.

Евязья

 

очень

 

любили

 

давать

 

двумъ

 

сряду

 

сыиовьямъ

 

свопмъ

 

име-

на

 

Боржса

  

и

 

Глѣба,

   

какъ,

   

напр.,

   

великій

 

князь

   

Всеволодъ

   

3,

Смоленскій

 

князь

 

Ростислав'!.

 

Мстиславичъ

 

и

 

друг.,

 

выражая

 

тѣмт,

вѣру

 

въ

 

духовное

 

общеніе

 

съ

 

святыми

 

сродниками

 

своими,

 

и,

 

ко-

нечно,

 

эта

 

вѣра

 

была

 

для

 

пнхт,

 

назидательна.

 

Такими-то,

   

между

прпчпмъ,

   

путями

 

образовалось

 

то

   

необходимое

 

требованіе

 

право-

славная

   

парода

 

русскаго,

   

что

 

князья

 

и

 

цари

 

его

   

должны

 

быть

ревнителями

 

благочестія.

   

Сила

 

виечатлѣнія,

   

которая

   

получалась

при

 

воспомпнаніп

 

о

 

свв.

 

кпязьяхъ,

 

пхъ

 

добродѣтеляхъ,

 

мученпче-

отвѣ

 

возрастала

   

еще

   

отъ

 

того,

   

что

   

нравственный

   

образъ

   

пхъ

представлялся

   

въ

  

какой-то

   

красотѣ

 

и

 

свѣлсестн.

 

Самыя

 

отдель-

ный

 

черты

 

ихъ

 

жизни,

 

особенно

 

послѣднихъ

 

дней

 

и

 

часовъ

 

нредъ

мученнчествомъ,

 

трогіітелыіы

 

п

 

прекрасны.

 

И

 

къ

 

достоинству

 

древ-

нихъ

 

писателей

 

нашихъ

   

надобно

 

замѣтнть,

   

что

 

они

 

чувствовали

нравственную

 

красоту

 

образа

 

свв.

 

князей,

 

ихъ

 

жизни

 

и

 

кончины,

п

 

художественно

 

начертили

 

этотъ

 

образъ

   

для

 

духовпаго

 

паслаж-

ден'ш

 

и

 

пазиданія

 

хрпстіаііъ

 

русскихъ.

 

Вотъ

 

почему

 

сказанія

 

эти,

перейдя

 

въ

 

лѣтопнси,

 

сборники,

 

прологп

 

п

 

проч.,

 

были

 

такъ

 

рас-

пространены

 

въ

 

древней

 

Руси.

  

А

 

какъ

 

распространено

 

было

 

ска-

пан

 

іе

 

о

 

жизни,

 

страданіяхъ

 

и

 

чудесахъ

 

свв.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

это

можно

 

видѣть

 

пз'ь

 

того,

 

что

 

оно

 

(сказаніе)

 

внесено

 

въ

 

армяпскія
Чстыі-Мппеи

 

(йайсмавурт,),

 

и

 

это

 

единственное

 

жизнеоипсаніе

 

рус-

ским,

 

святыхъ,

   

записанное

 

въ

 

упомяпутыя

 

книги.

 

(Сказаиіе

 

это

напечатано

 

въ

 

русск.

 

Архивѣ

 

1877

 

г.

 

Ц

 

3,

 

Ѳ.

 

Эмипымъ).

 

Сказа-
иіе

 

это

 

занесено

 

вт,

 

Армеиію

   

кѣмъ

 

либо

 

изъ

 

армянъ,

  

проживав-

ших!,

 

въ

 

Ёіевѣ,

 

и

 

но

 

возвращеніи

 

сообщнвшимъ

 

опое

 

составителю

Четь-Минеи:

 

а

 

армяне,

 

какъ

 

видно

 

пзъжитія

 

пр.

 

Агапита

 

(1

 

іюня),
проживали

 

въ

 

Кіевѣ

 

съ

 

XI

 

в.

 

Прекрасное

 

изображеніе

 

жизни

 

свв.

киязей

 

подало

 

мысль

 

позднѣйшимъ

 

еппсателямъ

 

ихъ

 

жптія

 

состав-

лять

 

и

 

прилагать

 

къ

 

ннмъ

 

картины

 

(изображсиія),

   

гдѣ

 

представ-

лялись

 

отдѣлыіыя

 

черты

   

нослѣднихъ

 

дней

 

яспзни

 

и

 

кончины

 

свв.

мученпковъ,

 

а

 

также

 

обстоятельства

 

чудеснаго

 

открытія

 

п

 

иерене-
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—

сепія

 

мощей

 

нхт>.

   

Этпми

   

картинами

   

услаждалась

   

и

   

назидаласі,

I

    

благочестивая

 

мысль

 

нравославныхъ

 

предковъ

 

нашихъ.

.1

          

Замѣтимъ

 

еще,

 

что

 

вслѣдъ

   

за

 

людьми

 

книжными

   

и

   

простой

:|

 

пародъ

 

передава.тъ

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родт,

 

память

 

свв.

 

князей

 

въ

 

ду-

ховныхт.

 

стпхахъ

 

или

 

пѣсняхъ,

 

которые

 

составлялись

 

имъ

 

отъ

избытка

 

сердца,

 

выливались

 

изъ

 

души

 

простой,

 

искренней,

 

набожной,

а

 

также

 

вт,

 

иословпцахъ,

 

который

 

выражаютт,

 

его

 

вѣру,

 

унованіе

и

 

благоговѣніе

 

къ

 

святымт,

 

книзьямъ.

 

Особенно

 

извѣстны

 

двѣ

 

по-

словицы— одна

 

на

 

Украйпѣ,

 

другая

 

въ

 

западиомъ

 

краѣ.

 

На

 

Украй-

пѣ:

 

<иа

 

Глѣба

 

и

 

Бориса

 

за

 

хлѣбт,

 

не

 

берпся».

 

Ибо

 

здѣсь

 

счи-

тается

 

болынимт,

 

грѣхомъ

 

приниматься

 

за

 

полевыя

 

работы

 

въ

празднпкъ

 

свв.

 

князей — 24

 

іюля,

 

хотя

 

въ

 

обіцемъ

 

у потреблен^

церкви

 

опт,

 

и

 

не

 

пмѣетт,

 

такого

 

зиаченія,

 

какъ

 

другіе

 

праздники.

|

 

Вт,

 

западномт,

 

Kpat,—въ

 

народѣ

 

есть

 

мнѣпіе,

 

что

 

если

 

кто

 

рабо-

таешь

 

въ

 

этотъ

 

празгдпикъ

 

по

 

своей

 

волѣ

 

пли

 

но

 

прииужденію-

 

со

стороны

 

хозяина

 

владельца,

 

то

 

виновный

 

будетъ

 

наказанъ.

 

Въ

особенности

 

говорить,

 

что

 

скошенное

 

сѣно,

 

собранный

 

въ

 

этотъ

праздпнкт,

 

хлѣбь

 

не

 

пойдутъ

 

вт,

 

прокъ,

 

а

 

будутъ,

 

напр.,

 

смочены

п

 

испорчены

 

дождемь

 

и

 

т.

 

под.

 

Все

 

это

 

и

 

выражается

 

въ

 

посло-

|

 

впцѣ:

 

«Борисе,

 

самъ

 

боронпсе».

 

(II.

 

Малышевскій,

 

Воскресное

 

Чте-

^

     

ніе

 

за

 

1861

 

годъ).

|

           

Имена

 

свв.

 

Бориса

 

п

 

Глѣба— перешли

   

въ

 

народный

 

сказанія,
|

    

въ

 

коих'ь

 

свв.

 

мученики

 

изображаются

 

героями— богатырями,

 

охра-

няющими

 

землю

 

русскую

 

не

 

только

 

отъ

 

враговъ—людей,

 

по

 

и

 

отъ

|

    

чудовпщъ— змѣй.

 

(См.

 

сказаніе

 

о

 

Зміевомъ

 

Валѣ,

 

Атеией,

 

1858

 

г.,

I

    

Ш

 

30,

 

стр.

 

211).
|

          

Какъ

 

велико

 

было

 

уваженіс

   

къ

 

свв.

 

Борису

  

и

  

Глѣбу

 

и

 

въ

  

|
|

 

позднѣйіііее

 

время,

 

іиідпо

 

пзъ

 

того,

 

что

 

въ

 

Москвѣ

 

вт,

 

17

 

вѣкѣ

|

 

почптаніе

 

ихъ

 

ставилось

 

выше

 

памяти

 

вселенскаго

 

святителя

 

Аѳа-

пасія

 

вслпкаго,

 

архіепискоиа

 

Алексапдрійскаго,

 

коему

 

празднованіе
совершается

 

ЩШ

 

2

 

мая.

 

Ради

 

праздиованія

 

свв.

 

Бориса

 

нГлѣба

2

 

ма,ч,

 

память

 

святители

 

Аоанасія

 

велпкаго

 

переносилась

 

на

 

дру-

гой

 

день.

 

Такт,,

 

вт.

 

Уставѣ

 

Москов.

 

большого

 

Успенскаго

 

собора
(ок.

 

1637

 

г.)

 

иодъ

 

2

 

числомь

 

мая

 

замѣчено:

 

-"-Анаиаспо

 

великому,

егда

 

но

 

вмѣстно

 

вкупѣ

 

пѣтп

 

Борису

 

и

 

Рлѣбу

 

трезвонь

  

большой,



2

   

МАЯ.

39

благоігьстъ

 

въ

 

ревуть;

 

а

 

буде

 

пойдетъ

 

государь

 

царь

 

на

 

Арбатъ,

п

 

ему

 

государю

 

звонъ>.

 

(Тимоѳеевъ,

 

Русск.

 

Истории,

 

бпбліотека,

Ш,

 

77)

 

').

 

Такимъ

 

образомь,

 

2

 

мая,

 

ради

 

памяти

 

свв.

 

страсто-

терицгіп.

 

князей

 

Борпса

 

и

 

Рлѣба,

 

былъ

 

большой

 

празднпкъ.

 

Въ

честь

 

свіі.

 

князей-мученпковъ

 

подъ

 

2

 

чпсло

 

мая

 

въ

 

старнішыхь

служебн.

 

мппеяхъ

 

за

 

м.

 

май

 

номѣщалась

 

служба,

 

особая

 

отъ

службы,

 

находящейся

 

подъ

 

21

 

чпсломъ

 

іюля;

 

къ

 

сожалѣнію,

служба

 

свв.

 

Борису

 

ц

 

Глѣбу

 

въ

 

ныиѣ

 

пздаваемыхъ

 

мѣсячныхъ

шшоііхъ— опущена

 

(и

 

не

 

печатается)

 

2 ).

 

Вт,

   

ТІкоііоппсномъ

 

под-

х )

 

На

 

Арбатѣ,

 

или

 

у

 

Арбатскихъ

 

воротъ,

 

находится

 

церковь

 

въ

 

честь

свв.

 

благовѣрныхъ

 

князей

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

построенная

 

въ

 

1521

 

г.

 

велпкимъ

кпяземъ

 

Васпліемъ

 

Ивановичемъ

 

(въ

 

благодарственное

 

восномпнаніе

 

отра-

жепія

 

отъ

 

предѣловъ

 

Московскаго

 

княжества

 

татаръ

 

полощію

 

свв.

 

етрасто-

терпцевъ);

 

эта

 

церковь

 

была

 

впослѣдствіи

 

перестроепа

 

въ

 

1764

 

г.

 

графомъ

А.

 

II.

 

Кестужевьшъ-Рюмпнымъ.

 

Въ

 

Ыосквѣ,

 

кромѣ

 

этой

 

церкви,

 

есть

 

и

 

дру-

гія,

 

посвященныя

 

памяти

 

свв.

 

мучепиковъ-князѳй

 

Бориса

 

и

 

Глѣба.

 

При

церкви,

 

посвященной

 

св.

 

равноапостольному

 

князю

 

Владиміру,

 

устроепъ

придѣлъ

 

въ

  

честь

 

его

 

свв.

 

сыновей

 

Бориса

 

и

 

Глѣба.

-)

 

Въ

 

служебной

 

мипеѣ

 

(за

 

май)

 

1645

 

года

 

подъ

 

2

 

чпсломъ

 

мая

 

помѣ-

щепо:

 

.Служба

 

святую

 

мученику

 

князей

 

русскихъ,

 

обою

 

брату

 

по

 

плоти

Бориса

 

п

 

Глѣба,

 

нареченпыхъ

 

въ

 

.:в.

 

крещепія

 

Романъ

 

и

 

Давпдъ".

 

Эта

 

Г

слуасба

 

начинается

 

стихирою

 

на

 

Господи

 

воззвахъ:

 

„Радуйся

 

и

 

всселися.

Вышеграде,

 

красуйся

 

и

 

радуйся

 

святая

 

церкви...

 

тѣмъ

 

днесь

 

всп

 

почитаемъ,

честное

 

тѣлесе

 

ваю

 

славная,

 

Христу

 

помолптася,

 

даровати

 

душамъ

 

нашимъ

миръ

 

it

 

велію

 

милость".

 

Тропарь

 

(на

 

2

 

мая)

 

свв.

 

Борису

 

и

 

Глѣбу

 

(гл.

 

4):

„Днесь

 

церковная

 

расширяются

 

пѣдра,

 

пріемлюще

 

богатство

 

божественный

благодати:

 

веселятся

 

россійстіп

 

соборп,

 

видяще

 

преславная

 

чудеса,

 

яже

 

тво-

рпта

 

прпходящымъ

 

къ

 

вамъ

 

съ

 

вѣрою.

 

святіи

 

чудотворцы

 

Борисе

 

п

 

Глѣбе,

молите

 

Христа

 

Бога

 

спасти

 

души

 

наша".

 

Ь'ондакъ

 

(подъ

 

2

 

мая)

 

гласъ

 

4-й:

э Явнся

 

днесь

 

земли

 

Россійстѣй

 

благодать

 

псцѣлеиій

 

всѣмъ

 

къ

 

вамъ

 

бла-

женпін

 

вѣрото

 

прнходящимъ

 

подаваема,

 

Романе

 

и

 

Давиде,

 

тѣмъ

 

же

 

вамъ

вопіемъ:

 

радуйтеся

 

заступницы

 

наши

 

тепліи".

 

(Тропарь

 

и

 

кондакъ,

 

помѣ-

Щепные

 

свв.

 

Борису

 

іі

 

Глѣбу

 

подъ

 

24

 

числомъ

 

іюля,

 

начинаются

 

словами:

„Правдивая

 

страстотерпца,

 

п

 

истинная

 

Евапгелія

 

Христова

 

послушателя,..."

I

 

„Возсія

 

днесь

 

преславная

 

память

 

ваша,

 

благородніп

 

страстотерпцы

 

Христовы,

Романе

 

и

 

Давиде....".

 

Пареміи,

 

утренпее

 

и

 

лптургійное

 

евангел.

 

чтенія,

 

апостолъ,

а

 

также

 

литійныя

 

и

 

хвалитпыя

 

стихиры

 

однѣ

 

и

 

тѣже

 

2

 

мая

 

и

 

24

 

іюля;

 

все

 

же

остальное

 

въ

 

службѣ

  

2

  

мая

 

отлично

 

отъ

 

службы

  

24

 

іюля.

   

Канонъ

   

одинъ

!
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подъ

 

2

 

мая

   

сказано:

   

«Перенесете

   

честпыхъ

   

мощей

  

|
святыхъ

   

страстотерпцевт.

  

Россійекихъ

   

князей

   

Бориса

   

и

 

Глѣба;

подобіе

 

пхъ

 

зрп

 

іюля

 

въ

 

24

 

день.

 

Борись — нодобіемъ

 

русъ,

 

власы

мало

 

съ

 

ушей,

 

брада

 

не

 

велика,

 

акп

 

Косьмипа,

 

на

 

главѣ

 

шапка,

опушка

 

черная

 

соболья,

 

ризы

 

на

 

немъ

 

кияжескія,

   

шуба

  

бархат-

  

I
пая,

 

выворотъ

 

черной

 

соболей,

 

исподняя

 

рпза

 

зеленая

 

камчатная,

  

J

вт.

 

рукѣ

 

кресть,

 

въ

 

другой

 

мечь

   

вт,

 

пожиахъ. —Глѣбъ

 

нодобісмъ

младъ,

 

лпцемъ

 

бѣлъ,

 

власы

 

съ

 

ушей

 

кратки

 

малы,

   

очень

  

кудре-

  

I
ваты,

 

на

 

г.тавѣ

 

шапка,

 

опушка

   

соболья,

   

рпзьі

   

кпяжескія,

  

иіуба

  

I
камчатная,

 

выворотъ

 

соболей,

 

исподняя

 

риза

 

лазоревая

 

камчатная,

  

I
вт,

 

рукѣ

 

крсстъ,

 

вт,

 

другой

 

мечь

 

въ

 

ножнахъ;

   

у

 

ббѣихъ

  

на

 

по-

  

|

гахъ

 

сапогп»

 

(Фн.тимоновъ,

 

стр.

 

397 — 398).
Свв.

 

страстотерпцы

 

Борись

 

и

 

Рлѣбъ

 

были

 

первыми

 

въ

 

Россіп

признаны

 

за

 

святыхъ,

 

и

 

вскорѣ

 

иослѣ

 

ихъ

 

мученической

 

кончины

  

1
былъ

 

установленъ

 

вт,

 

честь

 

ихъ

 

нразднпкъ,

   

не

 

мьстный

  

только,

  

I
а

 

общецерковный

   

(см.

 

о

 

семь

   

24

   

іюля).

   

Вт,

   

скоромь

   

времени

   

■

послѣ

 

сего

 

была

 

составлена

 

п

 

служба

 

пмъ.

   

Псрвымъ

  

соетавпте-

лемъ

 

службы

 

свв.

 

Борису

 

и

 

Г.іѣбу

 

считаютъ

 

Кіевскаго

  

митропо-

лита

 

Іоанііа

 

2-го

 

(у

 

1089

 

г.).

 

Служба

   

ст.

  

его

   

ноднпсыо

  

нахо-

  

]

дптся

 

вт,

 

польской

  

служебной

   

Миисѣ

   

12

   

вѣка

   

(въ

   

Бпб.ііотекѣ

 

,

Москов.

 

Спнодалыюй

 

Тииографін,

   

235 —-1259):

   

^МѢсяца

  

тогоже

 

,■

(ію.тя)

 

вт,

 

24.

   

Творспіе

   

Іоанпа

   

митрополита

   

Русскаго

   

святымъ

   

;

мучеппкомъ

 

Борпсу

 

и

 

Глѣбу^.

 

Служба

 

нта

 

напечатана

   

въ

  

1-мъ

 

]
томѣ

 

(1

 

полов.)

 

Нсторін

 

русск.

 

церквп

 

Е.

   

Ролубпнскаго.

 

(429—

  

I
434).

 

Эта

 

слул;ба

 

(а

 

именно:

 

1,

 

2

 

и

 

3

 

стихиры

 

па

 

вел.

 

вечериѣ,

  

I
стихиры

 

на

 

стпховнахь,

 

сѣдалеиъ,

 

хвалитныя

 

стихиры

 

и

 

2-й

 

ка-

 

I

(съ

 

ирмосомъ:

  

Сокрушившему

 

брани

 

мышцею

 

высокою,...)

  

пачпнается

 

слѣ-

   

I
дующимъ

 

стихомъ:

   

я Похвалимъ,

 

вѣрніи,

  

преславную

 

и

 

честную

 

двоицу,

 

пре-

   

|
хвальпз'ю

 

мученику

 

Романа

 

и

 

Давида;

    

пма

   

же

   

Христосъ

    

просвѣти

   

всю

   

|
стран}'

 

рз'сскую".

  

Въ

 

службѣ

 

свв.

 

князья

 

называются

 

то

 

хрнстіанскпмп

 

име-

   

|

нами

  

(Романъ

 

и

 

Давидъ),

    

то

   

прежними

    

языческими

   

(Борисъ

   

и

   

Глѣбъ)

   

I
безразлично.

 

Такъ,

 

въ

  

1-й

  

пѣспи

 

они

 

названы

 

(какъ

 

выше

 

приведено)

 

Ро-
мапомъ

 

и

 

Давидомъ,

 

а

 

въ

 

3-й

 

пѣспн

 

канона—Борнеомъ

 

и

 

Глѣбомъ:

  

„Сея -

тѣй

 

рацѣ

 

ваю

 

честпѣй,

 

имуще

 

въ

 

себѣ

 

дары

 

благодатный,

   

преславная

 

тѢ-

леса

 

ваю

 

святая

 

мученика

 

Борисе

 

и

 

Глѣбе,

 

врача

 

неду^жнымъ".
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поит,,

 

котораго

 

1-й

 

стпхь:

 

«Даждь

 

ми

 

отнустъ

 

мпогихъ

 

прегрѣ-

іпеній

 

мопхъ,

 

Спасе,... •-■

 

печатается

 

въ

 

настоящее

 

время

 

подъ

 

24

чнсломт,

 

ію.тя.

 

Не

 

пзвѣстио,

 

кому

 

прпиадлежитъ

 

служба,

 

помьщав-

шаяся

 

въ

 

прежнпхъ

 

служебныхъ

 

минеяхъ

 

иодь

 

2

 

чпсломъ

 

мая;

но

 

изъ

 

содержанія

 

ея

 

видно,

 

что

 

она

 

была

 

составлена

 

до

 

наше-

сти

 

і

 

и

 

на

 

Кіевт.

 

татаръ

 

п

 

разрушепія

 

ими

 

Вышгорода

 

и

 

бывшей

in,

 

:>пімъ

 

городе

 

Борисоглѣбской

 

церкви.

 

Начинается

 

эта

 

служба

обращепісмъ

 

къ

 

городу:

 

«Радуйся

 

и

 

веселпся,

 

Вышеграде...

 

(1-й

Ьтихъ

 

па

 

Роснодп

 

воззвахъ):

 

«Вторый

 

Солупь

 

(см.

 

26

 

окт.)

 

ра-

дуется,

 

въ

 

странѣ

 

Русстѣй,

 

Вышеградъ

 

славный,...

 

(3-й

 

стихъ

5-й

 

иѣсип

 

канона).

 

«Свѣтелъ

 

вопистпиу

 

п

 

иречестеиъ

 

Вышеградъ,

превыше

 

бо

 

всъхъ

 

градовъ

 

прсвознесеся,

 

имый

 

вт,

 

себѣ

 

нречест-

пую

 

церковь,

 

въ

 

тоже

 

препесеиа

 

быста,

 

бисера

 

мпогоцѣнная»

(4-й

 

стихъ

 

3-й

 

иѣсііи

 

канона)

 

п

 

др.

 

Далѣе,

 

вт,

 

Вышгородв

 

упо-

минается

 

церковь

 

въ

 

честь

 

свв.

 

мученпковъ,

 

«дивная

 

во

 

истину>.

Известно,

 

что

 

первая

 

деревянная

 

церковь

 

въ

 

Вышгородѣ

 

была
построена

 

Ярославомъ

 

мудрымъ

 

(-

 

1054

 

г.)

 

и

 

посвяще-

на

 

св.

 

Васплію

 

Великому:

 

а

 

когда

 

эта

 

церковь

 

обветшала,
то

 

на

 

мѣсто

 

ея

 

была

 

выстроена

 

другая,

 

тоже

 

деревянная,

 

по

 

уже

въ

 

честь

 

свв.

 

мучеішковъ

 

Бориса

 

пГлѣба,

 

великпмь

 

княземъ

 

Изя-
славомт,

 

Ярославпчемъ.

 

Впос.тѣдствіп

 

вел.

 

князь

 

Владпміръ

 

Всево-
лодовпчъ

 

Мопомахь

 

вт,

 

1115

 

году

 

построить

 

каменную

 

велико-

лепную

 

церковь

 

въ

 

честь

 

свв.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба.

 

По

 

всей

 

вѣроят-

ностн,

 

составитель

 

канона

 

(на

 

2-е

 

мая),

 

обращаясь

 

съ

 

востор-

женными

 

чувствами

 

удпвлеиія:

 

«Радуйся,

 

святая

 

церкви,

 

дивная

въ

 

правду

 

(3-я

 

стпхнра

 

на

 

Росподп

 

воззвахъ),

 

называетъ

 

эту

церкоиі,

 

преславпою

 

(1-й

 

стихъ

 

на

 

Росподп

 

воззвахъ

 

и

 

друг.).

 

Далѣе,

въ

 

службѣ

 

упоминаются

 

побѣды

 

падь

 

потными

 

(«вы

 

бо

 

сокрушпета

поганстіп

 

полки >,

 

2-й

 

стпхъ

 

на

 

Росподп

 

воззвахъ);

 

а

 

пзвѣстио,

 

что

лѣтописцы

 

такимъ

 

выраженіемъ

 

(поганы)

 

обозначают-!,

 

печенеговт,

п

 

половцевъ,

 

которыхъ

 

побѣдплъ

 

Владпміръ

 

Мопомахь.

 

Въ

 

с.тужбѣ

не

 

разъ

 

упоминается

 

о

 

нрогііаніи

 

полковъ

 

иевѣрныхъ

 

(«прогонпми
оываютъ

 

исвѣрныхь

 

полцы,

 

поеобіемъ

 

ваю:>),

 

о

 

побѣдѣ

 

падь

 

со-

противнымъ

 

врагомт,

 

(па

 

стпховпахъ

 

и

 

др.);

 

а

 

все

 

это

 

можетъ

 

быть
относимо

 

къ

 

знаменитому

 

вел.

 

князю

 

Владпміру

 

Мономаху,

 

кото-

і
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рый,

 

имѣя

 

особенную

 

любовь

 

къ

 

свв.

 

Борису

 

и

 

Глѣбу,

 

вт,

 

свое

время

 

одсря;алт,

 

много

 

побѣдъ

 

надъ

 

своими

 

врагами.

 

Состаіште-

лемъ

 

этой

 

службы,

 

вѣроятио,

 

быль

 

прей.

 

Грпгорій,

 

иодішжннкъ

Іііевопечерскіп,

 

извѣстиый

 

творецъ

 

капоиовъ

 

(см.

 

япв.

 

8).

 

Твор-

цомъ

 

капоиовъ

 

опт.

 

быль

 

пазвапъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

службы

 

и

 

пѣс-

ноиѣнія

 

на

 

тѣ

 

дни,

 

которые

 

положено

 

было

 

праздновать,

 

нисаны

были

 

нмъ.

 

Вт,

 

числѣ

 

такихт.

 

службъ— пропзвсдсиій

 

пр.

 

Грпгорія,

бсзъ

 

всякаго

 

сомпѣнія,

 

признается

 

слул;ба

 

т.

 

равноапостольному

князю

 

Владпміру

 

(15

 

ію.ія).

 

Е.му

 

же

 

принадлежать,

 

вѣроятно,

 

и

служба

 

свв.

 

Борису

 

и

 

Глѣбу

 

па

 

2-е

 

мая.

 

Торжество

 

оевященія

величественной

 

церкви,

 

построенной

 

въ

 

Вышгородѣ

 

Владиміромъ

Мономахомъ,

 

было

 

вт.

 

1115

 

году,

 

а

 

прен.

 

Ррнгорій

 

скончался

 

не

ранѣе

 

1120

 

года.

 

На

 

24

 

іюля

 

въ

 

честь

 

свв.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

была

 

составлена

 

уже

 

служба

 

(св.

 

мптрополптомт,

 

Кіевскимъ

 

Іоан-

іюмь

 

2-мъ);

 

па

 

2-е

 

мая

 

не

 

было

 

еще

 

службы

 

и,

 

вѣроятно,

 

этотъ

недостатокт,

 

восполнень

 

быль

 

пр.

 

Ррнгоріемъ

 

пли

 

но

 

собственному

и;елаиію,

 

плп

 

же

 

по

 

побужденію

 

къ

 

тому

 

со

 

стороны

 

великаго

кпязя

 

пли

 

же

 

митрополита

 

(Нпкпфора).

 

При

 

разсмотрѣпіп

 

службы

св.

 

равноапост.

 

В.іадиміру

 

и

 

службы,

 

составленной

 

вт,

 

честь

 

свв.

 

Бориса

п

 

Г.гвбн,

 

можно

 

находить

 

черты

 

сходства,

 

а

 

слѣд.

 

п

 

прпнадлелшости

обонхт,

 

каионовь

 

одному

 

творцу.

 

«Веселится

 

и

 

радуется

 

велій
градъ

 

твой

 

Іііевь...

 

Тюдіс

 

Рюстіп

 

пріидите

 

къ

 

чсстнѣй

 

церкви

 

Вла-

диміра,

 

преблая;епнаго

 

великаго

 

князя. ..

 

Произрасти

 

иамъ

 

(Вла-
днміръ)

 

свои

 

чсстпіи

 

лѣтораслп

 

(Бориса

 

и

 

Глѣба),

 

тѣмт,

 

и

 

мы

любовію

 

нразднуемь,

 

да

 

молятся

 

Богу

 

князсмъ

 

нашимъ

 

нодатп

побѣды

 

на

 

поганил

 

враги...

 

(изъ

 

слул;бы

 

св.

 

Владимфу).

 

Въ
слуягбѣ

 

свв.

 

Борису

 

и

 

Глѣбу:

 

«Радуйся

 

и

 

веселися

 

Вышеграде...

Днесь

 

убо

 

сошедшеся

 

многостояніе

 

церковное

 

пѣсньми

 

хваляще

самодерлща

 

Владиміра...

 

оть

 

него

 

же

 

миогосвѣт.іая

 

два

 

свѣтила

пропзыдоста

 

Борись

 

съ

 

Рлѣбомъ...

 

(стихъ

 

по

 

50

 

пс);

 

выраженіе
честный

 

перѣдко

 

употребляется

 

въ

 

отношепіи

 

къ

 

тѣламъ

 

свят.

 

муч.

Бориса

 

и

 

Рлѣба,

 

нхъ

 

гробішцѣ

 

(ракѣ) ;

 

церкви

 

и

 

т.

 

д.

 

Не

 

разъ

упоминаются

 

вт,

 

службѣ

 

поганые

 

и

 

побѣда

 

надъ

 

ними,

 

по

 

мо-

литвамь

 

свв.

 

Бориса

 

и

 

Р.тѣба.
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Гдѣ

 

вт,

 

настоящее

 

время

 

находятся

 

мощи

 

свв.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба?

Послт,

 

нашествія

 

Батыя

 

въ

 

1240

 

г.,

 

переправляв шагося

 

чрезъ

Днѣщіъ

 

блпзъ

 

Вышгорода,

 

прекращаются

 

извѣстія

 

какъ

 

о

 

Вышго-

родрвдй

 

церкви,

 

такт,

 

и

 

о

 

мощахь

 

свв.

 

Бориса

 

и

 

Г.іѣба.

 

Нѣтъ

 

со-

мнѣпіи,

 

что

 

татары

 

не

 

пощадили

 

первой

 

встретившейся

 

нмъ

 

по

пути

 

къ

 

Кіеву

 

церкви,

 

но

 

ограбили

 

ее

 

и

 

раку

 

свв.

 

мучениковъ,

мать

 

которою

 

была

 

серебряная

 

сѣнь.

 

Рдѣ

 

скрыты

 

были

 

среди

 

это-

го

 

погрома

 

моіцп

 

свв.

 

Бориса

 

и

 

Г.іѣба,

 

осталось

 

не

 

извѣстнымъ.

Чти

 

касается

 

Моиомаховой

 

церкви

 

въ

 

Вышгородѣ,

 

то,

 

вѣроятно,

 

она

>

 

ра;ф\

 

шена

 

не

 

столько

 

татарами,

 

сколько

 

отъ

 

времени

 

среди

 

за-

иустт.нія

 

окресностей

 

Кіева

 

и

 

самаго

 

Кіева

 

въ

 

течеиіе

 

послѣдую-

щпхъ

 

трехъ

 

вѣковъ:

 

разореніе

 

ея

 

довершили

 

Домшшканскіе

 

монахи,

іюоііользовавшіеея

 

ея

 

матеріаломъ

 

для

 

постройки

 

въ

 

Кіевѣ

 

Нико-

лаевскаго

 

костела,

 

обращеннаго

 

въ

 

17

 

вѣкѣ

 

въ

 

православную

церковь

 

свв.

 

am

 

Петра

 

и

 

Павла.

 

Въ

 

1683

 

г.

 

но

 

воеводской

 

опи-

си,

 

вт,

 

с.

 

Вышгородѣ

 

было

 

пусто:

 

также

 

п

 

въ

 

1688

 

г.

 

здѣсь

 

не

было

 

ни

 

одного

 

лпільца,

 

а

 

служба

 

въ

 

Выш

 

город,

 

церкви

 

совер-

шалась

 

вт,

 

годь

 

только

 

па

 

празднпкъ

 

свв.

 

Бориса

 

и

 

Рлѣба

 

мона-

хами

 

Межпгор.

 

монастыря,

 

къ

 

которому

 

Вышгородъ

 

быль

 

приин-

саиъ

 

еще

 

вт,

 

1523

 

г.

 

по

 

граматѣ

 

нольскаго

 

короля

 

Сигпзмунда

 

I.

Въ

 

половинѣ

 

17

 

вѣка

 

на

 

мѣстѣ

 

каменной

 

церкви

 

въ

 

Вышгородѣ

была

 

уже

 

деревянная

 

церковь,

 

солгженная

 

поляками,

 

въ

 

1651

 

г.

Въ

 

копцѣ

 

17

 

в.

 

козацкимъ

 

полковником'!,

 

К.

 

Макіевскимь

 

была
построена

 

новая

 

церковь.

 

Отъ

 

древнпхь

 

построекь

 

Вышгорода

 

ве-

I

 

лпкокпяжеской

 

эпохп

 

остались

 

только

 

кучи

 

щебня

 

да

 

фундамеитъ

J

 

старинной

 

церкви,

 

на

 

мѣстѣ

 

котораго

 

вт,

 

1860

 

г.

 

при

 

пособіп
1

 

каины

 

сооружена

 

каменная

 

небольшая

 

церковь

 

от,

 

деревяннымъ

J

 

кушмомъ.

 

(Изъ

 

Вышгородской

 

церкви

 

вт.

 

1155

 

г.

 

Аидреемь

 

Бого-
|

 

любекнмь

 

была

 

взята

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

именуемая

 

пынѣ

 

Вла-
I

 

димірскою

 

и

 

находящаяся

 

вт,

 

Московском'!,

 

Успенскомъ

 

соборѣ,

 

см.

I

 

26

 

авг.:

 

пзъ

 

той

 

же

 

церкви

 

была

 

взята

 

Братская

 

икона

 

Божіей
I

 

Матери,

 

находящаяся

 

въ

 

Кіевскомъ

 

Богоявленскомъ

 

Братскомъ

 

мо-

настырь,

 

см.

 

6

 

сент.).

Первая

 

забота

   

обь

 

открытіи

 

мощей

 

свв.

 

Бориса

 

и

 

Рлѣба

  

за-

явлена

 

была

 

Императрицею

 

Ёлисаветою

 

Петровною;

 

она

 

11

 

нояб-

?
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ря

 

1743

 

г.

 

«иовелѣть

 

соизволила

 

(С. -Петербургскому

 

архіениско-

п)'

 

Амвросію)

 

нзустнымь

 

указомъ,

 

дабы

 

Кіевскій

 

мптрополитъ

 

Ра-

\\

 

фаплъ

 

послалъ:>

 

искусиыхъ

 

н

 

достовѣрныхь

 

духовнаго

 

чипа

 

лю-

дей,

 

которые

 

могли

 

бы

 

совершенно

 

освидетельствовать

 

и

 

аккурат-

но

 

о

 

томъ,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

свв.

 

Бориса

 

И

 

ГлЪба

 

мощи

 

обрЪтаютсн,

 

учи-

нить

 

справку,

 

а

 

но

 

справкт,

 

со

 

всЬми

 

обстоятельствами

 

безъ

 

укос-

ненія

 

на

 

первой

 

ночтѣ

 

Ея

 

Императорскому

 

Величеству

 

достовЪр-

ное

 

прислать

 

извЪстіе.

Митроио.іпгь

 

Рафанлъ,

 

по

 

полученіи

 

пмянпого

 

указа

   

29

 

дек.

1743

 

года,

 

въ

 

топ.

 

же

 

день

 

иоручилъ

 

игумену

 

Кириллов,

 

монас-

тыря

 

Герману

   

и

 

своему

 

писарю

 

іеромоиаху

 

Модесту

 

отправиться

вт,

 

Вышгородъ

 

и

 

Межегор.

 

Преобр.

 

монастырь

 

«для

 

учпненія

 

самой

аккуратной

 

справки,

   

гдѣ

 

обрѣтаются

 

мощи

 

свв.

 

Бориса

 

п

 

Г.тьба,

и

 

доиошепія

 

ему

 

безъ

 

укоснѣнія

 

о

 

иослЪдствіяхъ

 

таі;ой

 

справки*.

Декабря

 

того

 

и;е

   

1743

 

года

   

игумень

 

Гермапь

 

и

 

іеромонахъ

 

Мо-

десть

 

донесли

   

митрополиту

 

Рафаилу,

   

что

   

«но

 

учиненной

  

вамп

аккуратной

 

сиравкѣ

 

какъ

 

въ

 

Межегор.

 

монастырѣ,

 

такт,

 

и

 

въ

 

Выш-

городъ

 

съ

 

тамошними

 

обывателями,

   

никто

 

занодлпино

 

о

 

свв.

 

мо-

іцахт.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

гдѣ

 

оночиваютъ,

 

не

 

показалъ,

   

точію

 

сла-

гались

 

на

 

исторію

 

о

 

убіеиін

 

оныхь

 

святыхъ,

 

въ

 

Мипеяхъ-Четьнхъ

2

 

мая

 

и

 

ію.тя

 

24

 

числъ

 

напечатанную,

 

въ

 

которой

 

значится,

 

что

ихъ

 

честный

 

тѣлеса

 

положены

 

въ

 

Вышгородъ

 

въ

 

церкви,

 

бывшей

св.

 

Василія,

 

древяиой

 

подъ

 

спудомъ

 

въ

 

землЪ:

 

по

 

сгорЪніи

 

же

 

той

церкви,

 

пакп

 

надъ

 

гробомъ

 

пхъ

 

создана

 

была

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

Василія

 

деревянная

 

и;ъ,

  

п

   

свв.

 

мощи

 

пхъ

 

выкопаны

 

и

 

положены

были

 

на

 

десной

 

странѣ

 

въ

 

той

 

же

 

церкви:

 

по

 

обветшапіп

 

же

 

той

деревянной

 

церкви,

 

паки

 

создана

   

быстт,

   

древяппая

   

во

 

имя

   

свв.

страстотерпцевъ

 

Бориса

 

н

 

Г.тѣба,

 

и

 

съ

 

той

 

Васильевой

 

церкви

 

въ

новосозданиую

   

святыя

 

мощи

 

перенесены;

   

потомт,

 

же

  

пакп

 

н

 

съ

той

 

церкви

 

въ

 

церковь

 

каменную

 

мощи

 

святыхъ

 

перенесены

 

и

 

по-

ложены

 

въ

 

коморѣ

 

на

 

то

 

устроенной

 

на

 

дестгьй

 

странѣ;

 

иынѣ

 

же

за

 

давпостію

 

лѣтъ

 

занодлпино

 

пи

 

отъ

 

кого

 

увѣдать

 

не

 

можно

 

въ

томъ

 

Вышгородѣ.

 

Состоящая

 

иыпѣ

 

деревянная

 

на

 

выведенномъ

 

въ

вышину

 

какъ

 

бы

   

въ

 

саи;епь

 

муру

   

церковь

 

на

 

томъ

 

ли

  

самомъ

 

і

мѣстѣ

 

создана,

 

или

 

на

 

нпомъ,

 

точію

 

по

 

сказка мъ

 

людскнмъ

 

усмо-

 

I
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грі.ли

 

мы,

 

что

 

зданіе

 

кажется

 

древней

 

каменной

 

церкви

 

около

ныігі.

 

состоящей

 

церкви

 

было

 

въ

 

длину

 

саженей

 

какъ

 

бы

 

на

 

двад-

цать,

 

а

 

въ

 

ширину

 

саженей

 

па

 

двѣнадцать;

 

нынѣшняя

 

же

 

цер-

ковь

 

въ

 

Вышгородѣ,

 

какъ

 

въ

 

длину,

 

такъ

 

и

 

въ

 

ширину

 

мѣрою

разві.

 

въ

 

по.гь

 

того

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ

 

быть

 

можетъ:

 

да

 

и

 

о

 

той

 

ка-

менной

 

стѣпѣ,

 

на

 

которой

 

означается

 

церковь

 

ныпѣ

 

состоящая,

жипмп

 

Вышгородскіе

 

отъ

 

слышанія

 

нами

 

объявили,

 

что

 

началъ,

было,

 

оную

 

стѣпу

 

муровать

 

полковншгь

 

Кіевскій

 

Копст.

 

Мокіев-

скій

 

и.

 

не

 

совершпвъ

 

здапіемъ

 

церковнымъ,

 

невѣдомо

 

для

 

чего

|

 

іістапплъ:

 

мощи

 

же

 

святыхъ

 

страстотерпцевъ

 

гдѣ

 

ныпѣ

 

опочива-

кігь.

 

ві.дать

 

и

 

видѣть

 

не

 

моіщю:>...

 

31

 

декабря

 

1743

 

г.

 

митро-

іпілніь

 

Рафаилъ

 

о

 

нослѣдствіяхъ

 

розысковъ

 

мощей

 

свв.

 

Бориса

 

и

и

 

Глѣба

 

доносплъ

 

какъ

 

Императрице

 

Елпсаветѣ

 

Петровнѣ,

 

такъ

архіепнскопу

 

Амвросію.

Розыски

 

мощей

 

свв.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

производились

 

и

 

нослѣ

1

 

сего

 

въ

 

1814

 

г., при

 

раокогікѣ

 

бывшихъ

 

нодлѣ

 

Еышгород.

 

церкви

высіжпхъ

 

земляных

 

ь

 

валов

 

ь,

 

и

 

повторены

 

въ

 

1816

 

году

 

г.

 

Тур-

чаниповоіо,

 

которая,

 

производя

 

поиски

 

на

 

церковпомъ

 

погостѣ,

открыла

 

только

 

каменный

 

фундамеитъ

 

древней

 

церкви.

 

Народное

предапіе

 

гласить

 

ныпѣ,

 

что

 

мощи

 

свв.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

сокрыты

на

 

лит,

 

глубокаго

 

колодца,

 

находящаяся

 

за

 

алтаремъ

 

Вышгород-
скоя

 

церкви.

 

(П.

 

Л.

 

Кіев.

 

Ей.

 

Вѣд.

 

1892

 

г.,

 

Л?

 

10).
Па

 

мѣсто

 

убіенія

 

св.

 

князя

 

Бориса

 

блнзъ

 

г.

 

Переяславля

 

юж-

наго

 

(Полтавской

 

губерніп),

 

на

 

р/

 

Альту

 

(въ

 

3

 

верстахъ

 

оть

 

го-

рода)

 

ежегодно

 

совершается

 

крестный

 

ходъ

 

(2

 

мая)

 

изъ

 

Возне-
сенский»

 

храма

 

Переяславскаго

 

архіер.

 

дома,

 

при

 

многолюдномъ

Шенід

 

богомольцевъ.

 

По

 

совершенін

 

водоосвящеиія

 

на

 

р.

 

Альтѣ,

ВДгіе

 

немощные

 

погружаются

 

въ

 

рѣку

 

и,

 

но

 

вѣр].

 

въ

 

силу

 

мо-

•штвь

 

ѵгодшша

 

Бо;кія

 

щ.

 

Бориса,

 

получаютъ

 

псці»леиіе

 

(Полтав.

En.

 

Бі.д.

 

187!)

 

г.,

 

К

 

12).

Сь

 

древнихъ

 

иременъ

 

2

 

мая

 

совершается

 

крестный

 

ходъ

 

въ

г-

 

Рязани

 

изъ

 

Борпсоглѣбскаго

 

храма,

 

при

 

коемъ

 

пѣкогда

 

находп-

•ьчеь

 

архіер.

 

каоедра,

 

въ

 

Усиепскіп

 

каѳедрал.

 

соборъ.
1!ь

 

г.

 

Уральскѣ

 

2

 

мая

 

совершается

 

крестиыГі

 

ходъ.

 

До

 

1860
Щ.Ш

 

расноряжеиію

 

наказного

 

атамана

 

Столыпина,

 

крестный

 

ходъ
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этотъ

 

совершался

 

совмѣстно

 

всѣмъ

 

духовенотвомъ

 

какъ

 

право-

славным

 

ъ,

 

такъ

 

и

 

единоверческим

 

ь.

 

Съ

 

1860

 

года

 

крестный

 

ходъ

2

 

мая

 

совершается

 

отдѣльно

 

изъ

 

каждой

 

церкви,

 

и

 

духовенство

обходить

 

около

 

города

 

по

 

району

 

своего

 

прихода.

 

(Урал.

 

Войск.

Вѣдом.

 

1880

 

г.

 

сСоборь

 

ев.

 

Александра

 

Невскаго

 

въ

 

Уральск);,

Орепб.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

Ж

 

17,

  

1887

 

г.).

Смолеискій

 

историкь

 

С.

 

И.

 

Ппсаревь

 

въ

 

своей

 

брошюрѣ

 

<;Бы-

ло-ли

 

перенесете

 

мощей

 

свв.

 

князей

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

изъ

 

Выш-

города

 

въ

 

Смолеискъ

 

на

 

Смядыпь

 

(Смоленскъ

 

1897

 

г.)

 

преднола-

гаетъ,

 

что

 

этого

 

перенесенія

 

не

 

было,

 

и

 

что

 

св.

 

мощи

 

ихь

 

п

 

до

днесь,

 

по

 

вѣрованію

 

Смольянъ,

 

почиваютъ

 

подъ

 

сиудомъ

 

вь

 

Смо-

ленскѣ.

 

(Ц.

  

Вѣдо.м.

 

1899

 

г.

 

№

 

2).

©вдтит'елЖ

 

Д-е-лпдсіл

 

(Штелдеід),

  

плтоілрхл

 

Констлнтмиопольсклго.

Въ

 

кппгѣ,

 

глаголемой

 

«о

 

русск.

 

святыхъ:

 

сказано:

 

«Снятый

Ананасіп,

 

патріархъ

 

Цареградскій,

 

преставпся

 

въ

 

области

 

Кіевской,

во

 

гр'ійѣ

 

Лубпахъ,

 

идучн

 

съ

 

Москвы,

 

тамо

 

и

 

положенъ

 

бысть».

(Ы.

 

В.

 

Толстой,

 

Л«

 

96,

 

стр.

 

29).

 

У

 

архимандрита

 

Сергія

 

(Агіоло-
гія

 

Востока,

 

III,

 

3

 

пр.,

 

59)

 

иатріархл,

 

Анаиасій

 

упоминается

 

въ

чпслѣ

 

русскпхъ

 

святыхЛ)

 

некаиоппзованиыхъ.

 

У

 

архим.

 

Леонида

(Св.

 

Русь,

 

№

 

165,

 

стр.

 

34)

 

патріархъ

 

Аоапасій

 

упоминается

 

въ

чпслѣ

 

русскихъ

 

святыхъ.

 

Въ

 

ѵНконоппсномъ

 

подлпппнкѣ

 

подъ

24

 

октября

 

(въ

 

этотъ

 

день

 

совершается

 

память

 

св.

 

Ананасія

 

1-го,
Еоистаитннопольскаго

 

1289—1311)

 

сказано:

 

«Иже

 

во

 

святыхъ

отецъ

 

иашъ

 

Аоаиасій

 

патріархъ

 

Царяграда

 

подобіемъ

 

сѣдъ,

 

брада

 

|
аки

 

Ссргіева,

 

подолѣ

 

немного,

 

рйзй

 

святительская,

 

саккоеъ

 

ла-

зоревый,

 

исподняя

 

дикая,

 

омофоръ,

 

вл.

 

руках ь

 

Евангеліе

 

.

 

Подъ
17

 

мая

 

сказано:

 

«ночпваетъ

 

въ

 

Лубпахъ,

 

близь

 

Нерипгова,

 

въ

Спаоскомь

 

моиастырѣ

 

на

 

Мннагорскоп

 

горѣ,

 

въ

 

стулѣ

 

сѣдя,

брада

 

аки

 

Влаеіева,

 

шире,

 

на

 

главѣ

 

шапка

 

патріаршая,

 

ризы

 

свя-

тительскія,

 

саккогь

 

и

 

омофор'ь

    

(Фплпмоновъ,

 

стр.

 

36,

 

55).
Святитель

 

Анапасій

 

3-й

 

Пателарій,

 

Конггаптннопольскіл

 

пат-

ріархъ,

 

родплся

 

на

 

о.

 

Крптѣ

 

вл,

 

селеиіп

 

Ревимлѣ:

 

тамже

 

опт,

 

бы.ть
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пострижешь

 

въ

 

монашество.

 

Патріархл>

 

Кпрпллъ

 

Лукарисъ

 

вызвалъ

его

 

въ

 

Константинополь

 

и

 

сдѣлалъ

 

его

 

ироповѣдникомъ

 

при

 

своей

каеедрТ»,

 

а

 

затѣмъ

 

онъ

 

былъ

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

Солунскаго

 

митро-

полита.

 

Солуиская

 

церковь

 

до

 

Аѳанасія

 

находилась

 

въ

 

бѣдственномъ

положёиіи.

 

Константинопольскій

 

патріархъ

 

Кнрпллъ

 

Лукарисъ

 

ни-

салъ

 

кь

 

царю

 

Михаилу

 

Ѳеодоровичу,

   

что

   

мптрополія

   

Солуиская

on.

 

непостоянства

 

и

 

колебаиія

 

временъ

   

задолжала

 

болѣе

   

20000

рублей

 

и

 

заложила

 

священные

 

сосуды,

 

и

 

что

 

Аоапасій

 

(обращав-

шейся

 

къ

 

русскому

 

царю

 

за

 

пособіемъ

 

своей

 

каоедрѣ)

 

только

 

изъ

усердія

 

къ

 

благу

 

церкви

 

рѣшился

 

принять

 

санъ

 

ея

   

митрополита.

Вь

 

І633

 

году,

   

по

 

пптригамъ

 

француз,

 

посланника,

  

великій

 

ви-

зирь

 

ипзложплл.

 

Кирилла

 

Лукариса,

 

какъ

 

человѣка

   

неблагонадеж-

наго.

 

и

 

па

 

его

 

престолъ

 

въ

 

мартѣ

 

возвелъ

 

зпакомаго

 

ему

 

земляка

критянина,

   

Солунскаго

   

митрополита

   

Аѳанасія:

   

но

 

Аоанасій

 

на

натріаршемъ

 

престолѣ

 

пробылъ

 

40

 

дней,

 

потому

 

что

 

самъ

 

содѣй-

стіііівалъ

 

возвращеиію

 

Кирилла

 

изъ

 

ссылки

   

(па

 

о.

 

Тенедосѣ)

   

на

престолъ.

 

Послѣ

 

сего

 

Анаиасій

 

удовольствовался

  

прежнею

  

своею

канедрою

 

Солупскою

 

и,

 

по

 

нѣкоторымъ

 

извѣстіямъ,

 

путешествовалъ

въ

 

Лпкону

 

(вѣроятио,

   

за

 

милостынею

  

отъ

 

тамошнпхъ

   

грековъ).

Ш

 

Анкоиѣ

 

находился

 

уніатскій

 

храмъ

 

для

 

грековъ.

 

Тутъ

 

Аѳана-

сій

 

нолучплл.

 

от'Ь

 

папы

 

нрпглашеніе —подписать

 

римскій

  

спмволъ

вѣры

 

и

 

принять

 

званіе

 

кардинала,

 

но

   

онъ

  

возгнушался

   

отступ-

ішчествомл>

 

п

 

поспѣишлъ

 

въ

 

ирпдунайскія

 

земли,

   

а

 

оттуда

   

при-

быль

 

въ

 

Константинополь;

 

5

 

марта

 

1634

 

г.

 

патріархъ

 

Кнрпллъ

 

1,

но

   

пнтрпгамъ

 

іезуитовъ,

 

былъ

 

нпзвержепъ

 

и

 

сосланъ

   

на

 

о.

 

Хі-

ось,

 

и

 

на

 

иатріаршій

 

престолъ

 

вторично

 

былъ

 

возведенъ

 

Аоаиасій;

онъ

 

заиималь

 

каоедру

 

до

 

августа

 

мѣсяца,

 

когда

 

Кпрпллъ

 

1

 

снова

был

 

і,

 

возвращсиъ

 

на

 

иатріаршество.

 

Не

 

безъ

 

осиованія

 

думаютъ,

что

 

и

 

на

 

сей

 

разь

 

Анаиасій

 

содѣйствовалъ

 

возвращенію

 

Кирилла

и

 

Константинополь.

 

Вь

 

1643

 

году

  

Аоапасій

  

на

   

имя

   

русскаго

православпаго

 

царя

  

отправнлъ

 

слезное

   

молепіе

 

о

 

денежномъ

 

по-

с'ббій

 

для

 

Солуиской

   

мнтроноліп,

 

обремененной

  

долгами.

   

Письмо

    

|,
писано

 

изъ

 

ВІолдавіи

 

и

 

сопровождалось

 

таковымъ

 

же

  

отъ

  

госпо-

■Щл

 

Васи.іія

 

Лупуллы:

   

въ

 

своемь

 

письмѣ

 

Аеанасій

   

упомянулъ,

что

 

п

 

нредмѣстшпгь

 

его,

 

митрополитъ

 

Папсій,

 

укрылся

   

отъ

  

дол-
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говъ

 

въ

 

Россін.

 

По

 

нолученіи

 

изъ

 

Россіи

 

пособія,

 

Аоанасііі

 

къ

іревралѣ

 

1644

 

года

 

прислалъ

 

(изъ

 

Молдавін

 

же)

 

Михаилу

 

Ѳеодо-

ровичу

 

благодарственное

 

письмо

 

за

 

щедрую

 

милостыню.

 

Въ

 

іюлѣ

1646

 

года

 

состоялось

 

опредѣлепіе

 

Коистантпнопольскаго

 

собора

 

о

назначены

 

въ

 

Солунь

 

митрополита

 

вмѣсто

 

Аоанасія

 

Пателарія,

совершенно

 

поселішшагося

 

въ

 

Молдавіи,

 

и

 

21

 

іюля

 

на

 

Солунскую

каѳедру

 

былъ

 

посвященъ

 

Ѳеоклнть.

 

Аоанасій,

 

еще

 

пмѣя

 

въ

 

управ-

ленін

 

Солунскую

 

мптрополію,

 

нѣсколько

 

времени

 

жиль

 

въ

 

осно-

ванной

 

пмь

 

па

 

Аеопѣ

 

келліи,

 

извѣстиой

 

подъ

 

нменемъ

 

Серай

(дворецъ),

 

а

 

отсюда

 

персшелъ

 

вь

 

монастырь

 

близь

 

Яссъ

 

и

 

щщ

милостями

 

воеводы.

 

Вѣроятио,

 

здѣсь

 

Аоанасій

 

составплъ

 

«Пт.пн,

(6'jj.voq)

 

Прнсиодѣвѣ

 

Богородицѣ

 

Маріи»,

 

краестрочіе

 

которой

 

та-

кое:

 

«Аѳанасій

 

милостію

 

Божіею

 

бывшій

 

вселепскій

 

иатріархъ,

благочестнвѣйшему

 

и

 

богохранпмому

 

господарю

 

(т]уе|хоѵі)

 

ЗІолда-

він,

 

господину

 

Іоанпу

 

Васплію.

 

Нача.ю

 

гимна:

 

-Архангелом,

 

п

ангеловъ

 

чпны,

 

умныхъ

 

вопнствъ

 

лпки

 

не

 

могутъ

 

достойно

 

велн-

чатп

 

дивныя

 

твоя

 

чудеса,

 

Дѣво.

 

Ибо

 

Ты

 

слава

 

пхъ

 

и

 

похвалеиіе,

Какъ

 

же

 

мнѣ

 

дерзнуть

 

на

 

прославленіе

 

Тебя

 

иедоумѣю,

 

иесь

 

въ,

 

страхѣ

и

 

трепетѣ?

 

Но

 

Ты

 

укрѣпн

 

меня

 

и

 

прими... >.

 

Мея;ду

 

тьмь

 

какъ

!гь

 

Молдавіи

 

жіьгь

 

Ананасій,

 

вл,

 

Констаптииоиолѣ

 

были

 

болыиіе

безпорядкн

 

оть

 

частой

 

смѣны

 

патріарховь

 

(Кирилла

 

1

 

въ

 

1638

 

г.,

Кирилла

 

2,

 

Пароеніяі,

 

Парооиія

 

2,

 

Іоанппкія

 

2).

 

Іоаиипкій,

 

но

 

смерти

Парненія

 

2,

 

обвпненнаго

 

въ

 

сіюшеиіяхъ

 

сь

 

Россіею

 

и

 

удушснпаго

 

16
мая

 

1650

 

г.,

 

заияль

 

натріаршій

 

престолъ,

 

ночрезл,

 

годь

 

онъ

 

скрылся

изъ

 

иатріархіи,

 

ужаснувшись

 

безпорядочнаго

 

теченія

 

дѣлъ

 

и

 

опаса-

ясь,

 

вь

 

случаѣ

 

нпзложеиія,

 

наглости

 

и

 

оскорблепія

 

отъ

 

иевѣжествеіі-

паго

 

клира

 

и

 

даже

 

насильственной

 

смерти.

 

Вл,

 

преемники

 

Іоапшікія

 

2
былъ

 

нзбраиъ

 

Іінриллі,

 

3

 

пзл,

 

митрополитовъ

 

Терповскихл,;

 

но

 

онъ

чрезл,

 

20

 

дней

 

отказался

 

отъ

 

каоедры.

 

Тогда

 

въ

 

іюпѣ

 

16

 

51

 

г.

па

 

натріарпіій

 

престолъ

 

въ

 

третій

 

разъ

 

призванъ

 

былъ

 

АоанасШ;
по

 

иатріархомь

 

опъ

 

пробылъ

 

одшгь

 

годъ

 

и

 

15

 

дней.

 

Рѣшіівпшсь

отказаться

 

отъ

 

престола,

 

Аѳаиасій

 

вь

 

иослѣднее

 

свое

 

слу;і;еніе,
29

 

іюня

 

па

 

день

 

свв.

 

ал.

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

сказалл,

 

проповѣдь

 

о

славТ,

 

церкви

 

и

 

сильно

 

обличаль

 

въ

 

нроиовѣдп

 

притязание

 

папъ

на

 

главенство

 

и

 

на

 

иаслѣдованіс

 

мнимыхъ

 

иравъ

 

отъ

 

ап.

 

Петра.
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(На

 

эту

 

ироповѣдь

 

какой-то

 

католически

 

грекъ

 

Аѳанасій

 

кинря-

іпінь

 

нанисалъ

 

возраженіе

 

подъ

 

заглавіемъ

 

«Антипателарій>

 

и

пздалъ

 

въ

 

Парнжѣ

 

въ

 

1655

 

г.;

 

иротивъ

 

этой

 

брошюры

 

въ

 

защи-

ту

 

истины

 

писалъ

 

опроверженіе

 

яшшскій

 

врачъ

 

и

 

учитель

 

Нико-

лай

 

Керамевсъ,

 

скончавшійся

 

въ

 

Яссахъ

 

въ

 

1663

 

г.).

 

Изъ

 

Кон-

стантинополя

 

Аѳанасій

 

удалился

 

въ

 

Молдавію

 

и

 

отъ

 

господаря

 

въ

унравленіе

 

иолучнлъ

 

монастырь

 

св.

 

Нпколая

 

въ

 

г.

 

Галацѣ;

 

изъ

Молдавіи

 

Аѳапасій

 

предпринялъ

 

путешествіе

 

въ

 

Россію;

 

на

 

пути

въ

 

Москву

 

онъ

 

посѣтилъ

 

Троицкій,

 

близъ

 

г.

 

Чигирииа,

 

монастырь

и

 

здъсь,

 

по

 

народной

 

молвѣ,

 

опт,

 

на

 

болотныхъ

 

лягушекъ,

 

сво-

іімь

 

крпкомт,

 

безпокопвшихь

 

обитателей

 

монастыря,

 

наложилъ

 

за-

преіценіе;

 

вслѣдствіе

 

этого

 

святительскаго

 

запрещенія,

 

лягушкп

 

въ

окреп

 

ностяхъ

 

монастыря

 

п

 

доселѣ

 

остаются

 

безгласными.

 

16

апрѣля

 

1653

 

г.

 

Аѳанасій

 

былъ

 

уже

 

въ

 

Москвѣ.

 

Алексѣй

 

Михай-

лович!,

 

и

 

патріархъ

 

Нпконъ

 

приняли

 

его

 

съ

 

честью

 

и

 

дали

 

щед-

рую

 

милостыню

 

на

 

его

 

Николаевски!

 

монастырь;

 

29

 

октября

 

Аѳа-

иасій

 

служилъ

 

въ

 

прпдворіюй

 

церкви

 

Нерукотвор.

 

Спаса

 

и

 

на

клпросѣ

 

иѣлн

 

греки.

 

Въ

 

декабрѣ

 

1653

 

года

 

Аѳанасій

 

былъ

отпущеиъ

 

изъ

 

Москвы

 

въ

 

Галань.

 

Въ

 

февралѣ

 

1654

 

г.

 

опъ

 

уже

больной

 

ирпбылъ

 

въ

 

г.

 

Лубны

 

въ

 

Преображенскій

 

Мгарскій

 

мопа-

стырь

 

п

 

остановился

 

здѣсь,

 

вѣроятно,

 

въ

 

ожиданіп

 

весны

 

*).

 

Пред-

1 )

 

Старообрядцы

 

еъ

 

защиту

 

своихъ

 

заблужденій

 

измыслили

 

клевету

 

на

Аѳанасія

 

Еонстантпнопольскаго,

 

который

 

будто-бы

 

предеѣдательствовалъ

 

на

пе

 

бываломъ

 

соборѣ

 

ихъ

 

въ

 

Курженской

 

пустыни

 

(въ

 

Вытегрод.

 

уѣздѣ,

Олопецк.

 

губерніи),

 

каковой

 

соборъ

 

будто

 

былъ

 

7

 

января

 

1653

 

года.

 

На

Куржепск.

 

соборѣ

 

будто-бы

 

всѣ

 

Никоновы

 

злочестдвыя

 

догыатства

 

ѳдино-

гласпо

 

преданы

 

были

 

анаѳеыѣ,

 

всѣмъ

 

клятваагь,

 

изображеннымъ

 

какъ

 

на

помѣстныхь,

 

такъ

 

и

 

на

 

всѣхъ

 

вселенскпхъ

 

Ссоборахъ):

 

положенія

 

Куржен-

скаго

 

собора

 

будто-бы

 

подписали:

 

Константинонсльскій

 

натріархъ

 

Аѳанасій,

Новгородскій

 

ыитрополитъ

 

Макарій,

 

Коломенскій

 

еппскопъ

 

ГГавелъ,

 

Воло-

годски!

 

архіепнскопъ

 

Ыаркеллъ,

 

Вятскій

 

епископъ

 

Александръ,

 

„многогрѣш-

ныц"

 

протопопъ

 

Аввакумъ

 

и

 

прочіе

 

до

 

70

 

лпцъ.

 

Подложность

 

этого

 

акта

особенно

 

обличается

 

наглыыъ

 

обвиненіемъ

 

Аѳанасія,

 

Константинопольскаго

патріарха,

 

въ

 

подписи

 

актовъ

 

Куржен.

 

собора.

 

Аѳапасій

 

не

 

былъ

 

и

 

не

 

могъ

быть

 

стороыникоыъ

 

русскаго

 

старообрядчества,

 

потому

 

что

 

онъ,

 

какъ

 

и

 

всѣ

греки,

 

крестились

 

троеперстно,

 

аллилуія

 

произноснлъ

 

три

 

раза,

 

литургію

служилъ

 

на

 

пяти

 

просфорахъ,

 

употреблялъ

 

(при

   

крестныхъ

   

ходахъ)

    

про-

I
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чувствуя

 

кончину,

 

онъ

 

составплъ

 

завѣщапіе

 

и

 

5

 

аирѣля

 

скончался:

ногребалл,

 

патріарха

 

игуменъ

 

Петропій.

 

О

 

ногребеиін

 

его,

 

въ

 

10

 

томѣ

Актовъ

 

ЮжйоІ

 

Россін,

 

находится

 

слѣдующее

 

пзвѣстіе:

 

«тотчасъ

 

по

кончпнѣ

 

сослужебнпцы

 

патріаршп,

 

по

 

своему

 

пзвычаю,

 

какъ

 

архі-

ереевъ

 

довлѣетъ

 

погребать,

 

тѣло

 

святѣіішаго

 

патріарха

 

нарядили

во

 

священныя

 

ризы,

 

и

 

иосохъ

 

въ

 

руку

 

его

 

вложили,

 

и

 

посадили

вь

 

кресла

 

н

 

ел,

 

креслами

 

ендячаго

 

вложили

 

вь

 

каменную

 

гроб-

пину

 

и

 

погребли

 

его

 

вь

 

томъ

 

моиастырѣ

 

вл,

 

церкви

 

Преобраѵгагія

Господня

 

предъ

 

царскими

 

враты».

 

Впослѣдствіп

 

Газскій

 

мптропо-

литъ

 

Папсій

 

Лнгаридь

 

на

 

пути

 

вл,

 

Москву,

 

проѣздомъ

 

чрезл,

 

іуб-

пы.

 

посѣтнлъ

 

могплу

 

натріарха

 

Аоанасія

 

и,

 

вслѣдствіе

 

какого-то

бывшаго

 

ему

 

сповндѣпія,

 

уиросплъ

 

показать

 

ему

 

гробницу

 

его:

<а

 

какъ

 

де

 

гробницу

 

раскрыли,

 

и

 

изъ

 

той

 

гробницы

 

наполнилось

благовонія,

 

и

 

обрѣли

 

святѣйшаго

 

натріарха

 

тѣло

 

цѣло,

 

только

 

лини,

де

 

у

 

правой

 

руки,

 

какъ

 

держалъ

 

носохл,,

 

пальцевъ

 

двухъ

 

пли

трехь

 

не

 

было».

   

Одежда

 

и

 

кресла

   

сгнили,

 

палица

 

же

 

п

 

иосохъ

тпвосолпечное

 

хожденіе,

 

о

 

чемъ

 

свидѣтельствуетъ

 

Арсепій

 

Сухановъ

 

(Прос-

кипитарій,

 

Казань,

 

1870

 

г.,

 

51,

 

88—91,

 

198

 

и

 

др.)

 

и

 

самые

 

вожди

 

старо-

обрядчества

 

(Ѳеодоръ

 

діаконъ,

 

см.

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

русск.

 

раскола,

т.

 

VI,

 

52

 

стр.,

 

Авраамій

 

старецъ,

 

см.

 

Россійск.

 

Виноградъ,

 

статья

 

объ

Аврааміи

 

и

 

др.).

 

Будучи

 

въ

 

Ыосквѣ,

 

святитель

 

Аѳанасіа

 

даже

 

„зазиралъ"

патріарху

 

Никону

 

за

 

двоеперстіе

 

(о

 

чемъ

 

самъ

 

Никонъ

 

свпдѣтельствовалъ

на

 

соборѣ

 

1656

 

г.,

 

см.

 

въ

 

Исторіи

 

мптроп.

 

Макарія,

 

т.

 

X

 

и

 

въ

 

Творзпіяхъ

св.

 

отцовъ,

 

1882

 

г.).

 

Къ

 

тому

 

же

 

въ

 

1656

 

г.

 

не

 

только

 

не

 

могъ

 

присутство-

вать

 

на

 

старообрядч.

 

Курженскомъ

 

соіорѣ,

 

но

 

даже

 

посылать

 

свои

 

граматы,

какъ

 

о

 

томъ

 

разеказываетъ

 

составитель

 

„сказанія"

 

о

 

Павлѣ

 

Коломенскомъ

(см.

 

Правом.

 

Собесѣдникъ,

 

1882

 

г.,

 

февраль,

 

191

 

стр.),

 

потому

 

что

 

въ

 

это

время

 

патр.

 

Аѳапасія

 

не

 

было

 

не

 

только

 

въ

 

Москвѣ,

 

по

 

и

 

въ

 

живыхъ.

Въ

 

книгѣ

 

„Выходы

 

государей

 

царей

 

н

 

великихъ

 

князей...

 

съ

 

1632

 

по

1682

 

г.

 

сказано:

 

„1653

 

г.

 

декабря

 

въ

 

13

 

день

 

былъ

 

государь

 

въ

 

золотной

палатѣ,

 

а

 

у

 

него,

 

государя,

 

былъ

 

патріархъ

 

Цареградскій

 

(Аѳанасій)

 

на

отпускѣ"

 

(Казан.

 

Духов.

 

Библіотека,

 

№

 

LXIV

 

3/п і

 

СТ Р-

 

302).

 

Дорогой

 

Аѳа-

насій

 

умеръ

 

въ

 

г.

 

Лубпахъ

 

(Правосл.

 

Собесѣдникъ,

 

Измышленный

 

старо-

обрядческій

 

соборъ,

 

Разборъ

 

раскольнпческихъ

 

рукописей,

 

Н.

 

Ив.

 

Ичапов-

скаго,

 

февраль,

 

1882

 

г.).

 

Мредъ

 

отъѣздомъ

 

своимъ

 

пзъ

 

Москвы

 

патр.

 

Аѳа-

насій

 

паписалъ

 

царю

 

Алексѣю

 

Михаиловичу

 

обширное

 

послапіе,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

доказрдваеть

 

права

 

царя

 

на

 

Востокъ

 

(Н.

 

Барсуковъ,

 

Русскіе

 

Пале-

ологп,

   

14

 

стр.).
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остались

 

цѣлы.

 

На

 

тѣло

 

святителя

 

Папсій

 

иадѣ.гь

 

новыя

 

ризы,

а

 

самая

 

гробница

 

поставлена

 

была

 

въ

 

церкви

 

наружу;

 

далѣе

 

въ

въ

 

документ!*,

 

перечисляются

 

чудесныя

 

исцѣленія,

 

о

 

которыхь

увѣдомленъ

 

былъ

 

Лазарь

 

Барановпчъ,

 

Черниговскій

 

архіепископъ.

Необычное

 

въ

 

Россіи

 

погребеніе

 

Константинопольскаго

 

патріарха

ил,

 

сидячсмъ

 

иоложепіи

 

было

 

причиною

 

пропменовапія

 

самого

 

свя-

тителя

 

Аѳшшсіл

 

Сидящимъ;

 

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

(т.

 

е.

 

сидящимъ

іл,

 

гробу

 

въ

 

.святительскомъ

 

облаченіп),

 

подъ

 

балдахииомъ,

 

обык-

новенно,

 

и

 

изображается

 

блаженный

 

Анапасій,

 

и

 

изображенія

 

его

часто

 

можно

 

встрѣчать

 

особенно

 

у

 

жителей

 

Южной

 

Россіп

 

J ).

Хотя

 

день

 

кончины

 

натріарха

 

Аоанасія

 

5

 

апрѣля,

 

по

 

въ

 

Полтав-

ской

 

епархіи

 

мѣстно

 

памяті,

 

его

 

чтится

 

2

 

мая,

 

вѣроятио,

 

потому

 

что

въ

 

этотъ

 

день

 

православная

 

церковь

 

прославляетъ

 

тезоименитаго

ему

 

Аоаиасія

 

великаго,

 

архіеипскопа

 

Алексаидрійскаго.

')

 

Когда

 

явился

 

у

 

грековъ

 

обычай

 

погребать

 

архіереевъ

 

въ

 

сидячемъ

положепіп,

 

ничего

 

пѳ

 

можемъ

 

сказать

 

(ппшетъ

 

Е.

 

Е.

 

Голубинскій,

 

Иеторія

капопизацін

 

русск.

 

святыхъ,

 

стр.

 

225):

 

по

 

дрпмѣръ

 

Аоанасія

 

показываетъ,

что

 

онъ

 

явплся

 

когда-то

 

до

 

половипы

 

ХУІІ

 

вѣка.

 

(Изъ

 

разсказа

 

Никодима

въ

 

Сннаксарпстѣ

 

подъ

 

4

 

ноября

 

объ

 

императорѣ

 

Іоапнѣ

 

Ватацѣ,

 

который

сковчался

 

въ

 

1255

 

г.,

 

слѣдуетъ,

 

что

 

этотъ

 

пмператоръ

 

погрѳбенъ

 

былъ

 

въ

сидячемъ

 

положепіи.

 

Если

 

принимать,

 

что

 

онъ

 

погребенъ

 

былъ,

 

какъ

 

погреба-

лись

 

всѣ

 

императоры,

 

п

 

что

 

обычай

 

погребать

 

архіереевъ

 

въ

 

сидячемъ

положеніи

 

явился

 

не

 

поздпѣе

 

обычая

 

погребать

 

такпмъ

 

образомъ

 

импе-

раторов!,,

 

то

 

можно

 

думать,

 

что

 

указанный

 

способъ

 

погребепія,

 

общій

 

импе-

раторамъ

 

и

 

архіѳреямъ.

 

восходить,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

къ

 

началу

 

XIII

 

ст.).

Влѣстѣ

 

съ

 

посохомъ

 

въ

 

правую

 

руку

 

въ

 

лѣвую

 

руку

 

влагается

 

еванге-

ліе,

 

чего

 

при

 

погребеніи

 

Аѳапасія

 

какъ

 

будто

 

почему-то

 

не

 

было

 

сдѣлано.

Могильная

 

яма,

 

имѣющая

 

пе

 

столько

 

продолговато-увкую

 

форму

 

обыкно-

венпыхъ

 

могплъ,

 

сколько

 

квадратную

 

форму

 

колодца,

 

обкладывается

 

доска-

жи

 

или

 

выкладывается

 

кирпичемъ

 

и

 

въ

 

нее

 

опускается

 

тѣло

 

архіерея

 

въ

креслахъ,

 

безъ

 

гроба;

 

затѣмъ,

 

самое

 

тѣло

 

пе

 

засыпается

 

въ

 

ямѣ

 

землей,

какъ

 

у

 

пасъ

 

гробы

 

(за

 

исключепіемъ

 

того,

 

что

 

служащіе

 

священники

 

бро-

саютъ

 

по

 

горсти

 

земли,

 

прпчемъ

 

въ

 

могилу

 

покойпика

 

ставится

 

зажжен-

ная

 

лампадка),

 

по

 

по

 

пакрытіп

 

верха

 

ямы

 

досками

 

пли

 

сводомъ

 

засыпается

землей

 

только

 

уже

 

эти

 

доскп

 

или

 

сводъ,

 

такъ

 

что

 

яма

 

съ

 

находящимся

 

въ

пей

 

тѣ.юмъ

 

остается

 

пустою

 

пли

 

незасыпаппою.

I
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П

 

о

 

с

 

и

 

о

 

д

 

о

 

к

 

н

 

л

 

г

 

о

   

Л

 

.о

 

л

 

и

 

л

 

с

 

і

 

л.

Между

 

русскими

 

святыми,

 

не

 

канонизованными,

 

у

 

архиман-

дрита

 

Сергіп

 

(Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

прим.

 

3,

 

стр.

 

59)

 

упоми-

нается

 

Аѳанаеій

 

въ

 

Муромскомъ

 

(Мурманском'!,,

 

вѣроятно,

 

мона-

стырь)

 

ііъ

 

Каргопольскомъ

 

уѣздѣ.

 

Мощи

 

подл,

 

епудомъ.

 

Тропарь

и

 

коіцакъ

 

есть.

 

Тоже

 

повторено

 

п

 

у

 

Н.

 

Барсукова

 

ел,

 

нрнбавле-

піемь:

 

<'Упомипается

 

вь

 

кппгѣ,

 

глаголемой

 

оппсаніе

 

о

 

Россійск.

святыхъ--

 

— въ

 

Древлехрапплпщѣ

 

Погодина

 

(Источники

 

русск.

 

агіо-

графіи,

 

стр.

 

64).

 

У

 

Звѣриііскаго,

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

мона-

стырей

 

(1

 

вып.,

 

М

 

301.

 

стр.

 

185)

 

сказано

 

о

 

пр.

 

Аоанасіп

 

слѣ-

дующее:

 

-гНаравнѣ

 

ел,

 

Лазаремл,

 

(осііоватслсмл,

 

Муромскаго,

 

пли

Мурмапскаго

 

Усиенскаго

 

монастыря,

 

вл.

 

Олонецкой

 

губерпіи)

 

по-

читается

 

и

 

игумсиъ

 

монастыри

 

Аоапасій,

 

•,і;пвшій

 

около

 

половины

XY

 

столѣтія;

 

тѣло

 

его

 

положено

 

вл,

 

особой

 

часовпѣ,

 

гдѣ

 

хранятся

его

 

вериги».

 

У

 

Строева

 

между

 

настоятелями

 

Мурмапскаго

 

Усиен-

скаго

 

монастыря,

 

основаниаго

 

св.

 

Лазаремл,

 

(см.

 

24

 

марта),

 

упо-

минается

 

только

 

одипъ

 

пгумепъ

 

съ

 

имепемъ

 

Аоаиасія,

 

который

жиль

 

въ

 

XVII

 

(а

 

не

 

въ

 

XY

 

в.)

 

около

 

1(573

 

г.

 

(Списки

 

настоя-

телей,

 

стр.

 

1009,

 

Д»

 

27).

 

Этотъ

 

Аоапасій — пе

 

одно

 

ли.

 

лицо

 

съ

Аѳанасіемл,,

 

пнокомь

 

Свирскаго

 

монастыря,

 

учеппкомъ

 

прей.

 

Але-

ксандра

 

Свирскаго

 

(см.

 

30

 

авг.).

1

Ше'п іоао

 

б

 

наго

 

Л-о-лндсіл,

 

Учдн'йка

 

поен.

 

Оеегіл

 

Ра'донежскаго.

Между

 

учениками

 

пр.

 

Сергія

 

Радонежскаго

 

было

 

пѣсколько

 

съ

нмеиемъ

 

Аоанасія,

 

а

 

именно:

 

пр.

 

Аѳапасіп

 

1,

 

игумеиъ

 

Высоцкаго

Серпуховскаго

 

монастыря,

 

его

 

преемник!,

 

по

 

настоятельству

 

въ

означенной

 

обители

 

Аѳанасій

 

2

 

(см.

 

о

 

пихъ

 

12

 

сентября),

 

Аѳа-

насіП,

 

Чсреиовецкій

 

подвпжпнкъ

 

(см.

 

25

 

септ.)

 

и,

 

пакопецъ,

 

Аоа-
иасій

 

Жслѣзпый

 

пооохъх

 

0

 

пемъ

 

въ

 

Кннгѣ

 

о

 

Россійск.

 

святыхъ

сказано:

 

«Преподобный

 

Аоапасій

 

пустынникъ,

 

зовомый

 

Жслѣз-

nuil

 

посохъ.

 

Учепикь

 

преп.

 

Сергія

 

Радоиежскаго.

 

Иреставпся

 

въ

лі.то

 

6896(1388)»

 

(Рукопись

 

Савваитова,

 

л.

 

17);

  

у

 

Н.

 

Барсукова
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(Источники

 

іруоск.

 

Агіографіи,

 

стр.

 

67)

 

онъ

 

названъ

 

святымъ

;Устюжны

 

желѣзноіЬ.

 

Вл,

 

гор.

 

Устюжнѣ,

 

Новгород,

 

епархіи,

 

какъ

видно

 

изъ

 

Снпсковъ

 

настоятелей

 

г.

 

Строева

 

(стр.

 

103)

 

и

 

В.

 

Звѣ-

ринскаго

 

(Матеріалы

 

для

 

нсторіи

 

монастырей,

 

вып.

 

2,

 

,М

 

828),

существовал!,

 

до

 

1764

 

г.

 

Воскресепскій

 

Ильпискій

 

монастырь,

пинт,

 

обращенный

 

вл,

 

Воскресенскую

 

нриходскую

 

церковь;

 

въ

 

этомъ

монастырь,

 

вѣроятно,

 

п

 

подвизался

 

пр.

 

Аоанасій,

 

о

 

жизни

 

коего

ничего

 

неизвѣстпо.

 

Онъ

 

не

 

упоминается

 

нп

 

у

 

Архим.

 

Сергія

 

(Агі-

ологін

 

Востока),

 

ни

 

у

 

Архим.

 

Леонида

 

(«Св.

 

Русь»)-

 

Въ

 

книгѣ

Архим.

 

Никона

 

(Житіе

 

пр.

 

Сергія,

 

стр.

 

202J

 

пр.

 

Аѳанасій,

 

нод-

ншкникъ

 

«Устюжны

 

желѣзной»,

 

считается

 

за

 

одно

 

лицо

 

съ

 

прей.

Аѳанасіемъ

 

Череповецкпмъ.

 

«Преподобный

 

Аѳанасій

 

пустыпникъ,

зовомый

 

Желѣзный

 

посохъ,

 

подвизался

 

на

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

потомъ

быль

 

оспованъ

 

Череновецкій

 

Воскресенскій

 

монастырь,

 

п

 

гдѣ

 

те-

перь

 

Воскресеискій

 

Череповецкій

 

соборъ>

 

(о

 

преп.

 

Аѳанасін

 

и

 

Ѳе-

одосіп

 

Череповецких'!,

 

см.

 

25

 

сентября

 

и

 

26

 

ноября).

Оклтнтелл

 

Уерапіона,

 

лштрополитл

 

бар.сйаго

 

и

 

Подонскаго.

Между

 

святыми

 

г.

 

Кашина,

 

Тверской

 

еиархіп

 

(у

 

Архим.

 

Лео-

нида

 

«Св.

 

Русь»

 

Ш

 

489,

 

стр.

 

122),

 

помѣщенъ

 

«Серапіонъ

 

св.,

шгтрополптъ

 

Сарскій

 

и

 

Подонскій».

 

Серапіоиъ

 

родился

 

въ

 

г.

 

Ка-

шппѣ

 

п

 

былъ

 

сыпь

 

собориаго

 

протоіерея

 

Саввы

 

Максим.

 

Сысоева

и

 

Стефапиды,

 

вл,

 

нночествѣ

 

Филопнды.

 

Не

 

сохранилось

 

свѣдѣній

о

 

первоначальной

 

жпзнп

 

святителя,

 

но

 

вл,

 

г.

 

Кашппѣ

 

существует'!,

нреданіе,

 

что

 

Сераиіопъ,

 

до

 

вступленія

 

въ

 

монашество,

 

былъ

 

свя-

щенпикомъ

 

церквп

 

Рождества

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

что

 

на

 

Болотѣ

 

*).

')

 

При

 

сей

 

церкви

 

погребѳнъ

 

отецъ

 

святителя

 

Савва,

 

внѣ

 

храма,

 

блпзъ

южп.

 

дверей,

 

на

 

возвышеняомъ

 

мѣстѣ,

 

а

 

въ

 

недальнемъ

 

оіъ

 

пего

 

разстоя-

ніи

 

погребена

 

и

 

мать

 

Серапіопа

 

Стефапида,

 

въ

 

схпмѣ

 

Филонпда.

 

Надъ

 

мѣ-

стозіъ

 

погребенія

 

ея

 

и

 

допынѣ

 

находится

 

надгробный

 

камень

 

съ

 

надписью:

„Лѣта

 

7147

 

года,

 

мѣсяца

 

марта

 

въ

 

17

 

день,

 

на

 

память

 

пр.

 

Алексія,

 

че-

ловѣка

 

Вожія,

 

иреставися

 

раба

 

Божія

 

Стефанида,

 

во

 

иноцѣхъ

 

схимппца

Фнлопида,

 

Саввы

 

Максимовича

 

жена

 

протоіерея

 

Сысоева".

 

До

 

недавняго

времени

 

при

 

этой

 

церквп

   

существовалъ

 

колоколъ,

   

на

 

которомъ

 

была

 

над-

ча=#=я==#= :і&

I
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Вѣроятпо,

 

по

 

смерти

 

супруги,

 

онл,

 

постуннлъ

 

въ

 

монастырь

 

и

 

въ

Калязинскомъ

 

Макарісвѣ

 

монастырь

 

былъ

 

нострпженъ

 

въ

 

монаше-

ство,

 

за

 

благочестивую

 

Жизнь

 

былъ

 

возведенъ

 

вь

 

архимандрита п

былъ

 

настоятелемъ

 

сначала

 

Спасо-Андроніева

 

монастыря

 

вь

 

Мо-

сквѣ,

 

а

 

затѣмъ

 

8

 

ію.ля

 

1634

 

г.

 

былъ

 

переведепъ

 

вл,

 

Рождествен-

ски!

 

монастырь

 

въ

 

г.

 

Владпміръ

 

(на

 

Клязьмѣ):

 

1

 

января

 

1637

 

г.

былъ

 

хпротонпсаігъ

 

патріархомл,

 

Іоаеафомъ

 

I

 

вл,

 

санъ

 

мптроноли-

та

 

Сарскаго

 

и

 

Подонскаго:

 

а

 

15

 

февраля

 

того

 

же

 

года

 

на

 

масля-

пой

 

педѣлѣ

 

онъ

 

участвовалъ

 

съ

 

патріархомл,

 

въ

 

совершеніп

 

пан-

ннхпды

 

по

 

всѣмл,

 

митрополіітамь

 

п

 

иатріархамъ

 

въ

 

Усненскомъ

соборѣ:

 

вл,

 

1641

 

году

 

митронолнтъ

 

Серапіонъ

 

въ

 

Вербное

 

Воскре-

сенье

 

совершалъ

 

шествіе

 

па

 

ослятн,

 

вѣроятио,

 

за

 

болѣзнію

 

натрі-

арха:

 

21

 

ноября

 

того

 

же

 

года

 

онъ

 

совершплъ

 

елеосвященіе

 

иадъ

болыіымъ

 

патріархомъ

 

ІШШф'оШ\

 

который

 

скончался

 

28

 

ноября,

а

 

3

 

декабря

 

Серапіопъ

 

отпѣвалл,

 

тѣло

 

умеріпаго

 

святптеля,

 

и

 

до

пзбраиія

 

новаго

 

иатріарха

 

(Іосифа)

 

завѣдывалъ

 

дѣламп

 

иатріар-

шей

 

области,

 

(Чтсиія

 

въ

 

Общ.

 

Исторіп

 

и

 

Древн.

 

1862

 

г.

 

кн.

 

2).

Въ

 

1642

 

году

 

парь

 

Михаил ь

 

Ѳеодоровнчъ

 

прнглашалъ

 

митро-

полита

 

Серапіоиа

 

па

 

соборъ

 

(3

 

января),

 

по

 

случаю

 

получеііія

вѣети

 

о

 

турсцкомъ

 

посольствѣ

 

въ

 

Москву

 

для

 

нереговоровъ

 

объ
Азовѣ.

 

Вь

 

томъ

 

же

 

году

 

(27

 

марта)

 

сь

 

другими

 

святителями

 

онъ

ирпсутствовалл,

 

при

 

возведеиіи

 

въ

 

сапъ

 

патріарха

 

Симоиовскаго

архимандрита

 

Іосік^п,

 

а

 

вь

 

четверть

 

Пасхи

 

(того

 

же

 

года)

 

свят.

Серапіоиъ

 

ел,

 

патріархом

 

ь

 

и

 

архіереямн

 

быль

 

у

 

і'оеударя

 

для

 

слав-

лепія

 

(поздравленія

 

съ

 

праздником!,).

 

Вь

 

1645

 

году

 

онъ

 

участво-

валъ

 

съ

 

патріархомл,

 

въ

 

нареченіи

 

Алексѣя

 

Михаиловича

 

царемъ

и

 

вь

 

короиовапіп

 

его

 

(28

 

сент.).

 

Въ

 

1652

 

г.

 

митронолнтъ

 

Сера-
иіопъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

духовными

 

властями,

 

прнсутствовалъ

при

 

пзбрапіп

 

Новгородскаго

 

митрополита

 

Никона

 

во

 

вссроссігіскаго

иатріарха

 

(на

 

мѣсто

 

Іоспфа,

 

-]-

 

15

 

аирѣля)

 

и

 

вл,

 

екоромъ

 

времени

пись,

 

свидѣтельствовавгаая,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

данъ

 

въ

 

приходскую

 

церковь

Тождества

 

Богородицы,

 

что

 

на

 

Болотѣ,

 

въ

 

г.

 

Кашипѣ,

 

мптрополнтомъ

 

Сар-
екпмъ

 

и

 

Подопскимъ

 

Сорапіономъ

 

по

 

своихъ

 

родителях'!,

 

протопресвитера

Саввѣ

 

и

 

схпмопахппѣ

 

Фнлопидѣ,

 

здѣ

 

погребепныхъ.

 

(Чтепія

 

въ

 

Моск.

 

Обще-
ств'!;

 

п

 

Рос.

 

Древностей,

   

1894

 

г.

  

3

 

книга).
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нослѣ

 

сего

 

Серапіонъ

 

въ

 

глубокой

 

старости

 

оставплъ

 

еиархію

 

и

І

 

удалился

 

въ

 

Каляз.

 

обитель,

 

въ

 

которой

 

нринядъ

 

монашество,

 

гдѣ

|

 

и

 

скончался

 

2

 

мая

 

въ

 

1653

 

году.

 

Тѣло

 

сего

 

іерарха

 

погребено

 

въ

]і

 

западной

 

части

 

паперти,

 

съ

 

правой

 

стороны

 

отъ

 

дверей

 

соборнаго

|

 

(Троиц.")

 

храма.

 

Надь

 

гробницею

 

его,

 

устроенною

 

1§ѣ

 

бѣлаго

 

кам-

ня,

 

возвышается

 

на

 

колониахъ

 

деревянный

 

вызолоченный

 

балда-

хшіъ,

 

на

 

которомь

 

вверху

 

представлены

 

митра,

 

крестъ,

 

посохъ,

трикщчй

 

и

 

дпкпрій,

 

а

 

съ

 

правой

 

стороны

 

портретъ

 

его.

 

Святи-

тель

 

изображснъ

 

здѣсь

 

во

 

ііссь

 

ростъ

 

въ

 

полиомъ

 

архіерейскомъ

оОлачеіііц

 

и,

 

кромѣ

 

лика

 

его

 

живопнспаго,

 

одежды

 

и

 

прочее

 

вы-

шито

 

разными

 

шерстями.

 

Вышина

 

портрета

 

2

 

арш.

 

12

 

вершковъ

и

 

ширина

 

2

 

арш.

 

7

 

вершковъ.

 

По

 

преданно,

 

портретъ

 

атотъ

устроеыъ

 

пжднвепіемъ

 

какого-то

 

С.-Петербургскаго

 

купца,

 

бывша-

гр

 

въ

 

болѣзпи.

 

Святитель,

 

явясъ

 

ему

 

во

 

спѣ

 

и

 

объявя

 

свое

 

имя,

 

по-

вслт.лъ

 

больному

 

изобразить

 

свой

 

образъ

 

въ

 

такомъ

 

впдѣ,

 

въ

 

ка-

коііъ

 

недужный

 

сподобился

 

видѣть

 

святителя,

 

и

 

отослать

 

изобра-

жепіе

 

въ

 

Калязпнъ

 

монастырь.

 

Оно

 

доставлено

 

было

 

въ

 

1779

 

г.

чрезъ

 

Калязннскаго

 

архимандрита

 

Стефана,

 

бывшаго

 

тогда

 

въ

С.-Петсрбургѣ:

 

къ

 

останкамъ

 

святителя

 

Сераиіона

 

въ

 

Калязпнѣ

имѣютъ

 

глубокое

 

уважепіе

 

и

 

вѣруютъ,

   

что

 

оные

 

находятся

 

иодъ

осѣненіемъ

 

благодати

 

Божіей

 

').
Псторія

 

Рос.

 

Ісрархіп,

 

ч.

 

I,

 

273.

 

Любопыт.

 

мѣсяцесловъ

 

на

1776

 

г.

 

Строевъ,

 

Списки

 

Іерарховъ,

 

170,

 

662

 

стр.

 

Забѣлпыъ,

Матеріалы

 

для

 

нсторін

 

и

 

архсологіп

 

Москвы,

 

117 — 118

 

и

 

др.

Выходы

 

царей,

 

44,

 

94.

 

Чтенія

 

въ

 

Москов.

 

Обіцествѣ

 

Исторіп

 

и

Рос.

 

Древностей,

 

1862

 

г,,

 

ки.

 

2,

 

стр.

 

101;

 

1894

 

г.,

 

кн.

 

1

 

и

 

2;
1894

 

г.

 

кн.

 

3,

 

стр.

 

74—78.

 

Древняя

 

Рос.

 

Внвліоѳпка

 

YI,

 

225:
Арцыбашевъ,

 

т.

 

3,

 

кн.

 

6,

 

стр.

 

81.

 

Боголюбову

 

Волга

 

отъ

 

Твери
до

 

Астрахани,

 

48

 

стр.

 

Свящ.

 

И.

 

Соловьев!,,

 

Сарайская

 

и

 

Кру-
тицкая

 

спархія,

 

1894

 

г.

 

Свяіц.

 

Алекс.

 

Лебедевъ,

 

Оппсаніе

 

Каляз.

')

 

Яадъ

 

гробницею

 

митрополита

 

Серапіона

 

находится

 

слѣдующая

 

надпись-

„Святитель

 

Сѳрапіонъ

 

подъ

 

камнемъ

 

сшит,

 

лѳжитъ.

Всякъ,

 

пришедшп

 

ко

 

гробу,

  

его

 

да

 

ублажитъ,

И

 

Бога,

 

дпвпаго

 

въ

 

святыхъ

 

свонхъ,

 

прославптъ,—

Да

  

молитвами

 

праведпыхъ

 

отъ

 

бѣдъ

 

насъ

 

избавптъ".

fc=*=4?



I

   

МАЯ.

—

 

56

  

—

Троиц,

 

собора.

   

Архим.

 

Леонпдъ,

   

<Св.

 

Русь»

 

122

 

стр.

   

Макарііі,

Исторія

 

Русск.

 

Церкви,

 

т.

 

XII

 

и

 

XIII.

Празднество

 

Вутиванской

 

иконѣ

 

ВоиЛей

 

Матери.

Праздновапіе

 

сей

 

икопѣ

 

въ

 

Полпомъ

 

Правое.!.

 

Мѣсяцесловѣ

(Кісвъ,

 

1875

 

г.)

 

показано

 

подъ

 

2

 

числомъ

 

мая,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Пу-

тнвльскою

 

иконою

 

Богоматери.

 

Но

 

о

 

Вутиванской

 

икопѣ

 

нѣтъ

 

нп-

какпхъ

 

свѣдѣпій,

 

гдѣ

 

п

 

когда

 

явилась

 

и

 

почему

 

такт,

 

называется.

Въ

 

кіінгѣ

 

С.

 

Снессоревой

 

находится

 

нзображспіе

 

этой

 

иконы.

 

Бо-

жія

 

матерь

 

возсѣдаетъ

 

на

 

ирестолѣ,

 

держа

 

па

 

лѣвой

 

рукѣ

 

Спаси-

теля,

 

на

 

головѣ

 

Котораго

 

корона

 

(на

 

главѣ

 

же

 

Божісй

 

Матери —

обыкновенное

 

покрывало);

 

нредъ

 

Божіей

 

Матерью

 

по

 

сторона.мъ

стоять

 

ангелы

 

съ

 

простертыми

 

къ

 

Богоматери

 

руками.

 

Изобрази-

те

 

этой

 

иконы

 

имѣетъ

 

сходство

 

с;ь

 

Псково-Печерскою,

 

а

 

отчасти

съ

 

Дивпогорскою

 

(Спцплійской).

Нраздіество

 

Нутивльской

 

нконЬ

 

Божіей

 

Матери.

Путивльская,

 

иначе

 

Смоленская

 

икона

 

Богоматери,

 

находяща-

яся

 

въ

 

Путпвльскомъ

 

мопастырѣ,

 

Курской

 

спархіп,

 

явилась

 

(2

мая

 

1635

 

г.)

 

въ

 

г.

 

Путпвлѣ

 

у

 

бывшихъ

 

Никольскнхъ

 

воротъ;

 

о

 

■

явленіп

 

сей

 

иконы

 

находится

 

надпись

 

на

 

кіотѣ,

 

въ

 

который

 

встав-

лена

 

сія

 

икона.

 

Мзъ

 

г.

 

Путпвля

 

икона

 

была

 

перенесена

 

въ

 

мо-

настырь.

 

Икона

 

пмѣетт,

 

въ

 

длину

 

полтора

 

аршина,

 

а

 

въ

 

ширину

одпиъ

 

аршинъ

 

и

 

два

 

вершка.

 

На

 

пконѣ

 

серебряная

 

позлащенная

риза.

 

Хотя

 

Путивльская

 

икона

 

называется

 

Смоленскою,

 

но

 

она

отличается

 

отъ

 

сей

 

послѣдпей

 

некоторыми

 

особенностями:

 

такъ,

Спаситель

 

вмѣсто

 

свитка

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ

 

держитъ

 

земной

 

шаръ:

при

 

изображены

 

Божіей

 

Матери

 

у

 

правой

 

ея

 

руки

 

лѣстннца,

 

ка-

ковой

 

нѣтъ

 

на

 

пзображспін

 

Смоленской

 

иконы.

Путпвл.

   

Печер.

   

монастырь

   

П.

 

Преображснскаго,

   

Кіевъ,

1877

 

г.

 

Сборппкъ

 

изображены

 

Божіей

 

Матери,

    

18

 

стр.

   

С.

Снессорева,

 

Жизнь

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

219

 

стр.
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Празднество

 

Владішірской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери.

Въ

 

г.

 

Перехтѣ,

 

Костромской

 

епархіп,

 

въ

 

градской

 

Владпмір-

pkofl

 

церкви

 

(существующей

 

на

 

мѣстѣ

 

упраздненнаго

 

Срѣтенскаго

въ

 

честь

 

Божісй

 

Матери

 

дѣвпчьяго

 

монастыря)

 

находятся

 

двѣ

иконы

 

Вллдпмірской

 

Божіей

 

Матери;

 

первая

 

пзъ

 

сихъ

 

пкоиъ

 

про-

славилась

 

чудотвореніями

 

въ

 

1634

 

году,

 

а

 

другая— въ

 

1635

 

г.

Празднество

 

снмъ

 

икоиамъ

 

совершается

 

2

 

мая.

 

(Рукописное

 

ска-

заніе

 

объ

 

этихъ

 

пкоиахъ

 

хранится

 

при

 

Владпмірской

 

церкви

 

гор.

Йерехты.

 

Памятная

 

книжка

 

Костромской

 

еиархіп

 

1868

 

г.

 

Сама-

ряітва,

 

стр.

 

53,

 

60.

3.

преііодошіяго

 

-ѳеодоспь

 

шевопачероыго.

Преподобный

 

Ѳеодосій,

 

началыіикъ

 

обіцежителыіыхъ

 

монастырей

J

 

въ

 

Россіп,

 

родился

 

въ

 

Василевѣ

 

въ

 

36

 

верстахъ

 

отъ

 

Кісва,

 

при

креіценіп

 

названъ

 

быль

 

Ѳеодо'сіемт.

 

)

 

и

 

еще

 

въ

 

дѣтствѣ

 

съ

своими

 

родителями

 

иерешелъ

 

въ

 

Курскъ.

 

Ѳеодосій

 

съ

 

юныхъ

 

лѣтъ

душсю

 

стремился

 

къ

 

Росподу:

 

не

 

любить

 

оігь

 

ни

 

дѣтскпхъ

 

игръ,

 

ни

богатыхь

 

парядовъ,

 

каждый

 

день

 

ходплъ

 

въ

 

церковь

 

Боною

 

и

 

со

всѣмъ

 

вниманіемъ

 

слушал'ь

 

свяіцсииыя

 

книги.

 

Самъ

 

оігь

 

упросплъ

родителей

 

отдаті>

 

его

  

къ

 

какому-либо

 

учителю

  

для

  

обученія

 

его

')

 

Что

 

преп.

 

Ѳеодосій

 

я

 

до

 

пострпжеііія

 

въ

 

монашество

 

носилъ

 

тоже

имя

 

(Ѳеодосій),

 

видно

 

изъ

 

словъ

 

прей.

 

Нестора

 

лѣтоппсца:

 

,, Когда

 

дЬтпщемъ

принесенъ

 

былъ

 

Ѳеодосій

 

къ

 

пресвитеру

 

для

 

нареченія

 

имени,

 

то

 

послѣдній,

сердечными

 

очима

 

нроврѣвая

 

еже

 

о

 

немъ,

 

яко

 

хощетъ

 

измлада

 

Богу

 

датпся,

Ѳеодосіемъ

 

того

 

парпцаетъ...я

 

(см.

 

S.

 

Е.

 

Голубинскій,

 

Исторія

 

рус.

 

церкви,

2

 

т.,

 

Д72

 

стр.).

 

Ц

 

это

 

пе

 

едынственный

 

примѣръ

 

осгавленія

 

при

 

пострп-

I

 

жепііг

 

въ

 

монашество

 

прежпяго

 

имени,

 

даяпаго

 

въ

 

св.

 

крещеніи.

 

И

 

въ

 

грѳ-

[

 

ческой

 

церкви

 

дозволялось

 

иногда

 

оставлять

 

при

 

постриженіи

 

въ

 

нпочество

I

   

прежнее

 

ими,

  

какъ

 

наприи.

  

преп.

 

Іоанну

 

Лѣствичнпку

 

(см.

 

30

 

марта).
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чтение

 

священныхъ

 

кпигъ

 

п,

 

при

 

отлнчныхъ

 

способностях!,

быстро

 

выучился

 

книжному

 

чтенію,

 

такъ

 

что

 

дивились

 

разуму

|

 

отрока.

 

На

 

14

 

году

 

лишившись

 

отца

 

п

 

оставшись

 

подъ

 

надзоромъ

матери,

 

женщины

 

строгой,

 

но

 

страстно

 

любившей

 

сына,

 

Ѳеодосіп

много

 

скорбп

 

испыталъ

 

от гь

 

нея

 

за

 

свое

 

благочестіе.

 

Наслѣднпкъ

значптелыіаго

 

имущества,

 

Ѳеодосій

 

носплъ

 

простую

 

одежду,

 

болѣе

похожую

 

на

 

рубище,

 

работалъ

 

съ

 

слугами

 

и

 

за

 

это

 

мать

 

часто

наказывала

 

его.

 

Случайно

 

узнавши

 

отъ

 

странппковъ

 

о

 

св.

 

мѣстахъ.

онъ

 

духомъ

 

возгорТ.лъ

 

носьтитъ

 

и

 

поклониться

 

святыиѣ,

 

для

 

чего

тайно

 

отъ

 

матери

 

ушелъ

 

пзъ

 

дома

 

съ

 

странниками,

 

но

 

мать

 

до-

гнала

 

его,

 

сильно

 

избила

 

и

 

связаннаго

 

продержала

 

два

 

дня

 

въ

заперти.— Ѳеодосйі,

 

по

 

любви

 

къ

 

богослуженію,

 

узиалъ,

 

что

 

ли-

тургія

 

рѣдко

 

совершается

 

по

 

недостатку

 

просфоръ,

 

и

 

вотъ

 

онъ

сталъ

 

заниматься

 

печеніемъ

 

просфоръ.

 

Мать

 

его,

 

считая

 

это

 

за-

щите

 

не

 

приличными

 

для

 

сына,

 

запрещала

 

ему

 

неченіе

 

просфоръ,

п

 

едва

 

благоразумный

 

отрокъ

 

убѣднлъ

 

мать

 

въ

 

высокомъ

 

значе-

ны

 

просфоръ.

 

Чтобы

 

избавить

 

и

 

себя

 

и

 

мать

 

отъ

 

непрі-
ятпостей

 

за

 

печеніе

 

просфоръ,

 

Ѳеодосій

 

тайно

 

ушелъ

 

п

 

въ

 

домѣ

священника

 

продолжалъ

 

свое

 

любимое

 

занятіе.

 

Благочестивою

 

жиз-

нію

 

и

 

кротостію

 

права

 

опт

 

обратить

 

на

 

себя

 

вішмаиіс

 

начальника

города,

 

и

 

тотъ

 

захотѣлъ,

 

чтобы

 

^еодосій

 

служить

 

въ

 

его

 

церкви,

вѣроятно,

 

домовой;

 

не

 

разъ

 

пачалыіикъ

 

дарплъ

 

ему

 

хорошую

одежду,

 

но

 

п

 

ее

 

онъ

 

отдавалъ

 

пищимъ,

 

а

 

самъ

 

ходплъ

 

въ

 

руби-
щѣ.

 

Ревнуя

 

объ

 

умеріцвлеиіи

 

плоти,

 

Ѳеодосій

 

возложить

 

па

 

себя
желѣзньіё

 

вериги;

 

ЖелѢзо

 

изранило

 

его

 

тѣло,

 

и

 

мать,

 

при

 

пере-

мѣігь

 

бѣлья

 

замѣтнвшн

 

это,

 

съ

 

гиѣвомъ

 

сорвала

 

съ

 

него

 

верпш

и

 

жестоко

 

избила

 

его.

 

По

 

напрасно

 

она

 

старалась

 

погасить

 

въ

сыиѣ

 

любовь

 

къ

 

подвижнической

 

жизни.

 

Разъ

 

услышавъ

 

слова

Евапгслія

 

(Мат.

 

10,

 

37)

 

объ

 

оставлены

 

родителей

 

пзъ

 

любви

 

къ

Богу

 

и

 

воспользовавшись

 

временною

 

отлучкою

 

матери

 

изъ

 

дома,

Ѳеодосій

 

отправился

 

въ

 

Кіевъ,

 

гдѣ,

 

какъ

 

опь

 

слышалъ,

 

есть

 

монастыри;

не

 

зная

 

туда

 

пути,

 

онъ'три

 

педѣлп

 

слѣдовалъ

 

за

 

обозомъ,

 

тянувшимся

въ

 

Кіевъ.

 

Здѣсь

 

оігь

 

обошелъ

 

монастыри,

 

по

 

никто

 

не

 

хотѣлъ

принять

 

этого

 

простого,

 

одѣтаго

 

въ

 

рубніце

 

отрока.

 

Услышавъ

 

о

преп.

 

Антопіи

 

Печерсшгь,

 

Ѳеодосій

 

явился

 

въ

 

нему

 

п

 

со

 

слезами
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<

упранывалъ

 

св.

 

старца

 

принять

 

въ

 

свою

 

обитель.

 

«Чадо,

 

сказалъ

Шу

 

Аптоиій,

 

видишь

 

ли,

 

какъ

 

эти

 

пещеры

 

мрачны

 

и

 

тѣсны!

 

Ты

молодь

 

и,

 

какъ

 

думаю,

 

не

 

можешь

 

переносить

 

скорбей

 

на

 

этомъ

мѣетѣ».

 

Ѳеодосій

 

далъ

 

обѣтъ

 

во

 

всемъ

 

безпрекословио

 

повино-

вался

 

св.

 

аввѣ,

 

п

 

Никоігь,

 

но

 

новелѣнію

 

пр.

 

Антонія,

 

постригъ

Ѳепдосія

 

вт.

 

1032

 

году,

 

на

 

24

 

году

 

его

 

жизни.

 

Новый

 

инокъ

 

со

всѣмъ

 

жаромъ

 

предался

 

трудамъ

 

подвижничества,

 

посту,

 

молитвѣ,

послу

 

шанію

 

н

 

смпренію,

 

такт,

 

что

 

Аптоній

 

и

 

Ннконъ

 

дивились

его

 

подвпгамъ.

 

Но

 

Неодосію

 

еще

 

разъ

 

пришлось

 

выдержать

 

нрав-

ственную

 

борьбу

 

съ

 

материнскою

 

любовью.

 

Мать

 

его

 

чрезъ

 

че-

тыре

 

года

 

отыскала

 

его

 

въ

 

Кіевѣ,

 

со

 

слезами

 

убѣждала

 

возвра-

титься

 

домой,

 

по

 

Ѳеодосій

 

убѣдилъ

 

ее

 

остаться

 

въ

 

Кіевѣ

 

и

 

при-

нять

 

иночество

 

въ

 

обители

 

св.

 

Николая.

 

Жизнь

 

иыоковъ

 

въ

 

Кіев-
скнхъ

 

иещерахъ

 

была

 

вообще

 

строга,

 

а

 

Ѳеодосій

 

не

 

щадить

 

себя.
1

 

Нищею

 

нхъ

 

былъ

 

ржаной

 

хлѣбъ,

 

а

 

въ

 

субботу

 

и

 

въ

 

воскресенье—

|

 

сочиво:

 

когда

 

же

 

но

 

доставало

 

и

 

того,—готовили

 

и

 

ѣли

 

зелень.

I

 

Чтобы

 

нмѣть

 

хлѣбъ,

 

занимались

 

простымъ

 

рукодѣльемъ,

 

продавали

em.

 

а

 

себѣ

 

покупали

 

зерна

 

и

 

пѳтомъ

 

раздѣливъ

 

са.ми

 

мололи.

Но

 

окончаніп

 

утрени,

 

шли

 

въ

 

огородъ

 

и

 

коиалп

 

землю

 

до

 

часовъ:

I

 

послт,

 

литургіп

 

трудились

 

по

 

келліямъ.

 

Ѳеодосій

 

трудился

 

болѣе

I

 

другпх'ь:

 

онъ

 

нерѣдко

 

opft.n.

 

на

 

себя

 

часть

 

чужпхъ

 

трудовъ:

 

но-

I

 

силь

 

другнмъ

 

воду,

 

рубплъ

 

дрова,

 

мололъ

 

рожь

 

и

 

относшгь

 

каж-

I

 

дом)-

 

муку:

 

иногда

 

въ

 

знойную

 

ночь

 

обнажалъ

 

свое

 

тѣло

 

и

 

отда-

|

 

паль

 

его

 

въ

 

пищу

 

комарамъ

 

п

 

мошкамъ;

 

кровь

 

текла

 

по

 

тѣлу,

 

а

1

 

от,

 

покойно

 

прялъ

 

волну

 

и

 

ігьѵп,

 

псалмы.

 

Въ

 

храмъ

 

являлся

 

опт,

|

 

прежде

 

другпхч,,

 

и

 

ставъ

 

на

 

мѣстѣ,

 

не

 

сходшп,

 

съ

 

него;

 

чтеніе

 

.

I

 

сонершалъ

 

со

 

випманіемъ,

 

иичѣмъ

 

не

 

развлекаясь.

 

За

 

такіе

 

бого-
|

 

угодные

 

подвиги

 

преп.

 

Ѳеодосій

 

in,

 

1054

 

году

 

былъ

 

посвященъ

въ

 

санъ

 

священника.

 

Вь

 

1057

 

г.

 

братія

 

избрали

 

его

 

въ

 

игумена,

и

 

іі р.

 

Аптоиій

 

одобри.ть

 

нзбраніе.

 

«Отсцъ

 

наигь,

 

нисалъ

 

Несторъ,
хотя

 

и

 

иринялъ

 

начальство,

 

но

 

не

 

иеремѣиплъ

 

своего

 

смирепія

 

и

праіш.іа:

 

па

 

труды

 

выходплъ

 

прен;де

 

всѣхъ,

 

равно

 

какъ

 

п

 

къ

служб!,

 

храма;>.

 

Число

 

братіи

 

увеличивалось,

 

и

 

Ѳеодосій

 

построил!,

болѣе

 

обиырный,

 

деревянный

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Успенія

 

Иресвятыя

 

|
Богородицы,

 

іѵстроинч,

 

братію

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ-

 

монастыря,

   

Ѳео
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GO

 

—

досій

 

(1062)

 

сталь

 

вводить

 

иорядокъ

  

ииоческаго

  

жнтія

  

но

 

сту-

дійскому

 

уставу,

   

который

  

былъ

   

но

   

его

   

иорученію

   

снисанъ

 

въ

Копстантпноиолѣ,

 

п

 

строго

 

наблюдалъ

 

за

 

его

 

выиолненіемъ.

 

Стро-

гость

 

правде»

 

иноческой

   

жизни,

   

иредіысаішыхъ

   

св.

 

Ѳеодосіемъ,

нсныталъ

 

одная;ды

 

и

 

велпкій

 

князь

 

ІІзяс.іавъ:

   

по

 

монастырскому

уставу,

 

нослѣ

 

обѣда

 

до

 

вечерни,

 

моиастырскіе

 

ворота

 

ни

 

для

 

кого

не

 

отворялись.

    

Великій

 

князь,

   

прнбывшін

   

въ

   

иослѣ

   

обѣденное

время,

 

не

 

былъ

 

впущенъ

 

въ

 

монастырь,

 

хотя

 

иривратннкъ

 

и

 

зналъ

высокато

 

ііосѣтитс.ія

    

Ирен.

 

Ѳеодосій

 

каждый

   

день

   

трудился

 

на

    

;

ряду

 

съ

 

братіею.

   

«Часто

 

ходить

 

опъ

 

вь

 

некарню,

 

наряду

 

сі,

 

пе-

карями

 

и,

 

веселый

 

духомъ,

 

мѣсн.гь

 

тѣсто

   

и

   

пекъ

   

хлѣбы.

   

Разъ

предъ

 

ираздіыкомъ

 

келарь

 

сказалъ,

 

что

 

некому

 

носить

 

воду.

 

Ое-

одосій

 

поспѣшно

 

всталъ

 

и

 

началъ

 

носить

 

воду

 

нзъ

 

колодца.

 

Одинъ

(пнокъ)

 

увпдѣлъ

 

это

 

и

 

носігьпылъ

 

сказать

 

братіяхгь:

 

тѣ

 

нобѣжали

дѣлить

 

трудъ

 

съ

 

пгумепомъ.

 

Вт,

 

другой

 

разъ

 

некому

 

было

 

нар)

 

бнті,

дровъ.

 

«Я

 

празденъ,

 

сказалъ

 

пгуменъ,

 

и

 

пойду

 

.

   

Братіп

  

велѣлъ

опт,

 

иттп

 

въ

 

трапезу,

 

такъ

 

какъ

 

тому

 

было

 

время,

 

а

 

са.мъ

 

сталъ

рубить

 

дрова.

 

По

 

окончапіп

 

стола,

 

братія

 

увпдѣли,

 

что

   

пр.

 

игу-

менъ

 

нхъ

 

рубить

 

дрова

 

и

 

трудится:

   

тогда

 

каждый

 

взялъ

 

тоіюръ

и

 

наготовили

 

столько

 

дровъ,

 

что

 

ихъ

 

стало

 

надолго.

 

Присутствуя

за

 

братскою

 

трапезою,

 

Ѳеодосій

 

обыкновенно

 

вкушалъ

 

только

 

су-

хой

 

хлѣбъ

 

п

 

вареную

 

зелень

 

безъ

 

масла,

 

п

 

такая

   

пища,

   

приго-

товляемая

 

съ

 

молитвою,

 

показалась

 

Изяславу

 

вкуспѣе

 

и

 

пріятнѣе

великокняжеской.

 

Смнреніе

 

преп.

 

Ѳеодосія

 

было

 

изумительно.

 

Ве-

лики

 

князь

 

Изяславъ

 

прнказалъ

 

бывшаго

 

у

 

пего

 

во

  

дворцѣ

 

Ѳе-

одосія

 

отвести

 

ввъ

 

лавру,

 

но

 

кучеръ,

 

видя

 

пиока

 

въ

 

худой

 

одеждѣ,

сказалъ:

 

«ты,

 

чернецъ,

 

каждый

 

день

 

безъ

 

дѣла,

 

а

 

я

 

живу

 

въ

 

хло-

иотахъ

 

и

 

трудѣ;

 

садясь

 

на

 

козлы,

 

а

 

я

 

лягу

 

на

 

твоемъ

  

мѣстѣ

 

п

сосну ;>,—и

 

преподобный,

 

не

 

сказавъ

 

ни

 

слова,

 

обмѣнялся

 

мѣстомъ

съ

 

слугою,

 

котораго,

 

кромѣ

 

того,

 

ириказалт,

 

братін

 

угостить,

 

какъ

можно

 

лучше.

 

Никто

 

не

 

видалъ

 

Ѳеодосія,

 

чтобъ

 

оігь

 

сиалт,

 

лежа,

а

 

засыпаль

 

всегда

 

сидя.

   

Одежда

   

его

   

была

   

жесткая

   

власяница,

надѣтая

 

прямо

   

на

  

тѣло.;

   

сверху

   

ея

   

была

   

другая

 

свитка,

 

и

 

та

весьма

 

худая.

 

На

 

время

 

великаго

 

поста

 

опъ

 

уходить

 

въ

 

пещеру,

гдѣ

 

иослѣ

 

былъ

 

и

 

погребешь.

 

Оігь

 

оставлялъ

 

монастырь

 

вочеромъ

Ш.—»—; f= »—«—ч=>і=
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—

сырпаго

 

воскресенія,

 

а

 

возвращался

 

наканунѣ

 

Лазаревой

 

субботы.

Ночи

 

проходили

 

у

 

него

 

безъ

 

сна

 

въ

 

молитвѣ

 

за

 

себя

 

и

 

за

 

оби-

тель,

 

что

 

много

 

разъ

 

замѣчалп

 

церковные

 

будильники,

 

хотя

 

нод-

шіжиикъ

 

Божій

 

и

 

старался

 

скрыть

 

подвить

 

свой

 

отъ

 

людей.

 

Со-

брат,

 

множество

 

иноковъ,

 

преп.

 

Ѳеодосій

 

не

 

любить

 

собирать

запасы

 

для

 

обители,

 

а

 

потому

 

братія

 

иногда

 

терпѣли

 

нужду

 

и

въ

 

паеущиомъ

 

хлѣбѣ,

 

и

 

когда

 

объ

 

этомъ

 

докладывалъ

 

ему

 

эко-

номь,

 

преподобный

 

обыкновенно

 

отвѣчалъ:

 

«теперь

 

вечеръ,

 

а

J

 

завтрешній

 

день

 

далеко,

 

а

 

потому

 

пдп

 

и

 

мо.тпсь

 

Богу.

 

Ужели

Онъ

 

не

 

номилуетъ

 

пасъ

 

и

 

не

 

попечется

 

о

 

насъ,

 

какъ

 

зпаетъ?»

И

 

надежды

 

святого

 

на

 

помощь

 

Божію

 

сбывались;

 

нерѣдко

 

явля-

лись

 

нензвѣстные

 

благотворители

 

и

 

доставляли

 

въ

 

обитель,

 

что

было

 

нужно

 

для

 

братіп.

Подь

 

руководствомъ

 

такого

 

наставника

 

образовались

 

велпкіе

подвижники

 

благочестія.

 

Они,

 

говорить

 

очевидецъ,

 

какъ

 

земля,

жаждущая

 

воды,

 

принимали

 

слово

 

его

 

и

 

приносили

 

Богу

 

плоды,

кто

 

въ

 

сто,

 

кто

 

въ

 

60,

 

кто

 

въ

 

30

 

разъ.

 

Можно

 

было

 

здѣсь

 

на

ШДѣ

 

впдѣть

 

ангеловъ,

 

и

 

между

 

ними

 

Ѳеодосій

 

сіялъ

 

свѣтлѣе

солнца

 

своими

 

добродѣтелями.

 

Одни

 

пзъ

 

нихъ

 

были

 

великіе

 

пост-

ники,

 

другіе

 

отличались

 

бдѣпіемъ,

 

третьи

 

колѣнопреклопною

 

мо-

литвою»

 

(см.

 

о

 

нихъ

 

28

 

авг.

 

п

 

22

 

сент.).

 

Многіе

 

пзъ

 

знатныхъ

міряіп,

 

избирали

 

Ѳеодосія

 

своп.мъ

 

духовнымъ

 

отцомъ;

 

и

 

о

 

нихъ

он і,

 

заботился,

 

училъ

 

н

 

паставлялъ

 

ихъ.

 

Особенное

 

благоговѣиіе

къ

 

преп.

 

Ѳеодосію

 

пмѣлъ

 

знатный

 

варягъ

 

Шимонъ;

 

видя

 

благоче-
стпную

 

жизнь

 

Ѳеодосія

 

и

 

чудесныя

 

знаменія

 

въ

 

печерской

 

лаврѣ,

онъ

 

съ

 

3000

 

домочадцами

 

нзъ

 

латинства

 

иерешелъ

 

въ

 

правосла-

віс.

 

Велпкіе

 

князья,

 

особенно

 

Изяславъ,

 

любплп

 

наслаждаться

 

бе-
седою

 

Ѳеодосія

 

и

 

въ

 

храмѣ,

 

и

 

въ

 

кельѣ,

 

и

 

у

 

себя

 

во

 

дворцѣ.

Прей,

 

пгумеиъ

 

не

 

страшился

 

обличать

 

спльиыхъ

 

міра

 

сего;

 

такъ,

когда

 

братья-князья

 

выгнали

 

нзъ

 

Кіева

 

вслпкаго

 

князя

 

Изяслава
(1073),

 

Ѳеодосій

 

строго

 

облпчалъ

 

за

 

это

 

Святослава,

 

запретплъ

поминать

 

его

 

имя,

 

какъ

 

незаконно

 

восхптившаго

 

власть,

 

въ

 

мо-

иастырѣ.

 

Одушевляемый

 

ревиостію

 

по

 

Богѣ,

 

Ѳеодосій

 

ходить

 

на

мидовскую

 

улицу

 

бесѣдовать

 

о

 

вѣрѣ

 

хрпстіанской

 

съ

 

евреями.

Особенно

 

же

 

опт,

 

любить

 

бѣдныхъ;

 

для

 

ипхъ

 

построить

 

въ

 

моиа-

<
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стырѣ

 

особый

 

дворъ,

 

и

 

здѣсь

 

безплатио

 

кормились

 

бѣдные

 

всякаго

рода,

 

для

 

которыхъ

 

онъ

 

отдѣ.іялъ

 

десятую

 

часть

 

мопастыр.

 

доходовъ;

каждую

 

субботу

 

отсылалъ

 

возъ

 

хлѣбовъ

 

въ

 

темницы.

 

Заботясь

о

 

нравствениомъ

 

благоустройствѣ

 

-братін,

 

пр.

 

Ѳеодосій

 

не

 

остав-

лялъ

 

безъ

 

внимапія

 

и

 

виѣшняго

 

состоянія

 

обители.

 

Когда

 

умно-

жилось

 

число

 

братіп,

 

Ѳсодосій

 

распространить

 

монастырь,

 

поста-

вил!,

 

новыя

 

келліи,

 

обнесъ

 

монастырь

 

оградою,

 

и

 

въ

 

концѣ

 

своей

жизни

 

заложилъ

 

(1073

 

г.),

 

при

 

разныхъ

 

чудесныхъ

 

знаменіяхъ,

величественный

 

каменный

 

храмъ

 

Успеніи

 

Нресв.

 

Богородицы.

Преп.

 

Ѳеодосій,

 

иредувѣдомлснпый

 

о

 

своей

 

блаженной

 

коичипѣ,

скончался

 

65

 

лѣтъ

 

3

 

мая

 

1074

 

года.

 

Преп.

 

Ѳеодосій

 

не

 

только

при

 

жизни,

 

но

 

н

 

по

 

смерти

 

поучаетъ

 

благочестію

 

своими

 

назида-

тельными

 

іюучепіямн

 

и

 

письмами.

 

Въ

 

одной

 

рукописи

 

отысканы

поученія

 

преп.

 

Ѳеодосія,

 

а

 

всѣхъ

 

нхъ

 

насчитывается

 

11;

 

подроб-

ный

 

разборт,

 

содержатся

 

ихъ

 

находится

 

въ

 

Псторін

 

рус.

 

церкви

Макарія,

 

митрополита

 

Московскаго.

Преп.

 

Ѳеодосій

 

всегда

 

пользовался

 

г.іубокимъ

 

уважепіемъ

 

не

только

 

отъ

 

современниковъ,

 

но

 

и

 

въ

 

нозднЪйшее

 

время.

 

Описаніе

жизни

 

его,

 

составленное

 

прей.

 

Несторомъ,

 

было

 

одно

 

нзъ

 

любп-
мѣйпыхъ

 

чтеній

 

русскаго

 

народа.

 

У

 

Калыюфойскаго

 

находятся

слѣдующіе

 

стихи

 

«святому

 

отцу

 

Ѳеодосію,

 

второму

 

по

 

св.

 

Анто-

ши

 

иатріарху

 

русскпхъ

 

монаховъ;

Путнпкъ!

 

тотъ

 

впереди

 

въ

 

дорогѣ.

 

кто

 

ѵъ

 

пользою

 

промедлплъ.

Постой

 

и

 

прочитай.

Здѣсь

 

св.

  

Ѳеодосій.

 

сложивши

 

свои

 

костя,

 

подобно

 

высокопарному

 

орлу,

Ждалъ

 

обновления;

  

по

 

завистливый

 

врагъ

 

воспрепятствовалъ

 

этому,

Потревожплъ

 

отсюда

 

святого;

  

осталось

 

только

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

опъ

 

жилъ;

Свято

 

почтивши

 

его,

  

иди

 

въ

 

добромъ

 

адоропьн,

  

а

 

спрашивающему

У

 

тебя,

 

что

 

ты

 

видѣлъ

 

па

 

Кіевскомъ

 

горпзоптѣ,

 

отвѣчай:

  

много

Видѣлъ,

 

когда

 

видѣлъ

 

чудотворный

 

гробъ

 

велпкаго

 

Ѳеодосія.

(См.

 

Кіевск.

 

епарх.

 

ведомости,

 

1874

 

года,

 

№

 

14).

 

Въ

 

«Ико-
нописном!,

 

иод.шпнпкѣ»

 

подт,

 

3

 

числомь

 

мая

 

сказано:

 

«Препо-
добный

 

отецъ

 

нашъ

 

Ѳеодосій,

 

игуменъКіево-Печерскаго

 

монастыря,

начальник'!,

 

въ

 

Россійской

 

землѣ

 

монаіиескаго

 

общаго

 

житія:

 

по-

добіемъ

 

сѣдъ,

 

щшш

   

просты,

   

брада

   

подо.іѣ

   

Власіевы,

   

наконцѣ
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нови.іась

 

мало

 

косматками

   

маленькими

  

тонкими

   

на

   

двое,

   

рпзы

ііренодобппческія,

 

багряный,

 

темный,

 

псіюдъ

 

вохряная,

   

схима

   

на

илсіахъ,

 

въ

 

рукѣ

 

свитокъ,

   

а

 

в гь

  

немъ

   

написано:

   

«Се

   

обѣщаю

вамъ,

 

братіе

 

и

 

отцы,

 

яко

 

аще

 

и

 

тѣломъ

   

отхожду

  

отъ

  

васъ,

   

но

духпмъ

 

всегда

 

буду

 

съ

 

вами»

 

(Фплимоновъ,

 

стр.

  

335).

 

Въ

 

уста-

вѣ

 

церковныхъ

 

обрядовъ

 

Москов.

 

Уснеп.

 

собора

   

(1634)

  

иодъ

   

3

мая

 

сказано:

 

«Ѳеодосію

 

Печерскому

 

благовѣстъ

 

въ

 

лебедь,

   

трез-

вонь

 

средней»

 

(Тимоѳеевъ,

 

Русск.

 

Истории.

 

Бпбліотека,

 

Ш,

 

77).

Первое

 

житіе

 

преп.

 

Ѳеодосія

 

составлено

 

преп.

 

Несторомъ

лѣтонисцемъ,

 

ученпкомъ

 

великаго

  

аввы.

   

Это

  

житіе

  

лучшее

изъ

 

пропзведеній

 

пр.

 

Нестора.

  

Все

 

ноказываетъ,

  

что

  

лѣто-

иисецъ

 

ипсалъ

 

это

 

жптіе

 

съ

 

особенною

 

любовію

 

къ

 

угоднику

Божію,

 

въ

 

чемъ

 

самъ

 

авторъ

 

сознается

 

и

 

въ

  

началѣ

  

и

  

въ

концѣ

 

житія,

 

что

 

онъ

  

одушевленъ

  

избраннымъ

  

предметомъ,

старался

 

собрать

 

о

 

немъ

 

подробным

 

и

 

достовѣрныя

 

свѣдѣнія,

изложить

 

ихъ

 

въ

 

порядкѣ

 

и

 

съ

 

поучительною

 

зашімателыіо-

стію,

 

н

 

что

 

слово

 

писателя

 

лилось

 

прямо

 

пзъ

 

сердца

  

и

 

отъ

полноты

 

убѣжденія.

 

Это

 

сочиненіе

 

Нестора

 

драгоцѣшю

 

и

 

для

церкви,

 

потому

 

что

   

въ

 

продолженіе

 

вѣковъ

 

служило

 

и

 

слу-

жить

 

весьма

 

назидателыіымъ

 

чтеніемъ

   

не

 

только

   

для

 

нно-

ковъ,

 

но

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

хрпстіапъ;

 

драгоцѣнно

оно

 

и

 

для

 

науки,

 

какъ

 

одинъ

 

нзъ

 

древнѣйпыхъ

 

и

 

достовѣр-

ігЫішпхъ

 

источников'!,

 

русской

 

псторіи

 

(Макарія,

 

Исторія

 

рус.

церкви,

 

т.

 

2,

 

128— 131).

   

Это

 

житіе

 

прей,

 

Ѳеодосія,

  

напи-

санное

 

Несторомъ,

 

пзвѣстно

 

но

   

весьма

   

многпмъ

   

сиискамъ,

встрѣчающішся

 

въ

 

рукониспыхъ

 

печерскихъ

 

патерпкахъ.

 

Это
житіе

 

напечатано

 

вь

 

Заппскахъ

 

академіи

 

кн.

 

2,

 

отд.

 

2,

 

стр.

121 — 142.

 

Подлинникъ

 

по

 

рукописи

 

XII

 

в.

  

напечатапъ

   

въ

Чтеніяхъ

 

Москов.

 

Общ.

 

Ист.

 

и

 

Древп ,

 

1858

 

г.,

 

кн.

 

3.

 

Фп-
ларетъ,

 

Русскіе

 

святые,

 

май,

 

3,

 

62

 

стр.

 

Четьи-минея

 

и

 

Про-
логъ

 

иодъ

 

3

 

числомъ

 

мая.

 

Макарій,

 

мнтр.

 

Московскій,

 

Истор.

русск.

 

церкви,

 

т.

 

2,

 

стр>.

 

42

 

—

 

58.

 

Филаретъ,

 

Исторія

 

русск.

церкви.

 

Толстой

 

тр.,

 

Разсказы

 

изъ

 

Русской

  

церков.

 

исторіи,

ч.

 

1.

 

А.

 

Н.

 

Муравьевъ,

 

;китія

 

русск.

 

святыхъ,

 

иодъ

   

3

   

чи-

сломъ

 

мая.

 

Словарь

 

истор.

 

о

 

святыхъ

 

русскнхъ,

 

стр.

 

281 —
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—

283.

 

Патерпкъ

 

печерскій,

 

л.

 

27.

 

Мѣсяцесловы

 

Кіевск.

 

и

Москов.,

 

3

 

мая.

 

Оипсаніе

 

Кіевопечерской

 

лавры,

 

стр.

 

б,

 

И,

90.

 

Словарь

 

истор.

 

о

 

бывших'!,

 

въ

 

Россы

 

ипсателяхъ

 

духов.

чина,

 

II, стр.283.

 

Филаретъ,

 

Обзоръ

 

духов,

 

литер.,

 

ч.

 

1,

 

§

 

15.

Апапьевскіп,

 

Списокъ

 

житія

 

преп.

 

Ѳеодосія

 

въ

 

Изв,

 

акад.,

5,

 

148.

 

Жптіе

 

Ѳеодосія

 

въ

 

собр.

 

лѣт.,

 

791

 

стр.

 

Послапія

преп.

 

Ѳеодосія

 

пзданьі

 

у

 

преосвяіц.

 

Макарія

 

въ

 

Исторіп

 

рус-

ской

 

церкви,

 

2,

 

295

 

—

 

299:

 

у

 

Буслаева,

 

Истории.

 

Христом.,

515— 519.

 

Слово

 

о

 

казпяхъ

 

по

 

рукой,

 

и

 

по

 

лѣтонпс.

 

изд.

Сухомлиновымъ

 

(о

 

древней

 

русс,

 

лѣтоииси),

 

Спб.,

 

1856

 

г.,

79—82.

 

О

 

пр.

 

Ѳеодосіи,

 

статья

 

П.

 

Бъляева,

 

въ

 

Душеполез.

Чтеніи,

 

1863

 

г.,

 

апрѣль.

 

Воскреси.

 

Чтепіе,

 

24,

 

Ж

 

51.

 

(Пе-

щерное

 

уединеніе

 

прей.

 

Ѳеодосія).

 

Жптіе

 

пр.

 

Ѳеодосія,

 

игу-

мена

 

Печерскаго.

 

Списаніе

 

Нестора

 

(но

 

харатейн.

 

сипску

Москов.

 

Успей,

 

собора:

 

издано

 

А.

 

Поповыми

 

въ

 

Чтеніяхъ

Москов.

 

Общ.

 

Нсторіи

 

и

 

Россійск.

 

Древн.,

 

1879

 

г.,

 

январь).,

Краткое

 

жнтіе

 

преп.

 

Ѳеодосія

 

находится

 

въ

 

пергаменныхъ

про.тогахъ

 

Москов.

 

Типографской

 

бпбліотекп,

 

Щ&

 

363,

 

365,

366,

 

ХШ— XIY

 

в:

 

Л

 

367,

 

1383

 

г.,

 

№

 

368,

 

368,

 

XIV

 

в.;

NN

 

373—375,

 

XIY— XV

 

вѣка.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

русск.

 

агіографіи,

 

602 — 605.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаго-

лемая

 

о

 

Рос.

 

святыхь,

 

N

 

40,

 

стр.

 

17.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіо-
логія

 

Востока,

 

II,

 

114,

 

213

 

стр.

 

Архим.

 

Леоішдъ,

 

«Св.

 

Русь»

N

 

34,

 

стр.

 

8.

 

(Неправильно

 

напечатано,

 

что

 

память

 

преп.

Ѳеодосія

 

праздновалась

 

3

 

мая,

 

а

 

пыиѣ

 

14

 

января.

 

Никогда

14

 

января

 

не

 

праздновалось

 

пр.

 

Ѳеодосію

 

Печорскому).

Уіьѵіѵ.то

 

Григооьь,

 

др^ЧЫіккопд

 

Рсстокскдго.

Грнгорій,

 

прозііанпый

 

Премудрымт,,

 

архіеинскоиъ

 

Ростовокій

 

въ

старипиыхъ

 

русских'!,

 

святцах'ь

 

(у

 

Кайдалова,

 

Чтепія

 

въ

 

Москов.

і

     

Обществ!,

 

любителей

   

Иеторіи

 

и

 

Рос.

 

Древностей,

   

1878

 

г.

  

іюнь)
попменовапъ

 

святымъ.

 

В'і,

 

Сппсі;ах г ь

 

Ісрархоіп,

 

у

 

Строева

 

о

 

немъ

сказано:

   

«Григорій

   

хиротонисанъ

   

29

   

марта

 

1396

 

г..

   

+

 

3

 

мая
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—

  

65

   

—

1416

 

г.»

 

(стр.

 

331).

 

У

 

Архим.

 

Леонида

 

о

 

Григоріп

 

помѣіцепы

сіѣіуіощш

 

свѣдѣнія:

 

« Григорііг

 

Премудрый,

 

архіепнскопъ

 

Ростов-

скін,

 

f

 

1516

 

г.

 

3

 

мая.

 

Память

 

3

 

октября.

 

Мощи

 

почпваютъ"подъ

спѵдммъ

 

Вт.

 

Ростовскомъ

 

соборномъ

 

храмѣ:>

 

(Л?

 

626,

 

стр.

 

162).

Въ

 

сііискахъ

 

Ростовских!,

 

іерарховъ

 

въ

 

приложен®!

 

къ

 

оішсанію

Бел.

 

Ростова

 

(А.

 

А.

 

Титова,

 

М.

 

1891

 

г.,

 

стр.

 

117)

 

сказано:

 

30.

Грикірііі

 

былъ

 

возведент,

 

на

 

архіепископскуіо

 

каѳедру

 

въ

 

1396

 

г.,

 

пзъ

настоятелей

 

Вологодскаго

 

Снасокаменскаго

 

монастыря »

 

(но

 

въ

 

Спис-

кам,

 

настоятелей

 

у

 

Строева

 

между

 

настоятелями

 

Спасокамепскаго

монастыря

 

Грпгорій

 

не

 

упоминается).

 

Въ

 

1407

 

году

 

Грпгорій

ирш'утствовалъ

 

па

 

Московскомъ

 

соборѣ

 

(Рукописи

 

бпбліотекп

 

А.

Титова^

 

$Ш

 

2768

 

и

 

3494),

 

участвовал!,

 

при

 

отпѣваніп

 

Москов-

ски

 

m

 

митрополита

 

св.

 

Кннріана

 

(j

 

16

 

сент.

 

1406

 

г.)

 

п

 

чпталъ

при

 

г[юбѣ

 

проіцплі.пую

 

грамату

 

покойнаго

 

(Рукопись

 

Вахрамѣева,

Д5

 

327,

 

стр.

 

25).

 

Въ

 

бытность

 

Грпгорія

 

въ

 

Устюгѣ

 

Великомъ

былъ

 

построенъ

 

въ

 

1397

 

г.

 

огромный

 

деревянный

 

Успеискій

 

со-

ооръ

 

(Устюжская

 

лѣтоппсь,

 

24

 

стр.).

 

При

 

немъ

 

21

 

іюня

 

1508

 

г.

въ

 

Ростовѣ

 

былъ

 

большой

 

пожарь;

 

тогда

 

растопилась

 

кровля

 

со-

бориаго

 

храма,

 

своды

 

пали,

 

пламень

 

ножралъ

 

иконы

 

и

 

всю

 

цер-

ковную

 

утварь.

 

Архіенпскопъ

 

Григорій,

 

«не

 

пощадпвъ

 

пмѣнія

 

сво-

его

 

на

 

здапіе

 

церковное?-,

 

поправплъ

 

стѣпы

 

и

 

своды,

 

намостплъ

церковь

 

к'доййми

 

каменными

 

и

 

свинцовыми

 

деками

 

лобъ

 

и

 

комары

болыпін

 

покры»,

 

снабдплъ

 

всѣмъ

 

иужиымъ

 

и

 

освятплъ

 

храмъ

 

1
октября

 

1411

 

г.

 

(По

 

Рост,

 

лѣтон.

 

1410

 

года).

 

<

 

Людіе

 

дивляхуся>,

говорить

 

лѣтоппсецъ,

 

«яко

 

вборзѣ

 

тако

 

сдѣлана

 

бысть

 

церковь

(Жнтіе

 

въ

 

Четьи-Мпнеи

 

Моск.

 

Дух.

 

Акад.,

 

иодъ

 

№

 

73.

 

Карам-
зину

 

Т

 

т.,

 

пр.

 

254,

 

386).

 

Григоріи

 

ностроилъ

 

также

 

въ

 

1412

 

г.

Ш

 

Москвѣ,

 

въ

 

Дорогомиловѣ,

 

каменную

 

церковь,

 

на

 

берегу

 

р.

 

Мо-
сквы,

 

гдѣ

 

и

 

былъ

 

архіерейскій

 

домъ

 

для

 

нріѣзда

 

Ростовскпхъ

 

вла-

дыкъ.

 

Григорій

 

скончался

 

8

 

мая

 

1416

 

г.

 

По

 

Ростовской

 

лѣтописи

хиротонія

 

Грнгорія

 

была

 

14

 

марта

 

6904

 

г.

 

(1396

 

г.).

 

Святитель
эт'отъ.

 

много

 

способствовал!,

 

къ

 

поддержание

 

единства

 

между

 

раз-

розненными

 

частями

 

Ростовской

 

области

 

и

 

примпренію

 

враждую-

іцпхт,

 

князей

 

н

 

былъ

 

радѣтелемъ

 

великаго

 

князя

 

Московскаго.

 

По
•мовамъ

 

Ростовскаго

 

лѣтописна,

 

Грпгорій

 

скончался

 

въ

 

лѣто

 

6926
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(1418)

 

іюля

 

въ

 

3-й

 

день

 

(А.

 

А.

 

Тптовъ,

 

Лѣтопись

 

Ростовскихъ

архіереевъ,

 

С. -П. -Б.

 

1890

 

г.,

 

13—14

 

стр.).

 

Въ

 

Снпскѣ

 

угодннковъ

Божіпхъ,

 

скончавшихся

 

въ

 

иредѣлахъ

 

Ярославской

 

еиархіп,

 

ска-

зано,

 

что

 

святителю

 

Ррпгорію,

 

кромЪ

 

3

 

мая,

 

память

 

совершается

14

 

и

 

29

 

марта.

------ ■

                 

I

Св.

 

л\ѵчі*никд

 

Плнлл

 

Ниленсклго.

Въ

 

числѣ

 

русскпхъ

 

святыхъ,

 

находящихся

 

въ

 

етаринныхъ

 

рус

екнхъ

 

святцахъ,

 

но

 

не

 

канонпзованныхъ,

 

у

 

архим.

 

Сергія

 

(Агіо

логія

 

Востока,

 

III,

 

3

 

пр.

 

61)

 

помѣщенъ:

 

«ІІавелъ

 

пр.

 

отецъ,

 

по-

 

'

страдавшій

 

отъ

 

Польскаго

 

короля

 

за

 

Христа

 

въ

 

г.

 

ВнлыіЪ: .

 

Но

когда

 

и

 

при

 

какомъ

 

король,

 

неизвестно.

 

Обь

 

этотъ

 

святомъ

 

тоже

сказано

 

въ

 

«ІІконоішсномъ

 

нодлішшікЪ>

 

Филимонова

 

подъ

 

3

 

чпс-

ломъ

 

мая:

 

-Свитый

 

новый

 

мученикь

 

Павелъ,

 

пострадавшш

 

за

 

I
Христа

 

отъ

 

Польскаго

 

короля

 

въ

 

Впльиѣ;

 

подобіемъ

 

русъ,

 

брадою,

 

|
акн

 

Борись,

 

и

 

рпзамп

 

такождс»...

 

Изъ

 

нослѣднпхъ

 

словъ

 

можно

заключать,

 

что

 

Павелъ

 

былъ

 

не

 

простого,

 

а

 

княжескаго,

 

пли

 

бо-

ярскаго

 

рода.

 

Въ

 

книгѣ

 

архимапдрита

 

Леонида

 

с

 

Св.

 

Русь»

 

между

святыми

 

г.

 

Впльны

 

упоминается

 

Павелъ

 

подъ

 

Л?

 

789:

 

Павелъ,

 

му-

ченикь,

 

-J-

 

XVII

 

ст.—Иконописный

 

подлипший,

 

подъ

 

3

 

ч,

 

мая

(стр.

 

204).

 

И.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

Русской

 

Агіографіи,

 

стр.

 

416.
f
1

Празднество

 

Кіевопечерской

 

нконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

(Успенія).

Кіевопечерскап

 

икона

 

Усненія

 

Божіей

 

Матери — самая

 

чтимая

ие

 

только

 

въ

 

Кіевѣ,

 

но

 

п

 

во

 

всей

 

Россіи,

 

особенно

 

въ

 

Южной,

гдѣ

 

во

 

многихъ

 

церквахъ

 

можио

 

видѣть

 

ея

 

пзображеніе,

 

сдѣлан-

пое

 

въ

 

мѣру

 

и

 

по

 

иодобію

 

чудотворной

 

Кіевонечерской

 

пконы.

Эта

 

икона

 

па

 

кипарисной

 

доскѣ,

 

длиною

 

въ

 

9-ть,

 

а

 

шириною

 

въ

:

 

6 '/а

 

вершковъ:

 

живопись

 

на

 

ней

 

древие-визаитійская;

 

икона

 

ио-

мѣщсиа

 

въ

 

большой

 

серебряный

 

кругъ,

 

обрамлеппьій

 

херувимами

и

 

лучами;

 

падь

 

иконою

 

въ

 

кругѣ— Господь

 

Саваоѳъ,

 

благословляю-
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іцій

 

обѣими

 

руками,

 

на

 

облакахъ:

 

Св.

 

Духъ

 

на

 

Его

 

персяхъ:

 

но

всему

 

кругу

 

множество

 

звѣздъ;

 

два

 

ангела

 

(литыя

 

изображенія)

въ

 

бѣлыхъ

 

одеждахъ

 

держать

 

(съ

 

двухъ

 

сторонъ)

 

икону

 

Божіей

Матери.

 

На

 

пконѣ

 

изображена

 

почпвшая

 

на

 

одрѣ

 

Богоматерь;

иредъ

 

одромт,

 

стоить

 

Евангеліе;

 

около

 

главы

 

и

 

стонъ

 

Богоматери

но

 

пяти

 

аностоловъ.

 

Св.

 

Петръ

 

нредстоитъ

 

у

 

Ея

 

главы

 

съ

 

кади-

ломъ:

 

ап.

 

Павелъ

 

изображена

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

нрипадающимъ

къ

 

стопамъ

 

Богоматери.

 

У

 

средины

 

одра

 

вверху

 

изображенъ

 

Спа-

ситель,

 

ирипявшій

 

на

 

руки

 

душу

 

Богоматери.

 

Около

 

главы

 

Его

изображены

 

два

 

ангела,

 

прпішкающіе

 

къ

 

одру

 

съ

 

убрусами

 

въ

рукахь.

 

Вся

 

икона,

 

кромѣ

 

лнцъ

 

и

 

рукъ,

 

покрыта

 

рпзою

 

изъ

 

чис-

таго

 

золота,

 

украшена

 

крупными

 

алмазами,

 

брплліантамп

 

и

 

дру-

гими

 

драгоцѣниыми

 

камнями.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

икона

 

утвер-

ждена

 

на

 

шелковыхъ

 

сиурахъ

 

надъ

 

царскими

 

вратами

 

п

 

спускается

въ

 

ипредѣлеиное

 

время

 

для

 

богомольцевъ;

 

иредъ

 

иконою —неуга-

симая

 

лампада.

 

Предт.

 

сею

 

иконою

 

еженедѣлыю

 

по

 

средамъ

 

(въ

8

 

'/г

 

час.

 

утра)

 

иредъ

 

позднею

 

лнтургіею

 

отправляется

 

аканистъ

Усненію

 

Божіей

 

Матери.

 

Празднество

 

сей

 

иконѣ

 

3

 

мая

 

установ-

лено,

 

думаютъ,

 

потому,

 

что

 

она

 

была

 

принесена

 

въ

 

это

 

число

(1075

 

г.)

 

греческими

 

зодчими

 

вт,

 

Кіевъ

 

изъ

 

Константинополя.

Вторично

 

празднуется

 

сей

 

пконѣ

 

15

 

августа

 

(подъ

 

каковымъ

 

чп-

сломъ

 

изложены

 

псторпческія

 

свѣдѣпія

 

о

 

сей

 

нконѣ).

■

 

■

    

■

Празднество

 

Печерской

 

нконѣ

 

Божіей

 

Матери.

■3

                         

-

    

і
Въ

 

Кіевопечерской

 

лаврѣ

 

въ

 

великомъ

 

J

 

спенскомъ

 

сооорѣ

  

на

стѣнъ

 

алтаря

 

находится

 

другая

 

свято-чтимая

 

икона

 

Божіей

 

Ма-
тери.

 

Въ

 

Кіевскомъ

 

Патерикѣ

 

объ

 

этой

 

иконЪ

 

новѣствуется

 

слѣ-

дующее:

 

«Иконописцы

 

(въ

 

X

 

вѣкѣ),

 

расиисывавшіе

 

великую

 

лавр-

скую

 

церковь,

 

во

 

время

 

своихъ

 

занятій

 

увндѣли

 

въ

 

алтарѣ

 

неви-

димою

 

сплою

 

изображенную

 

икону

 

Богоматери.

 

Съ

 

педоумѣніемъ

смотръли

 

они

 

на

 

образъ,

 

и

 

въ

 

это

 

время

 

возсіялъ

 

отъ

 

иконы

 

та-

кой

 

свѣтъ,

 

что

 

нконо!іисцы

 

пали

 

на

 

землю;

 

когда

 

же

 

они,

 

припод-

нявшись,

 

стали

 

смотрѣть

 

на

 

икону,

 

вдругъ

 

изъ

 

усть

 

Богородицы

ff
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нзлетѣлъ

 

бѣлый

 

голубь

 

и

 

скрылся

 

за

 

образомь

 

Спасителя.

 

Сказа-

ніе

 

о

 

самописанной

 

пконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

встрѣчается

 

въ

 

церков-

ныхъ

 

преданіяхъ

 

еще

 

съ

 

апостольскихъ

 

временъ;

 

одно

 

изъ

 

тако-

выхъ

 

чудесныхъ

 

событій

 

(именно:

 

сказаніе

 

о

 

чудесно

 

явившемся

изображены

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

Лиддѣ—см.

 

12

 

марта

 

и

 

28

 

іголя)

ішесено

 

даже

 

въ

 

богослу;і;ебныя

 

книги

 

подъ

 

8

 

чпеломъ

 

іюля'

(in,

 

мѣсячной

 

мпнеѣ):

 

«Божествениіи

 

Слова

 

апосто.іи,

 

Еван-

гелія

 

Христова

 

велегласиіп

 

вселениыя

 

благовѣстнпцыі,

 

божествен-

ную

 

церковь

 

создавше,

 

въ

 

пресвятое

 

Твое

 

имя,

 

Богородице,

 

и

 

къ

Тебѣ.

 

Госпоже,

 

прпходятъ,

 

моляще

 

Тя

 

орите

 

па

 

тоя

 

освященіе.

Ты

 

же,

 

о

 

Богоматп,

 

рекла

 

есп:

 

пдпте

 

съ

 

миромъ,

 

п

 

азт,

 

съ

 

вами

татар

 

есть;

 

они

 

же

 

шедше

 

обрѣтаютъ

 

тамо

 

на

 

стѣнѣ

 

церкве,

 

Тво-

его,

 

Владычице,

 

образа

 

подобіе,

 

божественною

 

писано

 

силою,

 

гпа-

ровнымп

 

подобіи:

 

и

 

видѣвше

 

поклонншася

 

Тп,

 

и

 

ирославпша

 

Бога...»

(СТ.даленъ

 

но

 

3

 

пѣсии

 

in,

 

каноиѣ

 

службы

 

въ

 

честь

 

Казанской

иконы

 

Божіей

 

Матери.

 

8

 

іюля)

 

')

   

Есть

 

сказапія

 

объ

 

адііротшшыхъ,

')

 

Къ

 

числу

 

подобпыхъ

 

явлепій

 

относится

 

и

 

бывшее

 

(въ

 

недавнее

 

вре-

мя)

 

въ

 

храмѣ

 

св.

 

Втадиміра

 

въ

 

Кіевѣ.

 

Этотъ

 

храыъ,

 

начатый

 

постройкою

еще

 

въ

 

1859

 

году,

 

вчерпѣ

 

былъ

 

оконченъ

 

въ

 

1S84

 

году.

 

Въ

 

это

 

время

были

 

сняты

 

лѣса

 

нзвнутри

 

собора

 

для

 

внутреппей

 

его

 

отдѣлкп.

 

Однажды

(4

 

янв.

 

1885

 

г.)

 

члены

 

комитета

 

по

 

ностройкѣ

 

храма

 

А.

 

П.

 

Баумгартепъ

(впоелѣдствіи

 

Подол,

 

губернатору

 

і

 

25

 

пояб.

 

1895

 

г.)

 

и

 

профессоръ

 

Кіев.

университета

 

А.

 

В.

 

Праховъ

 

прибыли

 

въ

 

соборъ

 

для

 

обсуждепія

 

вопросовъ,

касавшихся

 

украшенія

 

храма

 

живописью.

 

Остановившись

 

посреди

 

храма

 

у

входа,

 

А.

 

П.

 

Баумгартеяъ

 

замѣтилъ

 

на

 

алтарной

 

стѣнѣ

 

(абсидѣ)

 

наображеніе

Богоматери

 

съ

 

Предвѣчпымъ

 

Младепцемъ

 

па

 

рукахъ

 

съ

 

идущими

 

вслѣдъ

 

за

Нею

 

и

 

поклоняющимися

 

Ей

 

ангелами.

 

Не

 

довѣряя

 

свопмъ

 

глаэамъ

 

и

 

пред-

полагая,

 

что

 

впдѣппое

 

нмъ

 

только

 

ему

 

одному

 

показалось,

 

г.

 

Баумгартенъ

продолжалъ

 

бесѣдовать

 

съ

 

г.

 

Праховымъ

 

о

 

расписаніи

 

собора;

 

но

 

вскорѣ

онъ

 

замѣтилъ.

 

что

 

и

 

г.

 

Праховъ

 

сталъ

 

всматриваться

 

въ

 

запрестольвую

стѣну.

 

и

 

тогда

 

только

 

онъ

 

рѣшился

 

спросить:

 

не

 

видитъ-ли

 

опъ

 

чего

 

въ

абсидѣ,

 

и

 

получилъ

 

утвердительный

 

отвѣтъ

 

отъ

 

г.

 

Прахова,

 

что

 

онъ

 

впдитъ

ясное

 

изображеніе

 

Богоматери

 

съ

 

Предвѣчнымъ

 

Младепцемъ,

 

и

 

они

 

тутъ

 

же

рѣшили.

 

пе

 

выходя

 

изъ

 

собора,

 

начертить

 

это

 

нзображепіе

 

въ

 

томъ

 

шідѣ,

какъ

 

оно

 

представлялось,

 

что

 

п

 

было

 

пемедлепно

 

исполнено

 

г.

 

Праховымъ

кар'дпдашемъ;

 

самый

 

рпсупокъ

 

утвѳржденъ

 

былъ

 

пхъ

 

подписями.

 

Съ

 

этого

подлиннаго

 

рисунка

    

вскорѣ

    

былъ

 

сдѣлапъ

   

фотографии,

  

снимокъ

   

(въ

 

ми-
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нерукоппсныхъ

  

пзображеиіяхъ

   

Божіей

   

Матери

   

и

   

въ

   

преданіяхъ

западной

 

церкви

 

(см.

 

Мордвинова,

 

Путеводитель

 

но

 

Риму).

і

Празднество

 

Кіевопечерскоп

 

нконь

 

Божіен

 

Матери

  

съ

 

пред-

стоящими

 

Ей

 

нреп.

 

Лнтоніемт»

 

п

 

Ѳеодосіемъ.

Въ

 

пещерах'!,

 

находится

 

свято

 

чтимая

 

икона

 

Шевопечерскія

Божіеіі

 

Матери.

 

На

 

сей

 

пкопѣ

 

Богоматерь

 

изображается

 

возсѣдаю-

щеіо

 

па

 

престолѣ

 

и

 

возлагающею

 

своп

 

руки

 

на

 

колѣиопреклонен-

ныѵь

 

нреп.

 

Антонія

 

и

 

Ѳеодосія.

 

Богомладенецъ,

 

сѣдящій

 

у

 

грудп

Богоматери,

 

обѣпмп

 

руками

 

(распростертыми)

 

благословляетт,

 

пре-

піілпбиыхъ.

 

На

 

глазѣ

 

у

 

Богоматери

 

корона.

 

Преп.

 

Антоній

 

и

 

Ѳе-

одосій

 

держатт,

 

-свитки.

 

На

 

свпткѣ

 

у

 

преп.

 

Антоиія

 

написано:

Господи!

 

да

 

будетъ

 

на

 

мѣстѣ

 

еемъ

 

благословеніе

 

святыя

 

Аоон-

скія

 

горы»,

 

а

 

па

 

свиткѣ

 

у

 

иреп.

 

Ѳеодосія:

 

«Богъ

 

васъ,

 

братіе,

соіюкупи.

 

Буди

 

благословеніе

 

на

 

васъ

 

отъ

 

Бога».

Празднество

 

въ

 

честь

 

Кісвонечерскія

 

пконы

  

Бошіей

 

Матери
; -

въ

 

Нижиемъ-Новгородѣ.

Основатель

 

Ппжсгородскаго

 

Возиесеиокаго

 

Печерскаго

 

мона-

стыря

 

св.

 

Діонпсій,

 

пострпжепппкъ

 

Кіевоисчерской

 

лавры,

 

возы-

мѣлъ

 

памѣреиіе

 

посслпться

 

блпзъ

 

Нпжпяго-Новгорода

 

па

 

избран-
ном!,

 

имт,

 

па

 

берегу

 

р.

 

Волги

 

мѣстѣ,

 

взялъ

 

отъ

 

св.

 

обптелп

 

Кіев-
_______ I ____________1

ніатюрѣ)

 

Богоматери

 

въ

 

томъ

 

впдѣ,

 

въ

 

какомъ

 

она

 

представилась

Й'.

 

П.

 

Баумгартену

 

п

 

А.

 

В.

 

Прахову.

 

Нѣкто

 

А.

 

II.

 

К.

 

подробно

 

опнеалъ

все

 

это

 

въ

 

изданной

 

пмъ

 

брошюрѣ

 

(„Чудесное

 

явлепіе

 

П80браженія

 

Бого-

матери

 

съ

 

Предввчнымъ

 

Младепцемъ

 

на

 

рукахъ

 

въ

 

етроющемся

 

храмѣ

 

во

имя

 

св.

 

равноап.

 

кпязя

 

Владнміра

 

въ

 

Кіевѣ".

 

189-5

 

г.

 

Кіевъ\

 

При

 

бро-

шку

 

приложены

 

три

 

художественно

 

исполнепныхъ

 

спимка— общаго

 

вида

Владпмір.

 

собора,

 

явившагося

 

пзображенія

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

настоящаго

 

Ея
изображенія

 

въ

 

томъ

 

лее

 

храмѣ,

 

наиисаинаго

 

В.

 

П.

 

Васнецовыми

 

(Церковн.

Вѣстникъ,

   

1895

 

г.,

 

№

  

17;

  

Подол.

 

Еп.

 

Вѣд.,

  

1895

  

г.,

 

№

 

22).

>

I

I
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ской

   

точное

 

изображеніе

 

чудотворной

 

иконы

 

Богоматери

конія

 

съ

 

описанной

 

выше).

   

Жители

 

Нижняго-Новгорода

 

издревле

призпаютъ

 

эту

 

икону

 

чудотворною.

 

Во

 

вкладной

 

монастыр.

 

книгѣ

    

,

(л.

 

187 —190)

 

помѣщено

 

нисколько

  

чудесныхъ

  

исцѣленій

 

боль-

    

і

ныхъ

 

послѣ

 

молитвы

 

предь

 

сею

 

иконою.

 

Извьстно

 

также,

 

что

 

въ

    

:

1597

 

году

 

спасеніе

 

печерскихъ

 

ппокоіп,

 

при

 

разрушеніп

 

прежняго

    

'

Печерскаго

 

монастыря,

 

бывшаго

 

на

 

мьстѣ

 

иыньншей

 

Преображен-

ской

 

церкви

  

въ

  

Печерской

   

слободѣ,

   

обваломъ

   

горы,

   

приписано

спасеиію

 

Печерскія

 

Божіей

 

Матери.

 

Архпмандритъ

 

Трифоиъ

 

(1594—

    

;

1604),

 

пзвѣщенпый

 

обт,

 

угрожающей

   

монастыри»

   

опасности

  

отъ

    

і

обвала

 

горы

 

(при

 

подножіп

 

которой

 

на

 

берегу

 

Волги

 

былъ

 

расно-

ложенъ

   

монастырь),

   

заблаговременно

   

вышелъ

   

изъ

   

монастыря,

взявши

 

съ

 

собой

 

честный

 

крестъ

 

и

 

чудотворную

 

икону

 

Печерской

   

|
Богоматери.

 

Монастырь

 

обваломъ

 

горы

 

быль

 

разрушенъ,

 

но

 

инокп,

    

,

по

 

молптвамъ

 

нхъ,

   

заступленіемъ

   

Пресвятой

 

Богородицы,

   

были

   

>

спасены.

   

Во

 

время

 

бѣдъ

  

и

 

скорбей

 

частпыхъ

 

и

 

обществспныхъ,

    

'■

множество

 

парода

 

приходить

 

въ

 

Печерскую

 

обитель

   

для

  

моленія

предь

 

сею

 

иконою:

 

многіе

 

берутъ

 

ее

 

въ

 

свои

 

дома

 

для

 

молебствій

и,

 

по

 

вѣрѣ,

 

получаютъ

 

освобождеиіе

 

отъ

 

несчастііі.

 

Съ

 

1857

 

года

   

,

чудотворная

 

икона

 

ежегодно

 

переносится

 

на

 

ярмарку

 

въ

 

нарочито

устроенную

 

(на

 

берегу

 

р.

 

Оки,

 

на

 

ярмарки)

 

часовню,

 

которая

 

съ

   

:

утра

 

до

 

ночи

 

наполнена

 

бывастъ

   

богомольцами.

   

Эту

  

св.

  

икону

    

'

иосят'ь

 

для

 

молебствій

 

и

 

по

 

окрестным'!,

 

г.

 

Нпжпяго-Новгорода

 

се-

леніямъ.

 

На

 

икоиѣ

 

серебряная

 

позлащенная

 

риза,

 

устроенная

 

Евгр.

Д.ч.

 

Богатиновымъ

 

и

 

его

 

супругою

 

Маргаритою.

   

Св.

 

икона

 

нахо-

   

,

дптся

 

л'ьтомъ

   

въ

 

Воскресенскомъ

  

соборѣ—въ

  

икѳностась,

  

а

 

на

   

:

зиму

 

переносится

 

въ

 

теплый

 

Усиепскій

 

храмъ,

 

въ

 

которомъ

 

пра-

   

|
вый

 

іфіцьлъ

 

посвящен'ь

 

Кіевоиечерской

 

пкоиѣ

 

Нресв.

 

Богородицы,

  

|
а

 

лЪвый~(въ

 

1887

 

г.)

 

поовященъ

   

св.

   

Діописію,

   

Суздальскому

  

|
архіеппскону

 

(і;сероссійскому

   

мптрополиту — см.

  

15

   

окт.).

  

Послѣ

  

|
вечерни

 

въ

 

воскресные

 

дни

 

предъ

  

чудотворною

  

иконою

  

читается

  

|
акаѳистъ.

 

Тропарь

 

одинъ

 

и

 

тртъ-же' ;

 

что

  

и

  

Иверской

  

пконѣ

 

Во-

  

|
жіей

 

Матери:

 

<:Стъ

 

святыя

 

иконы

 

Твоея...:\

 

Служба

 

отправляется

общая

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

хотя

   

въ

 

монастырской

   

рпзшщѣ

 

хра-

  

|
пптся

 

рукопись,

 

въ

 

которой

 

изложена

 

особая

 

служба

 

чудотворной

  

|
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Печерской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери:

 

«Служба

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

со-

вершаемая

 

въ

 

обители

 

Печерской,

 

яже

 

есть

 

въ

 

Ннжпемъ

 

Новѣ-

градѣ,

 

въ

 

день

 

празднества

 

св.

 

чудотворной

 

Печерской

 

иконѣ,

В'куд'в

 

съ

 

преподобными

 

Ѳеодосіемъ

 

и

 

Антоніемъ,

 

Печерскітмп

 

чудо-

творцами,

 

маявъ

 

3-й

 

день^.

 

Снисокъ

 

службы — неисправленный,

 

и

соіігршалась-лп

 

когда

 

эта

 

служба,

 

не

 

извѣстно.

 

Въ

 

службѣ

 

стихиры

п

 

каноны

 

Божіей

 

матери

 

и

 

пр.

 

Антонію

 

и

 

Ѳеодосію

 

особые

 

(ка-

нопъ

 

святымъ—твореніе

 

св.

 

Димптрія

 

Ростовскаго,

 

начинается:

'Воды

 

мірекаго

 

житія...>).

Съ

 

чудотворной

 

Печерской

 

иконы

 

Божіей

 

Матерп

 

есть

 

ни-

сколько

 

точпыхт,

 

копій,

 

также

 

мѣстно

 

чтпмыхъ.

 

Одпиъ

 

пзъ

 

нпхъ

такнхъ

 

же

 

размѣровт,

 

(т.

 

е.

 

въ

 

высоту

 

1

 

арш.

 

три

 

четверти

 

и

 

въ

ширину

 

1 V*

 

арш.),какъ

 

и

 

чудотворная,

 

всегда

 

ставится

 

въ

 

Вознесенск.

Нижегор.

 

Печерскомъ

 

монастыр.

 

соборѣ,

 

когда

 

чудотворную

 

икону

переносить

 

на

 

ярмарку

 

или

 

въ

 

другія

 

церкви,

 

во

 

время

 

соверше-

на

 

въ

 

пихт,

 

богослуженіп/

 

На

 

эту

 

икону

 

возложена

 

риза,

 

прежде

бывшая

 

на

 

чудотворной

 

пконѣ.

 

Другой

 

замечательный

 

спнсокъ

съ

 

чудотворной

 

Печерской

 

пконы

 

Божіей

 

Матерп

 

находится

 

въ

Балахпѣ,

 

въ

 

соборѣ

 

(см.

 

о

 

немъ

 

8

 

октября).

 

(Описаніе

 

Нпжегор.
Вознесен.

 

Иечерск.

 

монастыря,

 

Ив.

 

Четыркина,

 

стр.

 

114 — 116).
Празднество

 

въ

 

честь

 

Печерской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

совер-

шается

 

въ

 

Казани,

 

въ

 

Успенскомъ

 

храмѣ

 

(см.

 

Еазанскій

 

кален-

дарі..

 

1875

 

г.).
Въ

 

слои.

 

Камеикѣ

 

Новгородсѣверск.

 

уѣзда,

 

Черппг.

 

епархін,

 

въ

церкви

 

находится

 

икона

 

Печерской

 

Божіей

 

Матерп

 

съ

 

частицами

мощей

 

нреподобныхъ

 

Кіевопечерскпхъ

 

(Веніампна,

 

Исаіп,

 

Василія,

 

|
Ѳеодора

 

и

 

Оппсифора)

 

мѣстио

 

чтимая

 

(Филаретъ,

 

Оиис.

 

Черниг.

 

|
еиархіи,

  

6

 

кн.,

 

стр.

  

52).
Икона

 

Печерской

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

с.

 

Богородскомъ

 

въ

 

Ившп-

 

|
ill.

 

Любим,

 

уѣзда,

 

Ярославской

 

губерніп,

 

глубоко

 

чтится

 

мѣстными

 

|
панелями.

 

Эта

 

икона,

 

богато

 

украшенная

 

серебряною

 

позлащенною

 

||
ризою,

 

считается

 

чудотворною.

 

Прославленіе

 

ея

 

особенно

 

началось

 

|
<"[,

 

1823

 

года,

 

когда,

 

по

 

молитвѣ

 

иредъ

 

сею

 

иконою,

 

получила

 

і
псці.леиіе

 

прихожанка

 

Анна

 

Ив.

 

Толбузпна:

 

она

 

долгое

 

время

 

|
І

  

страдала

 

отъ

 

разиыхт.

 

болѣзией,

 

и

 

однажды

 

собралась

 

отправиться

    

|
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въ

 

Ярославль

 

на

 

богомолье:

 

но

 

въ

 

слѣдующую

 

ночь

 

она

 

во

 

снѣ

услышала

 

голосъ:

 

<ліе

 

по

 

твоимъ

 

силамъ

 

задуманный

 

тобою

 

трудъ

(вѣроятно,

 

птти

 

вь

 

Ярославль);

 

скорѣе

 

отыщи

 

икону

 

Печерской

Божісй

 

Матерп

 

въ

 

своей

 

приходской

 

церкви,

 

помолись

 

предь

 

.нею

 

:

и

 

получишь

 

нсцѣлепіо.

 

Вразумлсніе

 

это

 

повторилось

 

въ

 

другой

разъ:

 

тогда

 

больная

 

пошла

 

въ

 

церковь,

 

разсказала

 

о

 

слышанном!,

во

 

спТ,

 

и

 

между

 

ветхими

 

иконами

 

наверх)'

 

церкви

 

отыскали

 

икону

Божіей

 

Матери;

 

отслуженъ

 

былъ

 

предь

 

нею

 

молебенъ,

 

и

 

больная

получила

 

псцѣлеиіе

 

отъ

 

болѣзнп.

 

Въ

 

благодарность

 

за

 

иснѣленіе

Толбузниа

 

на

 

икону

 

устроила

 

серебряную

 

позлащенную

 

рпзу:

 

съ

этого

 

времени

 

къ

 

пконѣ

 

стали

 

притекать

 

страждущіе

 

разным

 

бо-

лъзнячи

 

п,

 

по

 

вЪрѣ

 

своей,

 

получали

 

ноцьленіе

 

(Ярослав.

 

Епарх.

Вьдом.,

 

Щ

 

4(),

 

1880

 

г.).

Празднество

 

Свѣнской-Иечерскон

 

иконѣ

 

Божіеп

 

Матери.

По

 

предапію,

 

икона

 

Свѣпской

 

(Кіевопечерской)

 

Божіей

 

Матерп

написана

 

преп.

 

Алнпіемъ,

 

Кіевопечерскпмъ

 

пконоиисцсмъ

 

(см.

 

17

авт.).

 

Икона

 

изображается

 

такъ:

 

на

 

золотомъ

 

вознышсшюмъ

 

тронѣ,

поставленном'!,

 

на

 

амвопь

 

въ

 

одну

 

ступень,

 

возсѣдаетъ

 

Пресвя-

тая

 

Д'ьва;

 

правая

 

стопа

 

Е}і

 

утверждается

 

на

 

иодножін

 

(или

 

кам-

иь),

 

а

 

лѣвая— на

 

амвопѣ.

 

На

 

колѣняхъ

 

Пресвятой

 

Дѣвы

 

возсѣ-

даеть

 

Предвѣчиый

 

Младепоцч,

 

и

 

благословляетъ

 

обЪимп

 

руками,

 

а

Пресвятая

 

Богородица

 

обѣимн

 

руками

 

іюддерживаетъ

 

Спасителя;

по

 

сторонам!,

 

трона

 

стоять

 

с/ь

 

правой

 

стороны

 

прей.

 

Ѳеодосііі,

 

а

съ

 

лГ.воп —прей.

 

Антопій:

 

оба

 

съ

 

свитками

 

въ

 

рукахъ.

 

Мьрою

икона

 

эта

 

въ

 

вышину

 

1 5 J /a

 

вершковъ,

 

a

 

іп,

 

ширину

 

9 J /2

 

ШШ

ковъ.

 

(Коиін

 

съ

 

этой

 

иконы

 

находится

 

въ

 

алтарѣ

 

Кіевопеч.

 

лавр.

Усиенскаго

 

cooojja).

 

О

 

прославлепіи

 

Свѣнской

 

иконы

 

Богоматери

иовѣствуется

 

следующее:

 

Черниговскій

 

(Бряпскій)

 

князь

 

Ромаігь,

сыпь

 

св.

 

ЙІпхаи.іа,

 

Черппговскаго

 

князя

 

(см.

 

20

 

септ.),

 

лишился

зріиіія.

 

Услышавъ

 

о

 

ч}десныхі,

 

псцѣлеііінх'!,,

 

совершающихся

 

отъ

чудотворн.

 

образа

 

Богоматери

 

въ

 

Кіевоиечерскоп

 

лаврѣ,

 

онъ

 

послалъ

въ

 

Віевскій

 

монастырь

 

богатые

 

дары

 

</ь

 

просьбой

 

отпустить

 

къ

нему

 

въ

 

Бряпскъ

 

чудотворную

  

икону.

   

По

  

совѣту

   

архпмапдрігга
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съ

 

братіею,

 

отдана

 

была

 

иослаппымъ

 

отъ

 

князя

 

св.

 

икона,

 

кото-

рую

 

везли

 

въ

 

лодкѣ

 

по

 

рѣкѣ

 

Деснѣ.

 

Во

 

время

 

илаванія

 

сопрово-

ждавшее

 

икону

 

однажды

 

ночевали

 

на

 

берегу

 

р.

 

Свѣны

 

(Свины).

Вставши

 

по

 

утру,

 

они

 

пошли

 

въ

 

лодку

 

помолиться

 

пконѣ

 

Пресв.

Богородицы,

 

по

 

не

 

па

 

шли

 

ее

 

въ

 

лодкѣ,

 

а

 

увидѣлп

 

ее

 

на

 

горѣ

иротивъ

 

рѣкп

 

Свѣны,

 

стоящею

 

па

 

дубѣ

 

между

 

вѣтвямп.

 

Объ

 

этомъ

возііѣстпли

 

князю

 

Роману;

 

тотъ

 

иоспѣшплъ

 

иѣшкомъ

 

отправиться

туда,

 

гдѣ

 

находилась

 

св.

 

икона.

 

Подошедпш

 

къ

 

дереву,

 

на

 

коемъ

|

 

стояла

 

икона,

 

князь

 

со

 

слезами

 

молился

 

объ

 

псцѣленіп

 

г.іазъ,

ооГ.шаясь

 

на

 

йякшъ

 

мѣстѣ

 

устроить

 

монастырь.

 

Получпвъ

 

ирозрѣ-

иіе,

 

князь

 

Романъ

 

Михайлович!,

 

велѣлъ

 

снять

 

ст.

 

дерева

 

чудо-

творную

 

икону,

 

и

 

спита

 

она

 

была

 

еипскопомъ.

 

По

 

совершены

предь

 

нею

 

молебна,

 

самъ

 

князь

 

съ

 

народом!,

 

сталт,

 

рубить

 

деревья

для

 

храма,

 

который

 

и

 

былъ

 

посвящонъ

 

Успепію

 

Пресв.

 

Богоро-

дицьі.

 

Дерево,

 

на

 

которомъ

 

находилась

 

икона,

 

употреблено

 

было

для

 

пконъ

 

и

 

другпхт,

 

принадлежностей

 

храма.

 

Такъ

 

какъ

 

явлепіе

иконы

 

(на

 

деревѣ)

 

и

 

псцѣлепіе

 

отъ

 

нея

 

князи

 

совершилось

 

3-го

мая.

 

то

 

тогда

 

же

 

постановлено

 

было

 

въ

 

этотт.

 

день

 

совершать

празднество

 

въ

 

честь

 

Свѣнской

 

иконы

 

Божіей

 

Матерп.

 

Впослі.д-

отв'ш

 

князь

 

Ромапъ

 

Михайлович'!,

 

па

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

устроплъ

 

мо-

настырь

 

(Свѣнскій

 

Успенскій-Новопечерскій,

 

въ

 

3

 

ворстахъ

 

къ

 

югу

отъ

 

г.

 

Брянска,

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

рѣви

 

Десны,

 

при

 

впаденіп

 

въ

нее

 

рѣгаи

 

Свѣпы

 

или

 

Свипы):

 

осповапіе

 

обители

 

относятъ

 

къ

1288

 

году.

 

До

 

1786

 

г.

 

этотъ

 

монастырь

 

былъ

 

приписным!,

 

къ

Кіевоііечсрской

 

лаврѣ,

 

по

 

въ

 

этомъ

 

году

 

былъ

 

отчислен!

 

и

 

поло-

нами,

 

въ

 

3-мъ

 

класс!;.

 

Въ

 

царствованіе

 

Іоанна

 

Ррознаго

 

икона

взята

 

была

 

въ

 

Москву

 

для

 

передѣланія

 

на

 

ней

 

оклада;

 

парь

 

отъ

себя

 

прибавить

 

(къ

 

прежде

 

бывшей

 

пкоиѣ)

 

золота,

 

жемчугу

 

и

Драіпцт.нныхъ

 

камней;

 

окладъ

 

дѣлалп

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

лѣгь,

 

и

ватѣмш,

 

шк'лЪ

 

молебствія,

 

икона

 

была

 

отправлена

 

въ

 

Свѣнокій

монастырь.

 

Застуилеиіемъ

 

Божіей

 

Матерп,

 

радп

 

Ея

 

чудотворной

иконы,

 

Брянскъ

 

неоднократно

 

былъ

 

енасаемъ

 

отъ

 

разоренія

 

вра-

гами.

 

Въ

 

1812

 

г.

 

полчища

 

французов!,

 

устремились

 

къ

 

Бринску:

жители

 

сего

 

города

 

и

 

окрестностей

 

совершили

 

крестный

 

ходъ

 

во-

круг!,

 

Брянска

 

с'ь

 

чудотворною

 

иконою,

 

и

 

заступлеиіемъ

 

Богома-



3

   

МАЯ.

—

 

74

 

—

терн

 

город!,

 

былъ

 

спасенъ;

 

неиріятели

 

возвратились

 

назадъ.

 

Въ

благодарность

 

за

 

избавленіе

 

Брянска

 

отъ

 

погибели,

 

житега

 

его

въ

 

1815

 

году

 

устроили

 

на

 

чудотворную

 

икону

 

золотую

 

ризу

 

съ

вѣннами,

 

и

 

тогда

 

же

 

установлен!,

 

крестный

 

ходъ

 

ежегодно

 

вокругъ

города

 

съ

 

св.

 

иконою

 

17

 

августа

 

(см.

 

17

 

августа).

С.

 

Снессорева,

 

Жизнь

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

226 — 229

 

стр.

Бряискій

 

Свѣнскій

 

монастырь,

 

Сиб.,

 

1888

 

г.

 

Архим.

 

Іерооей,

Бряпскій

 

Свьнскій

 

Успенскій

 

монастырь,

 

Москва,

 

1866

 

г.

Псторія

 

Рос.

 

Іерархін,

 

VI,

 

35.

 

Оиисаніе

 

Свѣискаго

 

монасты-

ря,

 

1817

 

г.

 

Древняя

 

Россійск.

 

Вполіоника,

 

изданіе

 

2-е,

 

XIX,

284 -(Повѣсть

 

о

 

началѣ

 

монастыря).

 

Военно-статистпч.

 

обо-

зрѣніе

 

Орлов,

 

губерніи,

 

122.

 

Памятная

 

книжка

 

Орлов,

 

гуоер-

ніи

 

на

 

1860

 

г.,

 

19

 

стр.

 

Токмаковъ,

 

Справочный

 

указатель

(опись

 

Свѣнскаго

 

монастыря

 

1681

 

г.).

 

Псторико-статпстпч.

описаиіе

 

Черпнг.

 

енархіи,

 

50

 

стр.

 

Псторнко-статист.

 

оннсаніе

Смолен,

 

енархіи

 

18

 

стр.

 

(гдѣ

 

сказано,

 

что

 

Свѣискій

 

монастырь

существовалъ

 

уже

 

въ

 

12

 

вѣкѣ).

 

Прибавлепіе

 

in,

 

Церковн.

Вѣдомостямъ,

 

1888

 

г.,

 

і№

 

12.

 

(Праздпованіе

 

600-лѣтія

 

явле-

нія

 

ивоны

 

Богоматери).

 

Русская

 

Истории.

 

Вибліотека

 

1, 125;

IV.

 

59.

 

Діаріушъ

 

Аоаиасін

 

Филипповича

 

(см.

 

5

 

септ.).

 

Звѣ-

рппскій,

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

монастырей,

 

вып.

 

1,

 

стр.

 

222,

tNs

 

420.

 

Русскій

 

Паломпикъ,

 

1888

 

г.,

 

Л»

 

22.

 

Въ

 

Полномъ

иравоел.

 

мѣсяцесловѣ

 

(Кіевъ,

 

1837)

 

празднество

 

въ

 

честь

Свѣпской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

показаію

 

3

 

май

 

и

 

17

 

августа.

Празднество

 

Пекинской

 

пконѣ

 

Божіеп

 

Матери.

Въ

 

Полиомъ

 

хрпстіаи.

 

мѣсянесловѣ

 

подъ

 

3

 

ч.

   

мая

  

показано:

   

|
«Празднество

 

въ

 

честь

 

Пекинской

 

пкопы

 

Боѵкіеп

 

Матери»,

 

но

 

иѣтъ

никіппіх!,

 

свѣдѣніі

 

о

 

мі.стѣ

   

и

 

времени

   

явленія

   

сей

   

иконы.

   

(J
Снессоревой,

 

Жизнь

 

Пресв.

 

Богородицы,

   

стр.

   

220,

   

сказано,

 

что

она

 

ивилась

 

вь

 

628

 

г.).



—

  

Й5

  

—

4.

Празднество

 

Старорусской

 

пконѣ

 

Божіен

 

Матери.

По

 

иреданію,

 

ѳта

 

икона

 

была

 

принесена

 

(въ

 

первые

 

време-

на

 

хрнстіанства

 

въ

 

Россіи)

 

греками

 

изъ

 

Олі.віополя

 

въ

 

гор.

Старую

 

Руссу,

 

Новгородской

 

епархіп,

 

и

 

находилась

 

въ

 

этомъ

 

городѣ

до

 

17

 

вѣка,

 

а

 

отъ

 

сего

 

она

 

стала

 

называться

 

Старорусскою.

 

Во

время

 

моровой

 

язвы

 

(1655)

 

жители

 

г.

 

Тихвина,

 

испросивъ

 

ее

 

у

староруссцевъ,

 

принесли

 

въ

 

свой

 

городъ:

 

отслуженъ

 

бььть

 

предъ

иконой)

 

молебеіП),

 

а

 

затѣмъ

 

совершепъ

 

былъ

 

съ

 

нею

 

крестный

ходъ

 

вокругъ

 

города,

 

п

 

моровая

 

язва

 

прекратилась.

 

Жители

 

гор.

Тпхшша

 

не

 

пожелали

 

разстаться

 

съ

 

чудотворною

 

иконою

 

и

 

на

 

не-

однократиыя

 

требованія

 

староруссцевъ

 

возвратить

 

пмъ

 

икону

 

отвѣ-

чплн

 

отказомъ

 

и

 

дозволили

 

только

 

посланному

 

пзъ

 

Старой

 

Руссы

соборному

 

старостѣ

 

Илііі

 

Красплышкову

 

снять

 

съ

 

нея

 

копію,

 

ко-

торая

 

п

 

привезена

 

была

 

въ

 

Старую

 

Руссу

 

въ

 

1788

 

году

 

мая

 

4.

Въ

 

память

 

сего

 

въ

 

Старой

 

Руссѣ

 

стали

 

праздновать

 

4

 

мая

 

въ

 

честь

Божіей

 

Матери;

 

но

 

жители

 

Старой

 

Руссы

 

ие

 

переставали

 

домогаться

возвраіценія

 

имъ

 

изъ

 

Тихвина

 

чудотвориаго

 

образа,

 

и

 

только

 

въ

1888

 

году,

 

по

 

Высочайшему

 

иовелѣііію,

 

Св.

 

Спиодомъ

 

опредѣлено

возвратить

 

Старорусскую

 

икону

 

Богоматери

 

пзъ

 

г.

 

Тихвина

 

въ

Старую

 

Руссу,

 

что

 

и

 

совершено

 

было

 

17

 

сентября

 

1888

 

г.

 

весьма

|

 

торжественно;,

 

Икона

 

поставлена

 

въ

 

соборномъ

 

храмѣ

 

Старорус-

скаго

 

Преображ.

 

мужского

 

монастыря.

 

Старорусская

 

икона

 

Божіей

Матери

 

огромнаго

 

размѣра:

 

въ

 

вышину

 

3

 

аршина

 

14

 

вершковъ,

Ьъ

 

ширину

 

2

 

аршина

 

14

 

вершковъ.

Толстой,

 

Святыни

 

Старой

 

Руссы,

 

Душен.

 

Чтеиіе

 

1878

 

г.,

іюль.

 

С.

 

Снессорева,

 

Житіе

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

стр.

 

22 У —

231.

 

Сказаиіе

 

о

 

Старорусской

 

чудотв.

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

и

 

перенесший

 

ея

 

изъ

 

Тихвина

 

въ

 

Старую

 

Руссу

 

въ

 

приложе-

ніп

 

къ

 

Памятной

 

кііижкѣ

 

Новгор.

 

губериіп

 

за

 

1888

 

г.

 

Архим.

Макарій,

 

Церковно-нсторич.

 

оппсаніе

 

г.

 

Старой

 

Руссы,

 

38— 80.

Прпбавленія

 

къ

 

Церков.

 

Вьдом.

 

1888

 

г.,

 

лі

 

48

 

(перенесеиіе



г

 

О

   

ЧАИ

\

!

—

 

76

 

—

иконы).

 

Звѣрпнскій,

 

Матеріалы

 

для

 

нсторіи

 

монастырей,

 

1

вып.,

 

Л?

 

472.

 

стр.

 

250.

 

У

 

С.

 

Снессоревоп

 

(стр.

 

229)

 

ска-

зано

 

о

 

Старорусской

 

иконѣ:

 

«Чудотворная

 

икона

 

явилась въ

1570

 

г.,

 

въ

 

Новгородской

 

области,

 

егда

 

ходнлъ

 

ради

 

умире-

нія

 

па

 

Новгородъ

 

царь

 

и

 

велпкій

 

князь

 

Іоашгь

 

Васидьевичъ»'.

Это

 

извѣстіе

 

относится

 

къ

 

неренесенію

 

чудотв.

 

иконы

 

пзъ

бшарай

 

Руссы

 

въ

 

Тихвинъ

 

во

 

нремя

 

йоровой

 

язвы.

Пміаднищя

 

Никиты,

 

Кирилла,

 

Нпкиоорл,

 

Іілнлкнтд

 

и

 

Ишкід.

Въ

 

МѣсяцесловТ.

 

(Спи.

 

1837

 

г.),

 

а

 

также

 

въ

 

Нолпомъ

 

христіаи.

мѣсяцесловѣ

 

(Кіевъ,

 

1875)

 

и

 

др.

 

иодъ

 

4

 

чпсломъ

 

мая

 

показаиа

память

 

ираведныхъ

 

Никиты,

 

Кирилла,

 

Нпкнфора,

 

Климента

 

и

 

Пса-

акія,

 

братьевъ

 

Алфаиовыхъ,

 

но

 

день

 

памяти

 

пхъ,

 

какъ

 

видно

 

пзъ

древшіхъ

 

рукописныхъ

 

святцевъ,

 

совершается

 

17

 

іюня

 

(подъ

 

ка-

ковымъ

 

чпсломъ

 

помѣщены

 

о

 

нихъ

 

краткія

 

свЪдьпія).

 

Вѣроятыо,

4

 

.мая

 

стали

 

праздновать

 

симъ

 

овятымъ

 

въ

 

Антонов,

 

монастыре,

но

 

перенесший

 

моіцей

 

пхъ

 

(см.

 

архпм.

 

Сергій,

 

Лгіологія

 

Востока,

II,

 

162,

 

подъ

 

17

 

іюни).

5.

Пр^ііодепнлго

 

Ядріднл

 

шон^сйскаго;

Преподобный

 

Адріапъ.

 

въ

 

мірТ,

 

Амосъ,

 

родился

 

въ

 

г.

 

Костромѣ.

Родители

 

Амоса,

 

но

 

достііжеиін

 

совершеннолѣтія

 

его, .

 

хотѣли

 

же-

нить

 

и

 

выбрали

 

уже

 

ему

 

иевѣсту;

 

по

 

не

 

того

 

желалъ

 

благостп-

вый

 

Амосъ.

 

Вскоръ

 

опт,

 

заболѣлъ

 

п

 

во

 

ешв

 

ему

 

иредстаг.илась

одиноко

 

стоящая

 

церковь:

 

сздѣсь

 

твое

 

мѣсто»,

 

послышался

 

боль-
ному

 

голос],.

 

Оправясь

 

отъ

 

болѣзни,

 

Амосъ

 

тайно

 

ушелъ

 

пзъ

 

ро-

дпте.тьскаго

 

дома

 

сначала

 

въ

 

Толгскііі,

 

а

 

затТ.мъ

 

въ

 

Геііііадісіп.
(Костр.)

 

монастырь,

 

гдѣ

 

быль

   

иострпженъ

   

съ

  

имеиемъ

  

Адріана.

Ш—»~~і і—■ »—(F



.

 

..._,^

 

.

   

.^.■■.-_,.
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Дроживъ

 

здѣсь

 

нисколько

 

лѣтъ,

 

Адріанъ

 

иекалъ

 

видѣнный

 

имъ

во

 

оіѣ

 

храмъ,

 

и

 

потому

 

временно

 

проживалъ

 

на

 

Каменномъ

 

остро-

вѣ,

 

въ

 

Павло-Обнорскомт-

 

монастырь,

 

гдѣ

 

открыть

 

о

 

своемъ

 

вин

дътгіи

 

благочестивому

 

старцу

 

Нафнутію.

 

Въ

 

одно

 

время

 

Пафнутію

представилось

 

во

 

снѣ:

 

является

 

ему

 

неизвестный

 

человѣкъ

 

и

 

го-

ворить:

 

<:

 

пошли

 

друга

 

твоего

 

Адріаиа

 

къ

 

востоку, —мѣсто

 

не

дальше

 

50

 

верстъ

 

отсюда,

 

тамъ

 

ушідитъ

 

онъ

 

прсподобнаго

 

мужа»-..

Адріапъ

 

отправился

 

въ

 

указанное

 

мѣето

 

и,

 

по

 

разсказу

 

престарѣ-

лапі

 

іерёя

 

Еви.іа,

 

нашелъ

 

въ

 

глухомъ

 

мѣстѣ

 

запустѣлый

 

храмъ,

топ,

 

самый,

 

который

 

опт.

 

впдѣлъ

 

нѣкогда

 

во

 

снѣ.

 

Сюда

 

съ

 

Адріа-

номъ

 

хотѣлъ

 

было

 

переселиться

 

и

 

Пафнутій,

 

но

 

опъ,

 

но

 

указу

царскому,

 

въ

 

1595

 

г.

 

иоставленъ

 

быль

 

въ

 

архимандрита

 

Чудова

 

мо-

настыри.

 

Поселившись

 

на

 

указанномъ

 

мѣстѣ

 

(на

 

берегу

 

р.

 

Монзы

въ

 

20

 

верстахъ

 

отъ

 

Костромы

 

и

 

3,5

 

отъ

 

Галича),

 

Адріаиъ

 

встрѣ-

тплъ

 

нрен.

 

Ѳеранопта

 

(12

 

дек.)

 

и

 

пользовался

 

его

 

старческими

 

|
настаіиепіями

   

По

 

его

 

совѣту,

   

Адріанъ

  

наполнить

  

монастырскія

    

|

I
I

житницы

 

хлѣбомъ,

 

п

 

во

 

время

 

голода

 

1601

 

г.

 

обитель

 

Адріана

помогала

 

страдавшпмъ

 

отъ

 

голода

 

бѣднякамъ.

 

Однажды

 

литовцы

напали

 

на

 

пустынную

 

обитель

 

Адріана

 

и

 

разложили

 

посреди

 

нея

огонь

 

съ

 

иамѣрепіемъ

 

сжечь

 

монастырь,

 

но

 

на

 

время

 

скрывшіеся

пнокн

 

нашли

 

свой

 

монастырь

 

не

 

иовреждеішымъ.

 

Адріанъ

 

скон-

чался

 

5

 

мая

 

1619

 

года.

 

Въ

 

рукоппсныхъ

 

святцахъ

 

оиъ

 

назы-

вается

 

чудотворцемъ:

 

мощи

 

его

 

почпваютъ

 

въ

 

Влаговѣщ.

 

церкви

его

 

обители,

 

упраздненной

 

въ

 

1764

 

г.

 

У

 

Н.

 

Барсукова

 

(Источ-

ники

 

русск.

 

агіографін,

 

стр.

 

12)

 

показано,

 

что

 

есть

 

служба

 

св.

Ѳераіюнту.

 

Списокъ

 

ея

 

у

 

Нарекаго

 

<\°

 

18,

 

XYH

 

вѣка.

 

Въ

 

Пол-
помъ

 

христіап.

 

мѣсяцеслонѣ

 

(Кіевъ,

 

1875)

 

память

 

преп.

 

Адріапа

положена

 

подъ'

 

5

 

чпсломъ

 

мая.

 

Жптіе

 

его

 

изложено

 

вмѣстѣ

 

съ

иаітіемъ

 

ир.

 

Ѳерапонта

 

Моіценскаго — см.

 

12

 

декабря.

ПеіШодошідго

 

Ідксид

 

іН^ѵк?,ііокороіісі;лгс.

qi

Прей.

 

Іаког/ь

 

Желѣзноборовскій

   

скончался

  

11

   

аирѣля,

   

подъ

інткоііымъ

 

чпсломъ

 

и

 

помьшеиы

 

о

 

немъ

 

свъдѣнія,

 

а

 

5

 

мая

 

восно-

'^^^''^^S^iSSSu?:



5
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—
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—

мпнается

 

обрЪтеніе

 

его

 

моіцей,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

въ

 

иѣкоторыхъ

богослужеб.

 

книгахт,

 

и

 

кончина

 

пр.

 

Іакова

 

показывается

 

подъ

 

5

чпсломъ

 

мая.

 

Такъ,

 

въ

 

«Трефологѣ:

 

XY1I

 

в.

 

Троице-Сергіевой

 

лавры,

л.

 

90,

 

сказано;

 

«мѣсяца

 

маіа

 

въ

 

5

 

день

 

иреставленіе

 

преиодоб-

наго

 

отца

 

нашего

 

игумена

 

Іакова

 

Костромскаго,

 

новаго

 

чудотвор-

ца,

 

иже

 

на

 

Желѣзномъ

 

Борку>

 

(Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

агіографіп,

 

стр.

 

237).

 

Въ

 

«Иконоппсномъ

 

иодлннніікѣ>

 

у

 

Фили-

монова

 

о

 

пр.

 

Іаковѣ

 

показано

 

также

 

подъ

 

5

 

чпсломъ

 

мая.

■

Праведной

 

великой

 

княгини

 

'Ѳ-^одосін.

Ѳеодосія —дочь

 

великаго

 

князя

 

Мстислава

 

Мстпслаішча

Удалого

 

(14

 

аир.),

 

супруга

 

великаго

 

князя

 

Ярослава

 

(Ѳеодора)

 

Все-

володовича

 

(см.

 

30

 

септ.),

 

мать

 

св.

 

Ѳеодора

 

(см.

 

5

 

іюия)

 

и

 

Але-

ксандра

 

Ыевскаго

 

(23

 

ноября)

 

мѣстио

 

чтится

 

въ

 

Новгород!;,

 

какъ

святая]

 

(Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

пр.

 

3,

 

стр.

 

69).

 

Въ
Кнпгѣ,

 

глаголемой

 

о

 

росс,

 

святыхъ,

 

сказано:

 

«Святая

 

благовьрная

княгиня

 

Ѳеодосія,

 

во

 

иноцѣхъ

 

Евфросннія,

 

чудная

 

мати

 

святаго

 

Але-

 

|
ксандра

 

Невскаго,

 

преставися

 

въ

 

лѣто

 

6770

 

мЪсяца

 

маія

 

въ

 

4-й

день».

 

Далѣе,

 

М.

 

В.

 

Толстой

 

говорить

 

о

 

ней:

 

«Ростислава,

 

во

 

св.

креіценін

 

Ѳеодосія,

 

дочь

 

Мстпслава

 

Удалого,

 

супруга

 

вел.

 

князя

Ярослава

 

Всеволодовича,

 

мать

 

девяти

 

сыновей,

 

въ

 

числѣ

 

которыхъ

были

 

двое

 

святыхъ—Ѳеодоръ

 

и

 

Александръ

 

Невскій,

 

въ

 

концѣ

 

жиз-

ни

 

постриглась

 

подъ

 

нменемъ

 

Евфроешгіи

 

и

 

скончалась

 

4

 

мая

1244

 

года.

 

Гробница

 

ея—въ

 

соборной

 

церкви

 

Юрьева

 

монастыря

блпзъ

 

Новгорода

 

>.

 

(Разсказы

 

изъ

 

Исторіи

 

Р.

 

церкви,

 

стр.

 

94).

 

Въ
Воскресенской

 

лѣтопнси

 

о

 

кончишь

 

ея

 

записано

 

подъ

 

1244

 

го-

домъ:

 

•:

 

Преставися

 

великая

 

княгиня

 

Ѳеодосія

 

Ярославля,

 

ностриг-

шися

 

у

 

святаго

 

Георгія

 

въ

 

монастырь,

 

туже

 

и

 

положена

 

бысть
носторонь

 

сына

 

своего

 

Ѳеодора:

 

наречено

 

же

 

бысть

 

имя

 

ей

 

Евфро-
синія»

 

(ATI,

 

152).

 

Гробница

 

ея

 

находится

 

у

 

южной

 

стѣны

 

собора

 

I
вровень

 

съ

 

иравымъ

 

клиросомъ:

 

на

 

ней

 

положена

 

плита

 

изъ

 

бѣ-

лаго

 

мрамора

 

съ

 

надписью:

 

<лѣта

 

1244

 

мая

 

въ

 

Велпкомъ

 

Новѣ

городТ.

 

ночи

 

о

 

Господѣ

 

.блаженная

 

великая

 

княгиня

 

Веодосія,

  

че-
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отнт.йшая

 

супружница

 

великаго

 

князя

 

Ярослава

 

Всеволодовича,

 

съ

ші.мь

 

же

 

благоговъйно

 

ножи

 

и

 

богоугодп,

 

отъ

 

него

 

породи

 

св.

 

б.та-

гоиѣрпыхъ. князей

 

Ѳеодора

 

и

 

Александра

 

Невскаго

 

и

 

иныхъ

 

оедмь

сыновъ,

 

и

 

наконеігь

 

жнтія

 

иноческій

 

образъ

 

воспріимшн,

 

въ

 

немъ

же

 

дано

 

бысть

 

ей

 

имя

 

Евфросинія:

 

положена

 

же

 

бысть

 

въ

 

оби-

тели

 

св.

 

Георгія

 

иодлѣ

 

сына

 

своего,

 

св.

 

благовѣрнаго

 

князя

 

Ѳео-

дора,

 

на

 

семь

 

мѣстѣ

 

въ

 

каменномъ

 

гробѣ;

 

объ

 

едину

 

страну

 

сы-

на

 

своего,

 

князя

 

Ѳеодора;

 

послѣди

 

же,

 

многнмъ

 

минувшпмъ

 

лѣтамъ,

!

 

сынъ

 

ея

 

князь

 

Ѳеодоръ

 

оттолѣ

 

изъ

 

обители

 

неренесенъ

 

бысть

 

въ

Великііі

 

Новгородт>

 

въ

 

соборную

 

церковь

 

Премудрости

 

Божія

 

п

 

по-

ложен!»

 

!въ

 

паперти

 

Іоанна

 

Богослова

 

съ

 

великими

 

князи».

 

(Ка-

рамзину

 

IV,

 

пр.

 

30).

 

Моіци

 

св.

 

князя

 

Ѳеодора

 

въ

 

1614

 

году,

 

но

случаю

 

иашествія

 

шведовъ,

 

были

 

перенесены

 

'изъ

 

Юрьева

 

мона-

стыри

 

въ

 

Новгородскій

 

Софійскій

 

соборъ

 

(см.

 

5

 

іюня).

 

Дух.

 

Бесѣ-

да,

 

Архнм.

 

Германа,

 

Л?

 

27,

 

1866

 

г.

 

Архпм.

 

Макарій,

 

Новгород.

 

1
церк.

 

древности,

 

1,

 

420.

 

Архим.

 

Леонидъ,

 

«Св.

 

Русь»

 

Л?

 

177,

 

стр.

 

40.

    

\
Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

пр.

 

3,

 

369

 

стр.

 

Н.

 

Барсу-
ковы

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

607.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга,

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

Ж

 

411,

 

стр.

 

226.

 

У

 

В.

 

Звѣринскаго

(Матсріалы

 

для

 

исторіи

 

монастырей,

 

выи.

 

3,

 

Ж

 

1557,

 

стр.

 

56)

 

|
сказано,

 

что

 

«Ѳеодосія,

 

мать

 

вел.

 

князя

 

Александра

 

Невскаго»

 

ji
погребена

 

въ

 

Георг,

 

церкви

 

г.

 

Владиміра

 

на

 

Клязьмѣ;

 

эта

 

церковь

прежде

 

была

 

монастырем!»

 

(Георгіевскій— Каменныя

 

церкви).

 

Близъ
гробницы

 

Ѳеодосіп

 

находилась

 

гробница

 

ея

 

сына

 

Ѳеодора

 

(см.

 

5

іюня):

 

надписи

 

на

 

гробннцахъ

 

указываютъ

 

годы

 

1233

 

и

 

1234.
Въ

 

Полномъ

 

Собраніп

 

лѣтоиисей

 

VII,

 

152:

 

«въ

 

1244

 

г.

 

погребена
вел.

 

кпягипя

 

Ѳсодосія

 

Ярославля...

 

положена

 

же

 

бысть

 

иосторонь

сына

 

своего

 

Ѳеодора;

 

наречено

 

же

 

бысть

 

имя

 

ей

 

Евфроспнія».

Вкземнлярскій,

 

Вел.

 

и

 

Удѣл.

 

князья,

 

т.

 

I,

 

стр.

 

18— 19

 

(о

 

мѣстѣ

погребенія

 

св.

 

Ѳеодосіп—въ

 

г.

 

Владпмірѣ).

 

Память

 

ея

 

5

 

мая.

НрснодОБНДго

 

ДюннсЦ

 

лр\ил\дндритд

 

Троице-Серпеиой

 

лднры.

Преподобный

 

Діописій,

 

архп.мандритъ

  

Тропце-Сергіевой

  

лавры,

скончался

 

10

 

мая

 

1633

 

года

 

(Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.
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I

святыхъ,

 

81

 

стр.

 

Архим.

 

«Іеонпдъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

№

 

576).

 

Подъ

 

10

ч.

 

мая

 

въ

 

-Иконописном!»

 

Подлнннпкѣ»

 

сказано:

 

« Подобіемі, мало

надсѣдъ,

 

брада

 

аки

 

Власіева,

 

гораздо

 

шире;

 

ризы

 

архимандрпче-

скія

 

и

 

въ

 

іпапкѣ;

 

пѣцын

 

иишутъ

 

ризы

 

нронодобничоскія

 

и

 

въ

 

схи-

мѣ»

 

(Фплнмоиовъ,

 

стр.

 

54).

 

Но

 

память

 

пр.

 

Діоиисія

 

совершается

въ

 

Тронце-Сергіевоіі

 

лаврТ»

 

12

 

мая

 

(иодт.

 

:-.тимъ

 

чпсломъ

 

по,мѣ-

щепы

 

свѣдѣиія

 

о

 

жизни

 

его),

 

но

 

почему

 

12

 

мая,

 

трудно

 

сказать.

Архим.

 

Леонид!»

 

( «Св.

 

Русь;,

 

,М?

 

576)

 

высказывает!»

 

догадку,

 

что

 

12

мая

 

было

 

днемъ

 

его

 

тезоименитства:

 

но

 

между

 

святыми

 

подъ

 

12

 

ч.

 

нѣтъ

пи

 

одного

 

святого

 

съ

 

пмопемъ

 

Діонпсія:

 

слѣдователыю,

 

зтотъ

 

депыіе

могъ

 

быть

 

днемъ

 

тезоименитства

 

пр.

 

Діоппсія,

 

а

 

мірское

 

имя

 

его

 

было

Давпдъ.

 

Вѣроятно,

 

12

 

мая

 

было

 

погребепіо

 

пр.

 

Діонисія,

 

такт»

 

какъ

иногда

 

въ

 

день

 

иогребенія

 

устанавливали

 

день

 

памяти

 

(нразд-

ипкъ — см.

 

о

 

прав.

 

Ѳеодосіп,

 

скончавшейся

 

4

 

мая,

 

но

 

по

 

коей

память

 

совершается

 

5

 

мая).

 

Кромѣ

 

12

 

мая,

 

пр.

 

Діописію

 

мьстио

(въ

 

Геесиман.

 

скиту

 

близь

 

Троице-Сергіевой

 

лавры)

 

соверінаютъ

празднество

 

еще

 

5

 

мая.

 

Установлено

 

оно

 

по

 

предложенію

 

намест-

ника

 

Троице-Сергіевой

 

лавры,

 

архим.

 

Аптонія

 

(f

 

1878

 

г.),

 

съ

утвержденія

 

Москов,

 

митрополита

 

Филарета,

 

въ

 

воспомішаніе

 

того,

что

 

въ

 

Геоспмаиском!»

 

скиту

 

первая

 

церковь,

 

послужившая

 

по-

буждеиіемъ

 

къ

 

открытію

 

самаго

 

скита,

 

была

 

церковь,

 

иѣкогда

 

но--

строенная

 

пр.

 

Діоппсіемъ

 

въ

 

с.

 

Подсосоньѣ

 

(см.

 

17

 

августа)

 

и,

въроятно,

 

потому,

 

что

 

12

 

мая

 

торжественно

 

отправляется

 

празд-

новапіе

 

ир.

 

Діописію

 

въ

 

лаврѣ,

 

гдѣ

 

погребено

 

тѣло

 

его.

 

Дляпразд-

новаиія

 

пр.

 

Діонисію

 

in»

 

Геѳсимапскомъ

 

скиту

 

митрополит - !»

 

Фила-

ретъ

 

постановил -!»:

 

«править

 

5

 

мая

 

св.

 

Діоипсію

 

молебеиъ,

 

по1

 

ка-

нону,

 

приложенному

 

къ

 

житію

 

его>,

 

а

 

вмѣстѣ

 

с;ь

 

тѣмъ

 

сдѣлаио'

рлспоряженіе — вь

 

службах!»

 

на

 

отпустѣ

 

поминать

 

имя

 

пр.

 

Діопп-
сія.

 

(Письма

 

митр.

 

Филарета

 

къ

 

архим.

 

Аитонію,

 

кн.

 

2.

 

,№

 

451,
стр.

 

1741).

Пееподогшдго

 

Вдрлддмд

 

Оерп^хсисндго.

Ирен.

 

Варлаам'ь

 

бы.гь

 

основателем - !,

 

Введенскаго

 

Сериуховскаго

монастыря,

 

но

 

мало

 

сохранилось

 

свѣдѣиін

 

о

 

пемъ.

 

Объ

 

оонованш
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Владьічняго

 

(Введенскаго)

 

монастыря

 

сохранилось

 

такое

 

преданіе.

Одна;кды

 

(около

 

1360

 

г.)

 

св.

 

Алексій,

 

Московскій

 

мптронолитъ,

совершал!»

 

молитвенное

 

правило

 

предъ

 

иконою

 

Богоматери;

 

вдругъ

необыкновенный

 

свѣтъ

 

озарплъ

 

его

 

келлію

 

и

 

отъ

 

иконы

 

послы-

шался

 

голосъ,

 

иоволѣвавшій

 

построить

 

монастырь

 

въ

 

честь

 

Пресв.

Богородицы

 

въ

 

иредѣлахъ

 

города

 

Серпухова,

 

на

 

спасеніе

 

многимъ

душамъ

 

человѣческпмъ.

 

Повинуясь

 

волѣ

 

небесной

 

Царицы,

 

св.

Алексій

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

послалъ

 

своего

 

келейника

 

Варлаама

іп,

 

Серпухов!»

 

избрать

 

мѣсто

 

для

 

новаго

 

монастыря.

 

Варлааму

особенным!»

 

знаменіемъ

 

свыше

 

было

 

указано

 

мѣсто

 

на

 

холмѣ,

 

по-

крытом!,

 

дремучим -!,

 

бором -!,

 

и

 

расположенном -!,

 

близъ

 

сліянія

 

рѣкъ

Окп

 

и

 

Нары.

 

По

 

иолученіи

 

отъ

 

Варлаама

 

свѣдѣній

 

объ

 

избран-

ном!,

 

имъ

 

для

 

монастыря

 

мѣстѣ,

 

святитель

 

Алексій

 

прибыль

 

въ

Серпухов!,

 

и,

 

осмотрѣвъ

 

выбранную

 

мѣстность,

 

нашелъ

 

ее

 

почему-

то

 

неудобною;

 

онъ

 

«многія

 

мѣста-

 

обходплъ

 

вокруг!»

 

Сер-

пухова,

 

отыскивая

 

другого

 

мѣста

 

для

 

обптелп,

 

пока

 

повторившее-

ся

 

пидѣпіе

 

не

 

заставило

 

его

 

одобрить

 

выборъ

 

пр.

 

Варлаама.

 

Послѣ

сего

 

Варлаамъ

 

дѣятельпо

 

занялся,

 

при

 

пособіи

 

св.

 

Алексія,

 

осно-

ваніемъ

 

монастыря

 

и

 

былъ

 

первым!»

 

его

 

настоятелемъ,

 

и

 

уже

 

въ

1362

 

г.

 

онъ

 

построил!,

 

каменную

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Введенія

 

Пре-

святая

 

Дт.вы

 

во

 

храмъ,

 

которая

 

и

 

была

 

освящена

 

самимъ

 

святителем -!,.

Семнадцать

 

лѣтъ

 

Варлаамъ

 

подвизался

 

надъ

 

устроенімъ

 

монасты-

ря.

 

За

 

два

 

года

 

до

 

смерти

 

онъ

 

лишился

 

зрѣнія,

 

но

 

передъ

 

самок»

кончиною

 

чудесно

 

нрозрѣлъ.

 

Варлаамъ

 

скончался

 

5

 

мая

 

1377

 

г.

Святитель

 

Алексій

 

совершил!,

 

погребеніе

 

Варлаама,

 

тѣло

 

котораго,

согласно

 

завѣіцанію,

 

было

 

погребено

 

въ

 

паперти

 

Введенской

 

цер-

кви!

 

Гробница--- деревянная,

 

на

 

каменном -!,

 

надгробіи,

 

и

 

сверху

 

по-

крыта

 

древнею

 

иконою

 

пр.

 

Варлаама:

 

въ

 

иодножіп

 

поставлена

древняя

 

икона

 

Бведенія

 

Божіей

 

Матери

 

во

 

храмъ,

 

а

 

сверху

 

гроб-
ику

 

покрывает!,

 

балдахинъ

 

на

 

золочеиыхъ

 

колоннахъ.

 

На

 

над-

гробіп

 

высѣчеиа

 

вязью

 

надпись:

 

«лѣта

 

6885,

 

маія

 

въ

 

5-й

 

день,

преставися

 

рабъ

 

Божій,

 

первый

 

начальник!,

 

святыя

 

обители

 

сея,

преподобный

 

отецъ

 

строитель,

 

ннокъ

 

Варлаамъ,

 

келейнпкъ

 

святи-

теля

 

Ллексія

 

мптропо.тита,

 

погребен -!»

 

па

 

семь

 

мѣстѣ>.

 

Прп

 

гроб-
Н|>иѣ

 

пр.

 

Варлаама

 

совершались

 

чудесный

 

пецѣленія

 

больных - !,,

 

за-

I

б
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ішсь

 

которыхъ

 

началась

 

со

 

времени

 

настоятельства

 

нгуменіи

 

Ми-

трофаніи

 

(баронессы

 

Розенъ),

 

много

 

хлопотавшей

 

объ

 

открытіи

мощей

 

сего

 

угодника

 

Божія.

 

(О

 

В.іадыч.

 

Серпух,

 

монастырь—см.

далѣе— о

 

Гедеонѣ)

 

Варлаамъ—не

 

канонизованъ

 

(Архпм.

 

Сергій,

Агіологія

 

Востока

 

III,

 

3

 

up.,

 

60).

 

Въ

 

Книгѣ

 

о

 

святых!,—Варлаамъ

иазваиъ

 

преподобным-!».

 

Рукопись

 

Савваитова,

 

л.

 

21.

 

РусскШ

Паломнпкъ,

 

1888

 

г.

 

$

 

3

 

и

 

4.

ИреподоБнаго

 

Гсдеонд

 

Серп^уонскдго.

Весьма

 

скудпы

 

и

 

сбивчивы

 

свѣдѣнія

 

о

 

пр.

 

Гедеонѣ.

 

У

 

Бар-

сукова

 

(Источники

 

русской

 

агіографіи,

 

стр.

 

113)

 

сказано:

 

«Ге-

деонъ

 

Серпуховскаго

 

В.іадычняго

 

монастыря».

 

Въ

 

Книгѣ

 

о

 

свя-

тыхъ

 

о

 

немъ

 

сказано:

 

«Преподобный

 

Гедеоні»,

 

ученикъ

 

его

 

(Аѳа-

насія,

 

подъ

 

которымъ

 

разумѣется

 

пр.

 

Аѳанасій,

 

пгуменъ

 

Высоцка-

го

 

въ

 

Серпуховѣ

 

монастыря— см.

 

12

 

сентября.

 

Рукопись

 

Савва-

 

|
итова,

 

л.

 

21).

 

Въ

 

«Книгѣ,

 

глаголемой

 

о

 

Россійскпхъ

 

святыхъ»,

 

і
принадлежащей

 

Кіево-Соф.

 

собору,

 

Гедеонъ

 

наппсанъ

 

между

 

«Ка-

 

I
лужскими»

 

святыми

 

(Н.

 

Барсуковъ,

 

стр.

 

113).

 

Въ

 

описаніи

 

Вла-

 

!
дычняго

 

Серпуховскаго

 

монастыря

 

сказано,

 

что

 

Гедеонъ,

 

ученикъ

 

!
пр.

 

Варлаама,

 

мѣстночтимый.

 

(Оиис.

 

Серпух.

 

Владыч.

 

монастыря,

19 — 26).

 

Въ

 

жптіи

 

ир.

 

Варлаама

 

пишется,

 

что

 

онъ,

 

чудесно

 

про-

зрѣвшій

 

нредъ

 

своею

 

кончиною,

 

псцѣлилъ

 

своего

 

брата

 

(разумѣет-

ся

 

духовнаго),

 

пнока

 

Гедеона

 

и

 

предсказалъ

 

ему

 

близкую

 

(чрезь
три

 

недѣли)

 

кончину.

 

У

 

Архим.

 

Леонида

 

(«Св.

 

Русь»,

 

№

 

598)
между

 

святыми

 

г.

 

Серпухова

 

упомянуть:

 

«Гедеонъ,

 

прей,

 

инокъ,

спостпикъ

 

ир.

 

Варлаама,

 

скончался

 

въ

 

14

 

столѣтіи:

 

погребешь

 

въ

Серпуховском!,

 

Владычнемъ

 

монастырѣ.

 

У

 

Архим.

 

Сергія

 

(Агіоло-
гія

 

Востока,

 

III,

 

ир.

 

3,

 

61),

 

Гедеонъ

 

упомянуть

 

между

 

русскимд

 

I
святыми

 

некаионизованнымп.

                                                           

I
В.іадычпинъ

 

Введенскій

 

монастырь

 

въ

 

одной

 

верстѣ

 

къ

 

западу

 

|
отъ

 

г.

 

Серпухова,

 

Московской

 

губерніи,

 

за

 

р.

 

Нарою,

 

па

 

гористомь

 

J
мѣстѣ.

 

Сначала

 

былъ

 

мужскпмъ,

 

а

 

въ

 

1806

 

г.

 

былъ

 

обращенъ

 

|
въ

 

женскій:

   

такъ

 

какъ

   

онъ

 

ирпшелъ

   

въ

 

упадокъ

  

и

  

подлежалъ

 

[
і
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; і

 

упразднение,

 

а

 

женскаго

 

монастыря

 

въ

 

Серпухове

 

не

 

было,

поэтому

 

онъ

 

п

 

былъ

 

обращенъ

 

въ

 

женскій.

 

(Звѣринскій,

 

Матеріалы

для

 

исторіп

 

монастырей,

 

1

 

в.,

 

Л

 

115,

 

стр.

 

115).

■

 

і

 

■

і------Уіщм^ішшаш«щ ------

:■

        

іітна

                     

.
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6.

ПреподоБндго

 

Жиу^л,

 

Ученика,

 

преп.

 

Оергіл

 

Рддонежскдго.

Преп.

 

Мпхей,

 

одинъ

 

пзъ.первыхъ

 

учениковъ

 

пр.

 

Сергія,

 

жплъ

въ

 

одной

 

съ

 

щгмъ

 

келлш,

 

и

 

подъ

 

его

 

духовнымъ

 

руководствомъ

достигь

 

высшато

 

нравственна™

 

совершенства.

 

За

 

кротость

 

души

п

 

чистоту

 

сердца

 

св.

 

Михей

 

удостоился

 

при

 

жизни

 

созерцать

явлепіе

 

Божіей

 

Матери

 

великому

 

своему

 

наставнику,

 

пр.

 

Сергію.

Однажды

 

пр.

 

Сергій,

 

совершпвъ

 

молитвенное

 

правило,

 

сѣлъ

 

не

много

 

отдохнуть,

 

по

 

вдрутъ

 

сказалъ

 

Михею:

 

«Бодрствуй,

 

чадо,

 

мы

будемъ

 

имѣть

 

чудное

 

носѣщсніе».

 

Едва

 

произнес!»

 

онъ

 

эти

 

слова,

;

 

какъ

 

услышан!,

 

былъ

 

голосъ:

 

с

 

Пречистая

 

грядетъ».

 

Внезапно

освѣтилъ

 

свѣтъ

 

ярче

 

солнечнаго,

 

и

 

Михей

 

палъ

 

ницъ

 

на

 

землю.

По

 

удаленіп

 

Ботоматери,

 

Сергій

 

нашелъ

 

Михея

 

безъ

 

движенія:

 

отъ

страха

 

онъ

 

лежалъ,

 

какъ

 

мертвый.

 

Преп.

 

Сергій

 

поднять

 

его,

 

п

Мпхей

 

снрапгпвалъ:

 

«Скажи

 

мнѣ ;

 

отче,

 

что

 

это

 

за

 

чудное

 

видѣніе?.

Отъ

 

ужаса

 

душа

 

моя

 

едва

 

не

 

разлучилась

 

отъ

 

тѣла».

По

 

рукой,

 

святцамъ

 

«прей,

 

отецъ

 

Мпхей,

 

келейнпкі,

 

и

 

уче-

никъ

 

преп.

 

Сергія

 

чудотворца,

 

преставился

 

въ

 

лѣто

 

6893

 

(1385)

мъсица

 

мая,

 

въ

 

6

 

день»;

 

мощи

 

ирей.

 

Мпхея

 

нодъ

  

спудомъ.

Въ

 

1732

 

г.

 

архимандритъ

 

Варлаамъ

 

(о

 

немъ

 

см.

 

22

 

іюля)

нросилъ

 

у

 

Св.

 

Синода

 

благословенія

 

построить

 

церковь

 

надъ

 

мѣ-

стомъ

 

погребенія

 

ученика

 

Сергіева — Мпхея,

 

представляя,

 

что

 

на

еіе

 

есть

 

іьсаизволеніе

 

Государынп

 

Императрицы

 

Анны

 

Іоанновны,

оторой

 

онъ

 

гбылъ

 

духовнпкомъ,

 

и

 

что

 

въ

 

Сергіевой

 

лаврі;

 

издавна

 

т

поются

 

ир.

 

Михею

 

молебны,

 

а

 

не

 

панихиды,

  

и

  

всегда

   

читаются

    

|
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ему

 

тропарь

 

н

 

копдакъ,

 

Св.

 

Спнодъ

 

даль

 

благословеніе

 

устроить

церковь

 

надъ

 

гробомъ

 

прей.

 

Михея

 

и

 

указомъ

 

разрѣшилъ

церковь

 

сію

 

«наименовать,

 

при

 

освященіи,

 

во

 

имя

 

явлепія

 

Пресв.

Богородицы

 

со

 

святыми

 

Апостолы

 

святому

 

преподобному

 

отцу

Сергію

 

Радонежскому,

 

при

 

котором!»

 

сподобился

 

быть

 

н

 

оный

 

пре-

подобный

 

Михей: ,

 

какъ

 

въ

 

житіи

 

преп.

 

Ссргія

 

пространно

 

изъ-

яснено;

 

на

 

сіе

 

ирсдставленіе

 

и

 

Императрица

 

изъявила

 

свое

 

согла-

еіе.

 

Церковь

 

была

 

освящена

 

10

 

декабря

 

1734

 

г.,

 

какъ

 

видно

 

изъ

надписи

 

на

 

деревянномъ

 

крестѣ.

 

Впослѣдствіи

 

этотт»

 

храмъ

 

былъ

возобновленъ

 

и

 

освященъ

 

Московским!»

 

митроиолптомъ

 

Фпларетомъ

27

 

сентября

 

1841

 

года,

 

причем!»

 

святитель

 

иропзнесъ

 

слово,

 

въ

котором!»

 

изложилъ

 

побуждение

 

къ

 

устройству

 

храма

 

сего:

 

«Благо-

датно

 

всесвятаго

 

и

 

всеосвящающаго

 

Духа

 

совершилось

 

нынѣ

 

об-

новленіе

 

сего

 

храма,

 

созданнаго

 

прежде

 

насъ

 

въ

 

честь

 

и

 

память

явленія

 

Пресвятыя

 

Владычицы

 

напіея

 

Богородицы

 

преподобному

 

п

Богоносному

 

отцу

 

нашему

 

Сергію,

 

чему

 

очевидным!»

 

свидѣтелемъ

былъ

 

н

 

преподобный

 

Михей,

 

во

 

благоухапіи

 

святыни

 

здѣсь

 

почп-

вающій.

 

Праведно

 

было

 

память

 

сего

 

благодатнаго

 

событія

 

почтить

освященным!»

 

храмом!»,

 

хотя,

 

впрочемъ,

 

вся

 

обитель

 

сія

 

есть

 

па-

мятник!,

 

сего

 

чуднаго

 

иосѣщенія -

 

потому

 

что

 

вся

 

судьба

 

ея

 

въ

продолжеиіи

 

вѣковъ

 

есть

 

псполненіе

 

обѣтованія

 

небесной

 

Посѣти-

телышцы:

 

«неотступна

 

буду

 

отъ

 

мѣста

 

сего>.

 

(Слова

 

м.

 

Фила-
рета,

 

IV,

 

Ж

 

163).

 

О

 

явленіи

 

Божіей

 

Матери

 

иреп.

 

Сергію

 

и

 

Ми-
хею

 

см.

 

25

 

сентября.

 

В -ь

 

"ІІкопоппсномъ

 

подлинник!»»

 

подъ

 

4
мая,

 

сказано:

 

«Преподобный

 

отецъ

 

нашъ

 

Мпхей,

 

Радоиежскігі

 

чу-

дотворец!,:

 

иодобіемъ

 

сѣдъ,

 

брада

 

акп

 

Власіева,

 

покороче,

 

въ

клобукь

 

черном - !»,

 

ризы

 

прсподобнпческія;

 

а

 

въ

 

видѣніи

 

Пресв.
Богородицы

 

преподобному

 

Сергію

 

Михей

 

пишется

 

русъ,

 

брада

 

ие

велика,

 

въ

 

клобукѣ-же».

 

(Фнлимоиовъ,

 

53

 

стр.).

Жнтіе

 

преп.

 

Сергія,

 

составленное

 

Епифаніемъ.

 

Житіе

 

пр.

Сергія,

 

составленное

 

архим.

 

Никономъ.

 

Фпларетъ,

 

Русскіе
святые,

 

май,

 

63

 

стр.

 

Онисапіе

 

Троиде-Сергіев.

 

лавры,

 

А.

 

Щ
Горскаго,

 

1879

 

г.,

 

12

 

стр.

 

Память

 

пр.

 

Михея

 

подъ

 

5

 

чпс.

иомѣшена

 

ш»

 

Полпомъ

 

хрпст.

 

мѣсяцесловѣ

 

(Кіевъ,

 

1875

 

г.),
хотя

 

в!»

 

иѣкоторых!»

 

рукописных - !,

 

святцахъ

 

память

 

его

 

по-
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МАЯ.

—

 

85

 

—

ложена

 

6

 

мая.

 

Изъ

 

Троицкаго

 

патерика

 

(1890

 

г.,

 

250 —255

стр.)

 

впдно,

 

что

 

память

 

нреп.

 

Михея

 

въ

 

Тропце-Сергіевой

лаврѣ

 

совершается

 

6

 

мая.

..

•

Иреподовнлго

  

ІОВД

  

^ЦІ^ЛЬСКЛГО.

Когда

 

и

 

гдѣ

 

родился

 

нрен.

 

Іовъ,

 

остается

 

не

 

пзвѣстнымъ;

ішѣстно

 

только,

 

что

 

онъ

 

имѣлъ

 

фамилію

 

Мазовскаго,

 

и

 

отца

 

его

звали

 

Патрикіемъ:

 

10

 

ноября

 

1609

 

года

 

онъ

 

быль

 

посвяіценъ

 

въ

саиъ

 

іеромонаха

 

Новгородскнмъ

 

митроііоліітомъ

 

ІІсидоромъ — ап>

церкви

 

благолѣпнаго

 

Преображеиія

 

Господня,

 

что

 

въ

 

обіцемъ

 

мо-

настырь

 

прей.

 

Зосимы

 

и

 

Савватія,

 

Соловецкнхъ

 

чудотворцевъ>.

Семь

 

лі>тъ

 

провелъ

 

Іовъ

 

въ

 

Соловецкой

 

обители;

 

въ

 

1614

 

г.,

 

ве-

домый

 

боікественнымъ

 

промысломъ,

 

онъ

 

отправился

 

въ

 

Мезенскій

край,

 

къ

 

тому

 

мѣсту,

 

гдѣ

 

въ

 

рѣку

 

Мезень

 

впадаютъ

 

рѣкп

 

Езегъ

 

и

Важна.

 

Жпвшіе

 

здѣсь

 

устьвожскіе

 

крестьяне

 

«призвали

 

Іова

 

на

лѵстое

 

мѣсто,

 

въ

 

Ущелье,

 

чтобы

 

здѣсь,

 

по

 

милости

 

Божіей,

устроить

 

обіцій

 

монастырь

 

.

 

такъ

 

какъ

 

русскнмъ

 

людямъ

 

тяжело

было

 

жить

 

безъ

 

св.

 

обители,

 

а

 

другого

 

на

 

Мезени

 

монастыря

 

не

было.

 

Мѣсто

 

для

 

обители

 

было

 

подходящее,

 

и

 

Іовъ

 

устронлъ

 

здѣсь

тасошш

 

въ

 

честь

 

Рождества

 

Христова,

 

и

 

около

 

него

 

мало

 

но

 

малу

собралась

 

братія.

 

Но

 

средствъ

 

у

 

пноковъ

 

не

 

было

 

ннкакихъ.

Пострпгашпіеся

 

пиокн,

 

за

 

пеимѣніемъ

 

средствъ,

 

по

 

необходимости

прожинали

 

въ

 

домахъ

 

свопхъ

 

родственников!,

 

мірянъ,

 

что

 

весьма

препятствовало

 

развитію

 

иноческой

 

жизни.

 

Поэтому

 

ирей.

 

Іовъ

нроснлъ

 

у

 

царя

 

Михаила

 

Ѳеодоровнча

 

пожаловать

 

ему

 

для

 

мона-

«тырскаго

 

строеиія

 

«пустое

 

мѣсто

 

Ущелье^

 

съ

 

рыбными

 

ловлями,

11

 

когда

 

просимое

 

было

 

получено,

 

Іовъ

 

вмѣсто

 

часовни

 

устроилъ

неркош.

 

и

 

братскія

 

кельи.

 

Подъ

 

онытиымъ

 

руководстзомъ

 

ир.

 

Іова,

обитель

 

усиѣшно

 

устроилась

 

«съ

 

иомоіцію

 

Божіею>.

 

Но

 

недолго

сУДплъ

 

Г)0гъ

 

прожить

 

Іову

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ;

 

въ

 

1628

 

г.,

 

въ

 

от-

('Утсті!іи

 

братін,

 

жившей

 

на

 

сѣнокосѣ,

 

па

 

Уіцельскую

 

обитель

 

ear

ші.ш

 

разбойники.

 

Думая,

 

что

 

у

 

мопаховъ

 

много

 

сокровищъ,

 

они

"одверг.ш

 

пр.

 

Іова

 

иыткамь.

   

Въ

   

изступленіп

   

разбойники

   

стали

U
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—

 

86

жечь

 

пр.

 

Іова

 

огнемъ,

 

влачили

 

его

 

но

 

землѣ

 

такъ,

 

что

 

тѣло

 

его,

изнуренное

 

иостомъ,

 

раздиралось

 

по

 

частямъ,

 

а

 

затъмъ

 

отекли

ему

 

голову;

 

ничего

 

не

 

нашедпш

 

въ

 

обители,

 

разбойники

 

бросили

его

 

тѣло.

 

Возвратнвшіеся

 

пиокп,

 

ръ

 

окрестными

 

жителями,

 

честно

погребли

 

тѣло

 

иреподобномученііка.

 

Въ

 

1664

 

году

 

вмѣсто

 

старой

церкви

 

была

 

построена

 

новая

 

въ

 

честь

 

Рождества

 

Христова;

 

въ

1664

 

году,

 

но

 

благословенно

 

архіеппскона

 

Аѳапасія,

 

падь

 

мощами

преп.

 

Іова

 

была

 

построена

 

церковь

 

въ

 

честь

 

праведнаго

 

Іова^много-

страдалыіаго.

 

Непзвѣстпо,

 

когда былъ закрыть Уіцелъекій

 

монастырь:

нзъ

 

настоятелей

 

сей

 

обители

 

упоминаются:

 

Арсеній

 

(1637 — 1641),

Нсаакій

 

(1659—1665),

 

Игнатій

 

(1670),

 

Леонидъ

 

(1675),

 

Петръ

(1684)

 

п

 

Псаія

 

(1692).

 

Чудеса,

 

совершпвшіяся

 

при

 

мѣстѣ

 

погре-

беиія

 

пр.

 

Іова,

 

побудили

 

архіеипскопа

 

Варсонофія

 

освидетельство-

вать

 

его

 

мощи

 

въ

 

1739

 

г.

 

(3

 

ноября),

 

н

 

опѣ

 

оказались

 

нетлѣн-

нымп.

 

Имя

 

пр.

 

м.

 

Іова

 

свято

 

чтится

 

въ

 

Мезенскомъ

 

краѣ,

 

гдѣ

 

п

донынѣ

 

поселяне

 

имѣютъ

 

его

 

иконы.

А.

 

Кононовь,

 

«Пр.

 

Іовъ,

 

Ущельскій

 

чудотворецъ»

   

Русс.
Паломнпкъ,

 

Л»

 

50,

 

1894

 

г.

 

Мезепскій

 

край,

 

Всев.

 

Половннъ,

М

 

43,

 

1894

 

г.

 

(См.

 

6

 

авг.).

7.

Псхиодовилго

 

йнтВній»

 

Кіевопсчерскдгс.

Преподобный

 

Антоній,

 

основатель

 

иноческой

 

жизни

 

въ

 

Россіп,
скончался

 

7

 

мая

 

1072

 

г.

 

на

 

90

 

году

 

жизни.

 

Днемъ

 

кончины

 

пр.

Антонія

 

по

 

древним!,

 

святцамъ

 

поставлено

 

7

 

мая.

 

(Филаретъ,

Псторінрусск.

 

церкви

 

1,

 

235

 

стр.;

 

Русск.

 

святые,

 

маіі,

 

76).

 

Въ

 

Віинеіі
митрополита

 

Макарія

 

подъ

 

7

 

чпс.

 

мая

 

иомѣшено

 

«Слово

 

о

 

св.Антоніп
Печерскомъ».

 

Служба

 

пр.

 

Антоиію

 

въ

 

Мѣсячиой

 

Мішеѣ

 

164fi

 

г.

иомѣщена

 

подъ

 

7

 

мая

 

та

 

же,

 

что

 

иыиѣ

 

номѣищется

 

нодъ

 

10

 

$•
ітоля.

 

Служба

 

ир.

 

Антоиію

 

на

 

7

 

мая— у

 

Царскаго,

 

Л?

 

563.

 

Въ

 

ста-

рпнныхъ

 

святпахъ

 

(синодал.

 

Аиост.

 

XVI

 

в.,

 

по

 

ошіс.

 

синод.

 

РУ К -

!



-

 

87

 

-

1,

 

339,

 

и

 

уставь

 

XVI

 

в.

 

у

 

Толстаго

 

1,

 

Ш

 

100)

 

память

 

о

 

пр.

Аптоіііи

 

также

 

подъ

 

7

 

мая,

 

а

 

йоДЪ

 

10

 

чпсломъ

 

іюля

 

въ

 

уставѣ

замѣчепо:

 

с

 

соборная

 

церковь

 

Антонію

 

не

 

празднуетъ»:

 

эта

 

за-

мѣтка

 

даетт,

 

видѣть,

 

что

 

въ

 

то

 

время

 

Лавра

 

уже

 

праздновала

 

пр.

Аіітоиііо

 

10

 

ію.тя.

 

Но

 

обычай

 

праздновать

 

пр.

 

Аитонію

 

10

 

іюля,

а

 

не

 

7

 

мая,

 

вошелЪ

 

въ

 

общее

 

уиотрёблепіе,

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

святцахъ

п

 

калспдарнхъ

 

намять

 

пр.

 

Антонія

 

помѣіцастся

 

подъ

 

10

 

чпсломъ

ітоля,

 

подъ

 

каковымъ

 

помѣіцеиы

 

п

 

свѣдѣнія

 

о

 

жйзпп

 

его.

Въ

 

лѣтопнсп

 

Псково-Печерскаго

 

монастыря

 

иомѣіцеиа

 

служба

нреііодіібпымъ

 

Печерскимъ

 

Антонію

 

и

 

Ѳеодосію.

 

Особенность

 

этой

1

 

службы

 

та,

 

«что

 

подлниншп,

 

ея,

 

очевидно,

 

составлепъ

 

кѣмъ

 

либо

изъ

 

Псково-Печерскнхъ

 

монаховъ,

 

вскорѣ

 

послѣ

 

освобождепія

 

мо-

настыря

 

и

 

Пскова

 

on,

 

нашествія

 

Стефана

 

Баторія

 

въ

 

1581

 

г.

Нѣкоторые

 

тропарп

 

прямо

 

приспособлены

 

къ

 

мѣстнымъ

 

обстоя-

тельствам'!,

 

того

 

времени*.

 

"(Письмо

 

Павла

 

епископа

 

Псков-

ского

 

къ

 

графу

 

С.

 

Д.

 

Шереметьеву

 

12

 

февраля

 

1878

 

г.

 

Н.

 

Бар-

суковы

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

48).

Преподов

 

и

 

і

 

г

 

о

  

И

 

и

 

л

 

л

   

0

 

о

 

6

 

с

 

в

 

л

 

г

 

о.

Преподобный

 

Ніыъ,

 

великій

 

отецъ

 

русской

 

церкви,

 

былъ

для

 

руескаго

 

монашества

 

такимъ

 

же

 

наставникомъ-ппсателемъ,

какими

 

были

 

для

 

восточнаго

 

преп.

 

отцы — Исаакъ

 

Спрпнъ,

 

авва

Доронегі,

 

Барсонофііг

 

Велнкій,

 

Іоаннъ

 

«Тѣствнчпикъ,

 

Иилъ

 

Спнай-

йкій

 

и

 

другіе.

 

Преп.

 

Нплъ

 

происходить

 

изъ

 

дворянской

 

фампліи

Майковыхъ,

 

иночество

 

принялт,

 

въ

 

обптелп

 

прей.

 

Кирилла

 

Бѣло-

зерскаго,

 

і'дѣ

 

пользовался

 

совѣтамп

 

благочестиваго

 

старца

 

Папсія

Ярославова,

 

впослѣдствіи

 

игумена

 

Троице-Сергіевой

 

лавры.

 

Затѣмъ

иутешествовалъ

 

па

 

востокъ,

 

чтобы

 

въоіштахъвпдѣтъ

 

жизнь

 

духов-

нуіо,

 

и

 

былъ

 

«на

 

Горѣ

 

Аоонской,

 

въ

 

странахъ

 

цареградскпхъ

 

и

Друпіхъ

 

мѣстахъ».

 

По

 

возвраіценіи

 

съ

 

востока,

 

Нплъ

 

нѣсколько

времени

 

жплъ

 

за

 

оградою

 

Кириллова

 

монастыря

 

въ

 

уединенной

ШЩ

 

иотомъ,

 

въ

 

15

 

всрстахъ

 

отъ

 

монастыря,

 

па

 

р.

 

Соркѣ

 

по-

ставнлъ

 

себѣ

 

крестъ

   

съ

 

часовнею

  

п

 

келлію.

 

Желавшпмт,

 

дѣлить

І
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съ

 

иимъ

 

иноч.

 

подвиги,

 

онъ

 

предлагать

 

жизнь

 

не

 

общежительную,
а

  

скитскую.

   

Здѣсь,

 

въ

 

уедннспіп,

 

преп.

 

Нплъ

  

занимался

 

изуче-

  

I
ніемъ

 

слова

 

Божія

 

подъ

 

руководством!,

 

святоотеч.

 

ппсаній

 

п

 

спи-

  

I
сываніемъ

 

нхъ

 

для

 

себя

 

и

 

братіи

 

(см.

 

письмо

 

его

 

къ

 

Вассіаиу

 

у

   

1
Филарета,

 

Рус.

 

св.,

 

7

 

аир.).

 

Въ

 

обители

 

своей

 

Нплъввелъ строгій,

   

I
аскетичсскій

 

образъ

 

жизни.

 

Скитники

 

собиралпсьвъ

 

храмь

 

(постро-

еніе

 

котораго

 

на

 

болотистой

 

ночвѣ

 

стоило

 

многнхъ

 

непмовѣрныхъ

трудовъ

 

для

 

Нила

 

и

 

его

 

братіи),

 

но

 

прпмьру

 

восточных!,,

 

только

   

I
но

 

субботамъ,

 

воскреснымъ

 

диямъ

 

и

 

праздпикамъ;

  

въ

 

ирочіе

 

дни

   

I

каждый

 

молился

 

и

 

трудился

 

въ

 

своей

 

кельѣ.

 

Всенощная

 

въ

 

скит.

   

I
храмѣ

 

продолжалась

 

во

 

всю

 

ночь;

   

за

 

каждою

 

каопзмою

 

предлага-

   

|
лось

 

по

 

три

 

и

 

четыре

 

чтенія

  

изъ

 

св.

 

отцевъ.

   

Во

 

время

 

литургіи

пѣли

 

только

 

трпсвятую

 

пѣснь,

 

аллнлуія,

 

Херувпмскую

 

и

 

Достойно:

все

 

прочее

 

читалось

 

иротяипю

 

па

 

распѣвъ.

 

Въ

 

субботу

 

приходили

   

,

въ

 

братскую

 

усыпальницу,

   

гдѣ

 

совершалась

 

панихида

 

за

 

упокой

усонпшхъ.

 

За

 

строгость

 

жизни

 

прей.

 

Нилъ

 

пользовался

 

болышімъ

уваженіемъ

 

у

 

современников!,.

 

Новгородскій архіеп.

 

Геннадійжелалъ

лично

 

впдѣть

 

нрси.

 

Нила,

 

чтобы

 

слышать

 

суждеиіе

 

его

 

о

 

предме-

тахъ

 

педоумѣиій.

   

«Нплъ

 

Майковъ,

   

учеипкъ

 

Пансія,

   

писал ь

 

ue-

извѣстпый

 

современник!,,

 

былъ

 

въ

 

св.

 

горѣ.

 

Велпкій

 

князь

 

Іоаннъ

3

   

содержал!,

 

Паисія

 

и

 

Нила

 

въ

 

великой

 

нести».

 

Пр.

 

Нилъ,

 

вслѣд-

ствіе

   

глубокаго

  

уважепія

   

къ

  

нему

   

современников -!,,

   

ііришімалъ

участіе

 

въ

 

церковныхъ

 

дѣлахъ

 

своего

 

времени,

 

какъ

 

напр.,

 

но

 

во-

просу

 

о

 

моиастырскихъ

 

пмѣиіях'ь,

 

о

 

наказанін

 

жидовствующихъ,

 

о

вдовствуюіцемъ

 

духовеиствѣ

 

и

 

пр.

   

Въ

 

рѣшеніп

   

этихъ

 

вопроеовъ

преп.

 

Нилъ

   

является

 

иротивипкомт,

   

преп.

 

Іоснфа

   

(см.

 

9

 

септ.);

   

і

такт,,

 

по

 

дѣлу

 

о

 

моиастырскихъ

 

вотчипахі,

 

Ніыь,

 

по

 

словамъ

 

со-

времсннпка,

   

твердо

 

помня

 

отеческія

 

паотавлеиія

   

о

  

нестяжатель-

ное™,

   

необходимой

 

для

 

чернорпзцевъ,

   

скорбѣлъ,

   

что

  

монастыри

владѣютъ

 

селами,

 

п

 

полагалъ,

 

что

 

напрасно

 

произносится

 

отрече-

иіе

 

отъ

 

міра

 

монахами, —ибо

 

они

 

точно

 

также,

 

какъ

 

міряпе,

 

вол-

нуются

  

и

  

ссорятся

  

съ

 

міряпамн

  

п

 

между

 

собою,

  

ходятъ

 

по

 

су-

дамъ

 

и

 

ведутъ

 

тяжбы.

    

Вопреки

 

требованію

 

смертной

 

казни

 

ере-

ттіковт,— -жндовствуюіцпх!,,

 

пр.

 

Нилъ

 

сильно

 

возставалъ

 

противъ

 

та-

кого

   

безчеловѣчнаго

 

требованія

   

и

 

въ

 

отношеніи

   

къ

 

заблуждаю-

 

I



7

   

МАЯ.

—

 

89

 

—

іцимея

 

совѣтовалъ

 

руководиться

 

духомъ

 

евангельской

 

любви.

 

На-

читанность

 

пр.

 

Нила

 

въ

 

твореніяхъ

 

св.

 

отцевъ

 

была

 

такъ

 

вели-

ка,

 

что

 

опт,

 

часто

 

говорилъ

 

словами

 

отцевъ,

 

какъ

 

напр.,

 

Григорія

Спнаита,

 

Симеона,

 

Новаго

 

Богослова

 

и

 

др.

 

Преп.

 

Нилъ

 

отличался

крайнею

 

нестяжательностію:

 

занреіцалъ

 

братіи

 

нмѣть

 

по

 

двѣ

 

одеж-

ды:

 

въ

 

храмѣ

 

его

 

не

 

было

 

богатыхъ

 

украшеній;

 

сосуды

 

были

 

де-

ревянные,

 

облаченія

 

изъ

 

простой

 

крашенины.

 

Еще

 

цѣла

 

одежда

Нила:

 

волосья

 

ея

 

колючіе,

 

какъ

 

иглы.

 

Прей.

 

Нилъ

 

показывалъ

 

въ

себЪ

 

образе цъ

 

трудолюбія:

 

имъ

 

выкопаны

 

прудъ

 

и

 

колодезь^

 

вода

китораго

 

считается

 

чудесною;

 

прпипмалъ

 

дѣятелыюе

 

участіе

въ

 

постройки

 

храма,

 

братскихъ

 

келлій,

 

мельницы

 

на

 

р.

 

Соркѣ.

 

Въ

ііредсмертномъ

 

завѣщаніи

 

пр.

 

Нплъ,

 

заповѣдуя

 

бросить

 

тѣло

 

его

въ

 

пустынь

 

на

 

съѣдеиіе

 

звѣрямъ,

 

говорилъ:

 

«Сколько

 

въ

 

моей

 

сп-

л$

 

было,

 

старался

 

я

 

не

 

пользоваться

 

никакою

 

честно

 

на

 

землѣ,

въ

 

этой

 

жизни;

 

такъ

 

пусть

 

будетъ

 

н

 

по

 

смерти».

 

Пр.

 

Нплъ

 

скон-

чался

 

7

 

мая

 

1508

 

г.

 

Мощи

 

пренодобнаго

 

почиваютъ

 

подъ

 

сиу-

дом

 

ь.

 

Іоанпъ

 

Грозный

 

въ

 

1569

 

г.

 

хотѣлъ

 

па

 

мѣсто

 

деревяннаго

построить

 

каменный

 

храмъ,

 

но

 

преподобный,

 

явясь

 

Грозному,

 

стро-

го

 

занретплъ

 

строить

 

каменный

 

храмъ.

Прен.

 

Нилъ

 

нзвѣстенъ,

 

какъ

 

писатель.

 

Считая

 

скитскую

 

жизнь

царскнмъ

 

путель

 

ко

 

спассиію,

 

опъ

 

для

 

своей

 

братіи

 

составить,

на

 

оспованіи

 

наставленій

 

св.

 

Василія

 

Велнкаго,

 

Макарія

 

Великаго,

Іоашіа

 

Лъствпчнпка,

 

Касеіана

 

римлянина,

 

Симеона,

 

Новаго

 

Бого-

слова,

 

Грпгорія

 

Сипапта

 

и

 

ми.

 

другпхъ,

 

уставь,

 

названный

 

имъ

прсдсшіе.т

 

о

 

жительствѣ

 

сттсно.т.

 

Въ

 

этомъ

 

уставѣ

 

пр.

 

Нилъ
болЪо

 

всего

 

разсуждаетъ

 

объ

 

умномъ

 

или

 

мысленномъ

 

дѣланіп,

ноді,

 

имепемь

 

котораго

 

разумѣетъ

 

внутрепнее,

 

духовное

 

подвиж-

ничество.

 

Кромѣ

 

устава,

 

отъ

 

св.

 

Нила

 

осталось

 

иѣсколько

 

иос.іа-

иііі,

 

какъ

 

напр.,

 

два

 

посланіл

 

къ

 

своему

 

ученику

 

Eacciamj,

 

быв-
шему

 

князю

 

Мангупскому,

 

прибывшему

 

въ

 

Россію

 

съ

 

царевною

Софіею

 

Палеологъ;

 

въ

 

первомъ

 

опъ

 

говорить

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

идмыо-

•іамн,

 

а

 

во

 

второмъ — о

 

тсриѣливом

 

ъ

 

иереііесеніп

 

скорбей

 

въ

 

этой

жизни:

 

въ

 

послапіи

 

къ

 

своему

 

же

 

ученику

 

Иннокеитію

 

говорить

О

 

своей

 

прежней

 

жизни

 

п

 

иреиодаетъ

 

ему

 

различный

 

наставлепія:
таково

 

же

 

посланіе

 

къ

 

иноку

 

Вассіану,

 

упоминаемое

 

Преосв.

 

Фи-

I
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ларетомъ

 

in,

 

жизнеоппсаиін

 

пр.

 

Нила

 

подъ

 

7

 

ч.

 

анрѣля.

 

Еще

 

два

послапія

 

написаны

 

Нпломъ

 

къ

 

нензвѣстнымъ

 

инокамъ.

 

Въ

 

одномъ

заповѣдуетъ

 

иноку

 

памятованіе

 

смерти,

 

а

 

въ

 

другомъ

 

предлагаешь

совѣты,

 

как'ь

 

бороться

 

съ

 

дурными

 

помыслами.

Подъ

 

руководством!,

 

преп.

 

Нила,

 

не

 

смотря

 

на

 

ограниченное

число

 

уненпковь,

 

имъ

 

ирнинмаемыхъ,

 

не

 

болѣе

 

12-ти,

 

многіе

 

про-

славились

 

строгою,

 

благочестивою

 

жизнію,

 

какъ

 

напр.,

 

Пннокентій

Вологодскій

 

(см.

 

19

 

марта),

 

Кассіаиъ,

 

бывшій

 

Мангупскій

 

князь

(см.

 

2

 

октября),

 

Діонисііі.

 

пропсходнвийй

 

изъ

 

рода

 

князей

 

Зве-

нигородских'ь

 

(см.

 

о

 

его

 

подвигахъ

 

у

 

преосв.

 

Филарета,

 

Рус.

 

свят.

апрѣль,442

 

стр.),

 

Нилъ

 

Полевъ,

 

потомокъ

 

Смоленскпхъ

 

князей

 

и

 

др.

Въ

 

Пкоиоппсиомъ

 

Подлнннпкѣх

 

подъ

 

7

 

мая

 

сказано:

 

«Пре-

подобный

 

отецт,

 

папгь

 

Нилъ,

 

Сорскій

 

чудотворец!,,

 

подобіемъ

 

сѣдъ,

брада

 

акп

 

Кирилла

 

Бѣлозерскаго,

 

но

 

у

 

сего

 

курчевата:

 

ризы

 

пре-

иодобническія,

 

въ

 

рукахъ

 

свптокъ».

 

(Фнлпмоновъ,

 

54

 

стр.).

 

Нила

Сорскаго

 

Срѣтсиская,

 

мужская

 

пустынь,

 

заштатная,

 

Новгородской

губерніп,

 

Кприлловскаго

 

уѣзда

 

въ

 

15

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Кириллова,

при

 

р.

 

Соркѣ.

 

Пустынь

 

эта

 

въ

 

1764

 

году

 

была

 

приписана

 

къ

Кирилло-Бѣлозерскому

 

монастырю,

 

въ

 

1798

 

г.—къ

 

Кириллову

 

Ново-

езерскому,

 

а

 

съ

 

1808

 

г.

 

опять

 

къ

 

Кириллову

 

Бѣлозерскому

 

мона-

стырю;

 

въ

 

1850

 

г.

 

возстановлсна.

 

Моіцп

 

преп.

 

Нила

 

находятся

подъ

 

спудомъ

 

въ

 

Іоанио-Предтеченской

 

церкви

 

въ

 

прпдѣлѣ

въ

 

честь

 

прей.

 

Нпла.

 

Уставь

 

прей.

 

Нила — -

 

Преданіе

 

о

жптельствѣ

 

скптском'і>:>

 

сохранился

 

въ

 

двухч,

 

сипскахъ;

 

въ

 

Тро-
пце-Сергіевой

 

лаврѣ

 

и

 

въ

 

Софійской

 

Новгородской

 

бпбліотекѣ.

 

На-
печатан!,

 

въ

 

X

 

томѣ

 

Исторіп

 

Росс,

 

церквп.

 

Вт.

 

1813

 

г.

 

онъ

 

былъ
пздаіп,

 

отдѣлыю

 

(въ

 

Московской

 

Синодальной

 

тнпографіп),

 

злтѣмъ

въ

 

1852

 

г.

 

in,

 

С. -Петербурге,

 

тамл,

 

же— въ

 

1857

 

г.:

 

извѣстны

 

его

пздапія

 

1864

 

і'.

 

и

 

епископа

 

Іустииа

 

(Рязанскаго).

 

Есть

 

рукопись

Уставъ

 

пр.

 

Яйла

 

въ

 

бпбліотекѣ

 

С. -П. -Б.

 

дух.

 

Академіп.

В'ь

 

первой

 

половпиѣ

 

16

 

вѣка

 

уже

 

существовали

 

какія-то

 

за-

писки

 

о

 

жизни

 

пр.

 

Нила.

 

Въ

 

краткомъ

 

сказаиіп,

 

относящемся

 

къ

болѣе

 

позднему

 

времени,

 

говорится,

 

что,

 

когда

 

умеръ

 

пр.

 

Нилъ
(1508

 

г.),

 

то

 

на

 

могилу

 

его

 

«камень

 

положпша

 

н

 

па

 

немъ

 

над-

писаша

 

лѣто,

 

мѣсяцл,

 

н

 

день

 

преставленія

 

его,

 

такожде

 

п

 

образъ

 

;
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нодобіл

 

его

 

написаша,

 

каковъ

 

61;

 

преподобный.

 

Мпога

 

ппсанія

 

о

святомъ

 

бысть».

 

Эта

 

редакція

 

жіізнеоппсаиія

 

существовала

 

до

153S

 

года,

 

потому

 

что

 

въ

 

этомъ

 

году

 

было

 

разореніе

 

отъ

 

Казан-

скпхъ

 

людей,

 

«тогда

 

же

 

п

 

ппсапіе

 

о

 

святомъ

 

житіи

 

его

 

таможде

згпрт,.

 

Свидѣтельствуетъ

 

же

 

о

 

семь

 

и

 

въ

 

жптіи

 

преподобнаго

 

отца

нашего

 

Павла

 

чудотворца,

 

а

 

пиіи

 

братін

 

нѣціп

 

изъ

 

его'

 

обители

пзыдоша,

 

амо

 

восхотѣша,

 

и

 

тоже

 

писаніе

 

съ

 

собою

 

снесоша,

 

и

тако

 

нисанія

 

не

 

остася

 

о

 

йемі*.

 

(Некрасовъ,

 

«Зарожденіе;>.

 

стр.

I

 

50).

 

Супцчтвуттъ

 

краткія

 

замѣткп

 

о

 

пр.

 

Ыилѣ

 

его

 

ученика

 

Инно-

|

 

кентіл.

 

(Барсуков!,,

 

Источники

 

русской

 

агіографіп,

 

406

 

стр.).

Нпль

 

Сорскій,

 

Преданія

 

ученикам!,

 

своимъ

 

о

 

жительстве,

 

скпт-

скомъ.

 

Москва,

 

1841

 

г.;

 

Сиб.

 

1859

 

г.

 

Нплъ

 

Сорскій,

 

первоосно-

ватель

 

скптскаго

 

жнтія

 

въ

 

Россіп

 

и

 

уставъ

 

его

 

о

 

жительствѣ

скитскомъ,

 

сі,

 

ирнложепіемъ

 

всѣхъ

 

другпхъ

 

піісаній

 

его,

 

Спб.,

1864

 

г.

 

Подвижннкъ

 

Нпло-Сорской

 

пустыни

 

Нплъ,

 

М.

 

1885

 

г.

 

j
Еішсіюиъ

 

Іустпнъ,

 

Преп.

 

Богоносиый

 

отецъ

 

Нплъ,

 

иодвижпикъ

Сіірскіп

 

и

 

Уставъ

 

его

 

о

 

скитской

 

жизни,

 

М.

 

1886

 

г.

 

Псторія

 

Рос.

Іерархіп

 

V,

 

210

 

(духовное

 

заиѣщаніе

 

пр.

 

Нп.та

 

съ

 

его

 

скитскимъ

уставом!,).

 

М.

 

Макарій,

 

Псторія

 

Русской

 

церкви

 

XI,

 

127,

 

178:

VII.

 

45,

 

76.

 

Словарь

 

псторпч.

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

213

 

стр.

 

Фи-

ларет

 

і, ;

 

Русскіе

 

святые,

 

ки.

 

2,439 — 444

 

стр.

 

А.

 

Муравьев!,,

 

Жп-

тія

 

Русскпхъ

 

святыхъ,

 

7

 

мая,

 

199 — 204.

 

Филаретъ,

 

Псторія

Русской

 

церкви

 

3

 

пер1.',

 

31 7—327.

 

Словарь

 

историческій

 

о

 

быв-

шим,

 

въ

 

Росеіи

 

писателях!,

 

духовиаго

 

чина

 

II

 

т.,

 

140

 

стр.

 

Фи-

ларет!,,

 

Обзоръ

 

духовной

 

литературы,

 

т.

 

I,

 

§

 

116.

 

Шевыревъ,

Пот.здка

 

in,

 

Кприл.іовъ

 

Бѣлозерскій

 

монастырь,

 

II,

 

91.

 

Журналь
Министерства

 

Внутренних!,

 

Дѣлъ,

 

1839

 

г.,

 

XXXII,

 

290.

 

Вѣстникъ

Ист.

 

Рос.

 

Геогр.

 

Общества,

 

1854

 

г.,

 

XI.

 

Извлечете

 

изъ

 

отчета

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

1850

 

г.,

 

12

 

(возстановленіе

 

монас-

тыря

 

пр.

 

Нила

 

Сорскаго),

 

1861

 

г.,

 

23.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголе-

мая

 

оиисаиіе

 

о

 

Россійскнхъ

 

святых!,

 

140,

 

Л?

 

283.

 

Павловъ,

 

Ис-

торическое

 

оппсапіе

 

Новгор.

 

святыни,

 

41.

 

Строев!,,

 

Списки

 

на-

стоятелей

 

монастырей,

 

87,

 

Л°

 

18.

 

Бычковъ

 

Ао.,

 

Описаніе

 

руко-

писей

 

Ими.

 

Публич.

 

Библиотеки,

 

1,

 

96,

 

Ж

 

1

 

(Уставъ

 

скптскаго

пноческаго

 

жнтія.

 

составленный

 

пр.

 

Нпломъ),

 

Л?

 

1,

 

310

 

(Мѣсяце-

!

=п=#=чв
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словъ

 

XVII

 

в.

 

память

 

пр.

 

Нила

 

7

 

мая),

 

422,

 

Л»

 

72,

 

(отъ

 

главъ

старца

 

Нила —напечатано

 

въ

 

Псторіи

 

Рос.

 

Іерархіи

 

V,

 

227).

 

Звѣ-

ринскій

 

В.,

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

монастырей,

 

выи.

 

I,

 

Л»

 

337,

стр.

 

197.

 

Строевъ,

 

Критпческія

 

замѣчаиія

 

о

 

жизни

 

и

 

кончинѣ

 

пр.

Нила

 

Сорскаго.

 

(Н.

 

Барсуков!,,

 

Жизнь

 

н

 

труды

 

Строева,

 

1887

 

г.,

стр.

 

296).

 

А.

 

Архангельске,

 

Нплъ

 

Сорскій

 

и

 

Вассіаиъ

 

Патрнкѣевъ,

44

 

стр.

 

Барсуков!,,

 

Источники

 

русской

 

агіографіи

 

206.

 

Патерикъ

Сергіево-Троицкой

 

лавры,

 

250 — 270

 

стр.

 

У

 

Е.

 

Е.

 

Голубішскаго—

въ

 

Псторіп

 

капоиизацін

 

русскпхъ

 

святыхъ

 

иаипсано:

 

«Замѣтимъ,

что

 

зиаменнтый

 

учитель

 

Иннокентія

 

Охлѣбинипа

 

(19

 

марта)

 

преп.

Піыъ

 

Сорскій,

 

какъ

 

бы

 

согласно

 

его

 

желанію

 

не

 

быть

 

сподоблен-

ным!,

 

славы

 

вѣка

 

сего

 

не

 

только

 

въ

 

житін

 

семь,

 

по

 

п

 

но

 

смерти

своей

 

(духовное

 

завѣщаніе),

 

до

 

снхі,

 

норъ

 

остается

 

не

 

причтен-

ным!,

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

или

 

пекаиоинзовапнымъ

 

(см.

 

А.

 

С.

 

Ар-

хангельскаго,

 

Нплъ

 

Сорскій

 

и

 

Вассіаіі!,

 

ІІнтрнкьеві,

 

стр.

 

44).

 

I
Во

 

второй

 

половииѣ

 

XVI

 

вѣка

 

написаны

 

тропарь,

 

кон-

 

I
дакъ

 

и

 

нкосъ

 

пр.

 

Нилу

 

(у

 

Архангельская

 

тамь

 

же):

 

въ

 

XVII

 

илп

XVIII

 

вѣкѣ

 

написана

 

служба

 

ему.

 

(Барсуков!,,

 

Источники

 

агіо-

графін,

 

407),

 

но

 

это

 

только

 

въ

 

чаянін

 

его

 

ирославлепія.

 

Въ

 

1860
году

 

служба

 

преп.

 

Нп.іу

 

напечатана

 

(см.

 

Доиолиеніе

 

Бычкова

 

къ

Очерку

 

бпбліографіп

 

Ундольскаго,

 

Ц

 

848);

 

но

 

такъ

 

какъ

 

послѣ

XVIII

 

вѣка,

 

отъ

 

котораго

 

нмѣемъ

 

ясныя

 

свидетельства,

 

не

 

было

празднуемо

 

пр.

 

Нилу,

 

а

 

были

 

нѣты

 

по

 

ночь

 

только

 

панихиды,

 

(у
Архангсльскаго

 

сказано,

 

что

 

о

 

нричтепіп

 

его

 

къ

 

лику

 

святыхъ

ничего

 

пензвѣстно),

 

то

 

должно

 

думать,

 

что

 

службу

 

разрешено

напечатать

 

для

 

частиаго

 

употреблепін./.

 

(Е.

 

Голубнискій,

 

стр.

146—147

 

въ

 

ііримѣчаіііп).

Въ

 

Ниловой

 

пустыни

 

паходигон

 

святочтп.мая

 

(надгробная)

 

ико-

на

 

пр.

 

Нила.

 

Въ

 

обители

 

его

 

сохраняется

 

такое

 

преданіе:

 

одпнъ

богатый

 

житель

 

Москвы

 

былъ

 

захвачен!,

 

крымскими

 

татарами

 

въ

 

I
плѣпъ

 

и

 

долгое

 

время

 

томился

 

тамь,

 

тоскуя

 

о

 

свопхъ

 

родпыхъ

 

и

умоляя

 

Бога

 

и

 

святыхъ

 

Его

 

угодипковь

 

объ

 

избав.іеиіп

 

его

 

изъ

иево.іп.

 

Одная;ды

 

во

 

снѣ

 

явился

 

ему

 

святолѣпный

 

старецъ

 

и

 

ве-

лѣ.іі,

 

написать

 

образъ

 

преп.

 

Нила

 

Сорскаго

 

ПлЪнннкъ

 

впервые

услышал!,

 

имя

   

пр.

 

Нила

   

и,

  

проснувшись,

 

долго

 

раздумывал!,

  

о
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томъ,

 

какъ

 

узнать,

 

кто

 

былъ

 

этотъ

 

преподобный.

 

Въ

 

слѣдующую

ночь

 

видѣиіе

 

повторилось,

 

и

 

явпвшійся

 

сказалъ:

 

«Нилъ

 

въ

 

предѣ-

лахі,

 

Бт.лозерскихъ,

 

до

 

15

 

попрпщъ

 

отъ

 

Кириллова

 

монастыря».

Плѣнпикь

 

вскочплъ

 

съ

 

постели,

 

желая

 

разсмотрѣть

 

черты

 

явив-

шегося

 

старца;

 

но

 

онъ

 

сдѣлался

 

невидим!,,

 

оставивъ

 

за

 

собою

струю

 

свьта

 

и

 

иріятиое

 

благоуханіе.

 

П.тьннпкъ

 

нонялъ,

 

что

 

явив-

шійся

 

былъ

 

сам!,

 

пр.

 

Нплъ,

 

п

 

моли'лъ

 

его

 

дать

 

ему

 

возможность

разглядѣть

 

его

 

лпкъ,

 

чтобы

 

заказать

 

живописцу,

 

написать

 

его

икону.

 

Па

 

слѣдующую

 

ночь

 

пр.

 

Нилъ

 

передал!,

 

илѣннпку

 

лпстъ

съ

 

пачертаніемъ

 

своего

 

пзображенія

 

и

 

велѣлъ

 

иттп

 

въ

 

Русскую

землю.

 

Подкрѣп.тясмый

 

надеждой

 

на

 

Бога

 

и

 

молитвы

 

преп.

 

Нила

плѣііппкъ

 

пустился

 

въ

 

путь

 

п,

 

не

 

смотря

 

на

 

ожесточенное

 

ире-

сльдованіе

 

со

 

стороны

 

татаръ,

 

благополучно

 

переплылъ

 

чрезъ

р.

 

Донецъ

 

и

 

достигъ

 

русскпхъ

 

предъловъ.

 

Не

 

заходя

 

въ

 

родитель-

ски

 

домъ,

 

оігь

 

заказалі,

 

иконописцу

 

написать

 

икону

 

ирей.

 

Пила,
которую

 

немедленно

 

отправнлъ

 

въ

 

Ни.іову

 

пустынь.

 

Отъ

 

иконы

сей

 

были

 

чудесный

  

псцьлснія.

 

(Ѳ.

 

Тюменевъ,

 

Русскія

 

Ведомости

1о

 

Jo

   

I ..

   

OK

 

I . ).
■

I

П

 

p

 

e

 

П

 

О

 

Д

 

О

 

G

 

H

 

О

 

ЛА

 

S

 

4

 

f

 

II

 

II

 

К

 

Л

    

П

 

Л

 

V

 

О

 

Л\

 

І

 

!1.
1

             

п

                           

ѵ

                          

л

Пахомій

 

родился

 

ві,

 

Малороссіи

 

отъ

 

благочестивых!,

 

родителей,

но

 

еще

 

въ

 

дѣтствѣ

 

взять

 

былъ

 

въ

 

илѣнъ

 

татарами,

 

которые

 

про-

дали

0OY

али

 

его

 

турку — кожевнику

 

въ

 

г.

 

Усаки.

 

въ

 

Анатолш:

 

хозяинъ

оучи.іі,

 

Пахомія

 

кожевенному

 

ремеслу,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

скло-

ня.ть

 

къ

 

прииятію

 

мусульманства,

 

расчитывая

 

выдать

 

свою

 

дочі,

за

 

скромпаго

 

и

 

усерднаго

 

къ

 

дѣлу

 

своего

 

невольника;

 

но

 

Пахомій,
находясь

 

въ

 

теченіе

 

27

 

лѣтъ

 

въ

 

иеволѣ,

 

п

 

иедумалъ

 

изѵза

 

жнтей-

скихъ

 

расчетовъ

 

объ

 

отреченіи

 

отъ

 

христіаиской

 

вѣры.

 

Хозяинъ,
убѣдясъ

 

въ

 

непреклонности

 

Пахомія

 

къ

 

исламизму,

 

за

 

долгую

 

и

Утиную

 

службу,

 

далъ

 

ему

 

свободу,

 

предоставив!,

 

право

 

пттн,

нуда

 

захочетъ.

 

Ііахомііі

 

предъ

 

отходомъ

 

отъ

 

турка

 

сильно

 

за-

болѣлъ

 

п

 

ле;ка.!!,

 

почти

 

безъ

 

чувствъ:

 

сосѣдп

 

-

 

мусульмане

 

вос-

Ч'мьзовалпсь

  

тикимъ

 

безиомощнымъ

  

положеніемь

 

Пахомія,

   

одѣлп

■

>
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его

 

въ

 

турецкую

 

одежду

 

и

 

разгласили,

 

что

 

онъ

 

отрекся

 

отъ

 

Хри-

ста.

   

По

 

выздоровленіи

   

своемъ,

   

глубоко

   

огорченный

   

насиліемъ,

Пахомій

   

удалился

   

въ

 

Смирну,

   

а

   

оттуда

   

на

 

Аѳонъ,

  

гдѣ,

 

подъ

руководствомъ

  

благочестііваго

  

іеромоиаха

  

Іоспфа,

   

подвизался

 

въ

пноческихъ

 

нодвпгахъ;

 

но

 

ему

 

пришло

 

на

 

мысль,

 

не

 

высказать

 

ли

туркамъ

 

во

 

время

 

болѣзііп

 

о

 

желапіи

 

потурчиться,

 

и

 

у

 

Пахомія

 

явилось

твердое

 

намѣреніе

 

кровію

 

своею

 

очистить

 

грѣхъ

 

нево.іыіаго

 

отрече-

нія

 

отъ

 

Христа;

 

онъ

 

высказался

 

объ

 

этомъ

 

Іоснфу,

 

но

 

тотъ

 

не

 

одоб-

рить

  

его

  

намѣрснія:

   

тогда

  

Пахомій

  

открылъ

  

о

  

своемъ

 

желай

строгому

 

подвижнику

 

Акакію

 

(у

 

котораго

 

въ

 

келліп

 

онъ

 

прожить

6

 

лѣтъ),

 

п,

 

получивъ

 

ободреіііе

 

на

 

мучеинческій

 

иодвнгъ,

 

опъ

 

съ

свопмъ

   

духовнпкомъ

 

Іоспфомъ

  

в!,

  

иноческой

 

одеждѣ

   

отправился

въ

 

г.

 

У

 

саки,

 

гдѣ

 

турки

 

признали

 

его

 

и

 

донесли

 

судьѣ,

 

что

 

когда-

то

 

нринявшій

 

мусульманство

  

сталь

 

снова

   

хрнстіаншюмъ.

   

Судья

сдѣлалъ

 

ему

 

воиросъ,

 

почему

 

онъ

 

не

 

псиовѣдуетъ

 

мусульманство,

и

 

Пахомій

 

высказалъ,

 

что

 

у

 

него

 

и

 

въ

 

мысляхъ

 

не

 

было

 

отречься

отъ

 

Христа.

   

Судья,

  

послѣ

 

трехдиевііаго

 

заключения

  

въ

 

темшнгь,

прнказалъ

 

обезглавить

 

его,

 

п

 

Пахомій

 

скончался

 

мученикомъ

 

7

 

мая

1730

 

г.

 

въ

 

праздпнкъ

 

Вознесенія

 

Господня.

 

Тѣло

 

мученика

 

чрезъ

три

 

дня

 

было

 

взято

  

и

  

съ

 

честью

 

погребено

 

хрнстіаиами.

 

Вскорѣ

Господь

 

прославить

 

св.

 

мученика

 

чудесами.

 

Старецъ

 

Іоспфъ

 

воз-

вратился

 

па

 

Аѳонъ

 

и

 

разсказалъ

 

братіп

  

о

  

мученической

 

кончинТ,

Пахомія,

 

и

 

тѣ

 

прославили

 

Госиода.

 

Виослѣдствіи

 

мощи

 

св.

 

Пахо-
мія

  

были

 

перенесены

  

на

 

о.

 

Патмосъ

   

и

 

положены

 

въ

 

монастырь

св.

 

апостола

 

и

 

евангелиста

 

Іоанна

 

Богослова,

 

гдѣ

 

и

 

допынѣ

 

свято

чтится

 

его

 

память.

 

Имя

 

св.

 

мученика

 

Пахомія

 

внесено

 

въ

 

Сина-
ксарь

 

святогорца

 

Ннкодима

 

подъ

 

21

 

числом!,

 

мая:

 

с О

 

"Ajiqs

 

ѵ?'6,£

'' Oaiojjidp-'jQ

  

Ila/oSjjL'.o^,

  

о

 

gy

 

-&

 

Оузсш

 

tine

 

Ф.(шщ(щ

 

Ш^

tuprjaaQ

 

улхі

 

~д

 

"в~о<і

 

аЩ.

 

(1730)

 

Ei'jjpei

 

ЩщШ.

Пн

 

jtavoq

 

5 sv

 

зо

 

ц

 

ы

 

Наушри',

 

Чург'йт],
Ilpyoiq

 

5i'$si

 

"s

 

лгтгрѵаѵхі

 

то

 

тЬоу-
26ya©xp^qniq

 

'Ev

 

Za/yvOw,

 

«co;rj

 

(1868)

 

|f

 

]j.a'.v

 

y.a

 

(21)

 

57.
Основатель

 

Патмосской

 

Академіи

 

іеродіаконъ

 

Макарій

 

наппсалъ

въ

 

честь

 

св.

 

муч.

 

Пахомія

 

Аіуог

 

з'у/сориазт'.у.б^

 

(похвальное

 

сло-

во),

 

въ

 

1799

 

г.,

   

напечатанное

 

въ

 

книге

   

Jspd

 

ос&щЕ

   

п

   

со-

Stf=5'=R=9<=R=
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кращенно

 

изложенное

 

j

 

въ

 

книгѣ

 

Ns'ov

 

цартаролоуіоѵ.

 

Этому

 

ии-

еателю,

 

вѣроятно,

 

принадлежитъ

 

и

 

составленіе

 

особенной

 

службы

въ

 

честь

 

мученика

 

Пахомія,

 

которая

 

торжественно

 

совершается

 

въ

Патмосѣ

 

въ

 

день

 

кончины

 

св.

 

мученика.

 

(Дмитревскій

 

А.

 

А.,

Іоашю-Богословскій

 

монастырь

 

на

 

о.

 

Патмосѣ.

 

Труды

 

Еіев.

 

Ака-

деміи,

 

ноябрь,

 

1892

 

г.).

 

Аѳонскій

 

Датерпкъ,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

126-130.

Филаретъ,

 

Русскіе

 

святые,

 

май,

 

77— 81.

 

Одесскій

 

Вѣстникъ

 

1876

г.,

 

Л»

 

13,

 

Ns'ov

 

ілартароАЙуюѵ,

 

143—147.

 

Енпскопъ

 

Порфпрій,

Второе

 

путешествіе

 

по

 

горѣ

 

Аѳопской

 

361

 

—

 

362.

 

Прпбавленіе

 

къ

Творсніимъ

 

св.

 

отцевъ

 

1852

 

г.,

 

649 — 654.

 

Н.

 

Барсукову

 

Источ-

ники

 

русской

 

агіотрафіи,

 

430

 

стр.

 

Д.

 

Протопопову

 

Житія

 

свя-

тым.,

 

май,

 

122—126.

 

А.

 

Н.

 

Муравьевъ,

 

Житія

 

русскпхъ

 

свя-

тыхь,

 

май,

 

204 —211

 

стр.

!

I

Преподовндго

   

Іодннд

   

3(5дд?,нінсклго

   

и

   

Ѵкниковг

   

его

   

Шіо,

   

Длвидд,

ЯнтонЦ

 

-в-лддел,

 

От^ілнд,

 

Исидора,

 

Шщщй,

 

Ннррл,

 

Зинонл,

 

Іессел,

Іоспфл

 

и

 

Явнвл.

Спустя

 

двѣсти

 

лѣтъ

 

по

 

утверждепіи

 

христианства

 

въ

 

Грузіи,

прибыль

 

въ

 

эту

 

страну

 

великій

 

сирскій

 

иодвнжникъ

 

Іоашіъ

 

съ

12

 

своими

 

учениками

 

(Шіо,

 

Давидомъ,

 

Аптоніемъ,

 

Ѳаддеемъ,

 

Сте-

фаномъ,

 

Исидоромъ,

 

Михаиломъ,

 

Пирромъ,

 

Зинономъ,

 

Іессеемъ,

Іосифомъ

 

и

 

Авнвомъ).

 

Ие

 

по

 

своей

 

воль

 

прибыль

 

авва

 

Іоаннъ

в'ь

 

Грузію,

 

но

 

вслѣдствіе

 

повелѣнія

 

Божіей

 

Матери,

 

въ

 

сонномъ

впдьніи,

 

птти

 

съ

 

избранными

 

(но

 

жребію)

 

своими

 

учениками

утверждать

 

христіанство

 

въ

 

Иверіи.

 

Послѣ

 

мпоготруднаго

 

нуте-

шествія

 

подвижники

 

приблизились

 

къ

 

столицѣ

 

Мцхету.

 

Извещен-

ный

 

ангеломъ,

 

католикосъ

 

Евлалій

 

со

 

всѣм'ь

 

клиромъ,

 

царемъ

Пверіи

 

Пареманомъ

 

(Иареманъ

 

VI,

 

541' — 555)

 

и

 

народомъ

 

торже-

ственно

 

встрѣтили

 

Іоанна

 

и

 

его

 

учеппковъ;

 

въ

 

минуту

 

нолученія

благословенія

 

отъ

 

святителя,

 

подвижники

 

получили

 

даръ

 

знанія

языка

 

грузинскаго,

 

до

 

тѣхъ

 

иоръ

 

пмъ

 

пеизвѣстнаго.

 

Всѣ

 

радова-

лись

 

ихъ

 

пришествііо-;

 

своими

 

аскетическими

 

подвигами,

 

муд-

ростію

 

и

 

чудесами

 

они

 

привлекли

 

къ

 

себѣ

 

со

 

всѣхъ

 

стороиъ

  

ве-
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ликое

 

множество

 

народа,

 

сиѣшившаго

 

йъ

 

нимъ,

 

то

 

за

 

благослове-

піемъ,

 

то

 

за

 

совѣтамп

 

и

 

иаставленіями.

 

Іоаинь,

 

желая

 

поселиться

съ

 

своими

 

учениками

 

па

 

горѣ

 

Зеденъ

 

(Заденъ),

 

въ

 

8

 

верстахъ

отъ

 

Мцхета

 

и

 

въ

 

15

 

верстахъ

 

на

 

сѣверъ

 

отъ

 

Тифлиса,

 

отпра-

вился

 

въ

 

соировождепіп

 

множества

 

народа

 

къ

 

рѣкѣ

 

Арагвѣ,

 

и,

 

послѣ

 

,і

молитвы

 

и

 

осѣненія

 

рѣкп

 

крестнымъ

 

знаменіемъ,

 

подвижники

 

чу-

десно

 

перешли

 

чрезъ

 

Арагву.

 

Іоаннъ

 

поселился

 

въ

 

пещерѣ

 

на

горѣ

 

Зеденъ

 

(па

 

этой

 

горѣ

 

быль

 

поставлен!,

 

около

 

109

 

года

 

но

Р.

 

Хр.

 

грузппскіімъ

 

царемъ

 

Фареджомъ

 

идолл,,

 

и

 

съ

 

того

 

времени

обнародовано

 

бы.ю

 

въГрузіп

 

огнепоклонничество).

 

Къ

 

великому

 

аввѣ

Іоаину

 

вскорѣ

 

собралось

 

значительное

 

число

 

новыхъ

 

подвпжниковъ,

желавшпхъ

 

подражать

 

его

 

жизни.

 

Б'і>

 

одну

 

ночь

 

блаженному

 

Іоан-

ну

 

явилась

 

Пресвятая

 

Богородица

 

съ

 

равноапостольною

 

Ниною,

просвѣтптелышцего

 

Грузіп

 

(см.

 

14

 

янв.),

 

и

 

иовслѣла

 

ему

 

разослать

свопхъ

 

ученнковт.

 

(ирнііісдпшхъ

 

ст.

 

нимъ

 

нзъ

 

Аптіохіп)

 

по

 

раз-

ным - !,

 

мѣстамъ

 

Иверіи

 

для

 

нроповѣди

 

олова

 

Божія

 

п

 

иаставленія

народа.

 

Преп.

 

Іоаннъ,

 

преподавъ

 

своимъсподвижннкамъназидаіиеті

благословеніе,

 

послалъ

 

пхъ

 

на

 

проповѣдь,

 

п

 

одни

 

изъ

 

святыхъ

 

отцевъ,

именно— блпстающій

 

жемчугомъ

 

святости

 

и

 

постничества

 

Давидъ^
мпогосвѣтлое

 

солнце

 

столпничества

 

Атпоній,

 

цвѣтъ

 

вожделѣііноіі

 

I
дѣвственности

 

uBmJoaiffi'o,

 

увѣнчапнып-силою

 

и

 

вѣдѣніемъ

 

СтёфсЩ
столпъ

 

еладкаго

 

послушанія

 

Зенот,

 

украшенный

 

священномуче-

ничествомь

 

Авивя,

 

находясь

 

тогда

 

въ

 

городѣ

 

Некресп,

 

отправи-

лись

 

въ

 

Кахотію,

 

въ

 

сѣверовосточную

 

часть

 

Иверіп:

 

а

 

друтіе

 

св.

отцы,

 

какъ-то:

 

ПІіо,

 

образецъ

 

слезь

 

и

 

плача

 

христіанскаго

 

и

крѣпості,

 

царства

 

грузпискаго,

 

Пирръ,

 

божественный

 

образъ

|

 

плача,

 

Михаила,

 

образецъ

 

чистой

 

правды

 

п

 

вѣры

 

по

 

ней,

 

Шд-

 

|
дей,

 

етолиъ

 

божественный

 

вѣры,

 

Исидоръ,

 

вертоградъ

 

добродѣтелп,

отправились

 

въ

 

Карталнпію,

 

въ

 

сѣверозападнуіо

 

часть

 

Иверіи,

 

а

Jecceu,

 

органъ

 

всесвятой

 

любви

 

и

 

непорочности,

 

находился

 

въ

Карталпнскомт/городѣ

 

Цплканп.

 

Каждый

 

изъ

 

нихъ

 

страдалъ

 

за

 

вѣру

п

 

за

 

истину,

 

подобно

 

апостоламъ

 

и

 

мученнкамъ,

 

оправдывая

 

ш

себі'.

 

слова

 

апостола:

 

тѣ,

 

которыхъ

 

не

 

стоплъ

 

весь

 

міръ,

 

тернѣлп

недостатки,

 

бѣдствія,

 

блуждали

 

но

 

пустынямъ

 

н

 

горамт.,

 

по

 

не-

щерамъ

 

и

 

ушеліям'1.

 

земііым'!.,

 

ибо

 

отреклись

 

они

  

отъ

  

всѣхъ

 

за-
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оотъ

 

мірскихъ,

 

и

 

оолыная

 

часть

 

изъ

 

шіхъ

 

обрекли

 

себя

 

на.дакія

лшенія,

 

что

 

не

 

хотѣлн

 

употреблять

 

одеждъ,

 

завернувшись

 

въ

кожи,

 

шли

 

они

 

на

 

проиовѣдь

 

слова

 

Божія...

 

(Сабинпцъ

 

М.,

 

Житія

груз,

 

святыхъ,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

79).

 

Отпустивъ

 

ученнковъ,

 

Іоаннъ

 

по-

велѣлъ

 

одному

 

изъ

 

нихъ

 

(Ѳаддею)

 

соединить

 

оставшуюся

 

братію

въ

 

одну

 

обитель

 

у

 

подошвы

 

горы

 

Зедазнійской,

 

а

 

самъ

 

уединился

на

 

верщцнѣ

 

ел

 

съ

 

однпмъ

 

вѣрпымъ

 

своимъ

 

ученикомъ,

 

діакономъ

Пліею.

 

Гора,

 

на

 

которой

 

жилъ

 

Іоандъ,

 

была

 

вначалѣ

 

совершен-

но

 

безводная.

 

Въ

 

потѣ

 

ліща

 

трудился

 

ученпкъ

 

его

 

Нлія;

 

онъ

 

но-

снлі.

 

воду

 

изъ

 

рѣки

 

Арагвы,

 

омывающей

 

подошву

 

Зедазиійской

горы.

 

Сжалился

 

падь

 

нимъ

 

св.

 

Іоапнъ;

 

онъ

 

со

 

слезами

 

сталъ

 

мо-

ли

 

ть

 

Бога,

 

чтобы

 

Онъ

 

открылъ

 

имъ

 

на

 

горт>

 

источпикъ

 

воды.

Богь

 

услыіпалъ

 

молитву

 

своего

 

угодника,

 

и

 

на

 

горѣ

 

Зедазнійской

заструился

 

здоровый

 

п

 

приятный

 

для

 

вкуса

 

источникъ

 

воды,

 

ко-

торып

 

и

 

до

 

сего

 

времени

 

существует'!..

 

Св.

 

Іоаниъ,

 

при

 

жизни

своей

 

одаренный

 

даромъ

 

чудесъ,

 

исцѣлилъ

 

многихъ

 

больныхъ,

 

о

чем ъ

 

разсказывается

 

въ

 

его

 

житін.

 

Предчувствуя

 

свою

 

кончину,

 

о

коей

 

пмТ.лъ

 

откроненіе,

 

Іоаннъ

 

призвалъ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

своихъ

ученнковъ

 

(діакона

 

Плію,

 

Ѳаддея

 

и

 

др.),

 

иреподалъ

 

имъ,

 

а

 

чрезъ

ним.,

 

и

 

другим!)

 

наставленія

 

и

 

завѣщалъ

 

похоронить

 

его

 

тѣло

вь

 

ііещерт,

 

своихъ

 

иодвиговъ, — ирннялъ

 

Св.

 

Тайны

 

и

 

въ

 

душев-

ной

 

радости

 

окопчіілъ

 

свою

 

жизнь.

 

Кончина

 

Іоаіша,

 

вероятно,

последовала

 

при

 

католикосѣ

 

Макаріп

 

(556—572).

 

Тъло

 

его

 

хо-

гі.лп

 

похоронить,

 

вопреки

 

завѣщаиію,

 

въ

 

монастырѣ,

 

основанномъ

пі.

 

Наддеомъ,

 

но

 

последовавшее

 

въ

 

это

 

время

 

землетрясеніе

 

за-

ставило

 

ученпковъ

 

пр.

 

Іоаппа

 

исполнить

 

его

 

предсмертную

 

волю.

По

 

прошествіи

 

міюгнхъ

 

льтъ,

 

ЗІпхетскій

 

католикосъ

 

Клнментъ,
построил

 

і,

 

па

 

южной

 

сторопѣ

 

пещеры,

 

гдѣ

 

лежало

 

гГ.ло

 

св.

 

Іоап-

на,

 

церковь

 

въ

 

честь

 

св.

 

Іоапиа

 

Крестителя

 

(имя

 

коего

 

носплъ

1І0ЧИІІН1ІІ1

 

авва),

 

въ

 

придѣлѣ

 

которой

 

у

 

самаго

 

жертвенника

 

ію-

коптсп

 

ті.ло

 

пр.

 

Іоапна.

 

Вѣроятно,

 

при

 

томъ-же

 

католикосъ

 

(Кли-
мент!,)

 

было

 

установлено

 

торжество

 

7

 

мая

 

въ

 

честь

 

пр.

 

Іоанна
Зедазнійскаго

 

и

 

его

 

ученнковъ.

 

«Остатки

 

церкви

 

св.

 

Іоанна

 

Пред-
T(j 'hi

 

и

 

доселѣ

 

существуют!,

 

па

 

пустынной

 

горѣ,

 

поросшей

 

опять

пстым'ь

 

лѣсомъ,

 

ибо

 

она

 

возвратилась

 

къ

 

прежнему

 

своему

 

без-

І
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молвію».

    

(А.

   

И.

    

Муравьевъ,

    

Жптія

    

русск.

    

святыхъ,

   

май,

стр.

 

183).

Ученики

 

Іоанна,

 

согласно

 

его

 

наставленіямъ,

 

ознаменовали

себя

 

обращеніемъ

 

къ

 

христіаиской

 

вѣрЪ

 

многихь

 

дикарей,

 

обитав-

ших!,

 

въ

 

горахъ

 

Карталиніи

 

и

 

Кахетіи,

 

и

 

послѣ

 

долгнхъ

 

апостоль-

скихъ

 

трудовъ

 

св.

 

подвижники

 

скончались,

 

но

 

немного

 

свѣдѣній

осталось

 

объ

 

пхъ

 

иодвигахъ.

 

Есть

 

нѣсколько

 

свѣдѣній

 

о

 

нѣкото-

рыхъ

 

изъ

 

нихь:

Стефанъ

 

Хирскій

 

проповѣдывалъ

 

въ

 

низменности

 

Алазанской

вт,

 

нижней

 

Кахетіп

 

и

 

основалъ

 

обитель

 

близъ

 

мѣстечка

 

Хирсы,

 

на

иравомъ

 

берегу

 

рѣки

 

Алазани.

Зипопъ

 

(Зснонъ)

 

Икальтскій

 

проиовѣдывалъ

 

въ

 

горахъ

 

верх-

ней

 

Кахетіи

 

и

 

основалъ

 

монастырь

 

въ

 

мъстечкѣ

 

Икальто.

Ѳаддеи

 

(по

 

грузински

 

Таспе)

 

Стенанумндскій,

 

но

 

благослове-

нію

 

пр.

 

Іоаипа,

 

основалъ

 

при

 

подошвѣ

 

Зедазнійской

 

горы

 

особый

скптъ,

 

въ

 

который

 

принимались

 

ревните.іп

 

благочестія.

 

По

 

смерти

нр.

 

Іоанна,

 

Оаддей

 

отправился

 

на

 

проиовѣдь

 

Евангелія,

 

ностроплъ

много

 

церквей,

 

между

 

которыми

 

особенно

 

замѣчательна

 

церковь

въ

 

честь

 

св.

 

первомученпка,

 

архпдіакона

 

Стефана,

 

въ

 

городѣ

Урбннсѣ,

 

въ

 

средней

 

Карталиніи

 

и,

 

наконецъ,

 

основалъ

 

монастырь

па

 

горѣ

 

Цлевп,

 

находящейся

 

между

 

городами

 

Касші

 

п

 

Чала

 

(нынѣ

деревня),

 

близъ

 

рѣкп

 

Рехулы.

 

Обитель

 

эта

 

въ

 

настоящее

 

время

обращена

 

въ

 

приходскую

 

церковь.

 

Въ

 

пещерѣ

 

горы

 

Цлевп

 

по-

коятся

 

останки

 

прен.

 

Ѳаддея.

Исидоръ

 

(Издеріосъ)

 

Самтаврійскій

 

ностроплъ

 

монастырь

 

не-

далеко

 

отъ

 

селенія

 

Чала,

 

на

 

иравомъ

 

берегу

 

рѣкп

 

Рехулы.

 

НынѢ

этотъ

 

монастырь

 

обращенъ

 

въ

 

приходскую

 

церковь.

Пирръ

 

Бретскій

 

основалъ

 

обитель

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

рѣкп

Двиниць-Цкалп,

 

ігь

 

верхней

 

Карталипіп,

 

близъ

 

мѣстечка

 

Брети.

 

Бъ
настоящее

 

время

 

эта

 

обитель

 

также

 

обращена

 

въ

 

приход,

 

церковь.

Михаилъ

 

Улумбійскій

 

нроповѣдывалъ

 

в'і>

 

горахъ

 

верхней

 

Кар-
талинін

 

п

 

Осетіп

 

и

 

основал -!,

 

обитель

 

близъ

 

мѣстечка

 

Улумбп,

 

при

источникѣ

 

Алпсь-Пкали,

 

впадающемъ

 

въ

 

рѣк,у

 

Куру,

 

съ

 

лѣвоп

 

ея

стороны;

 

обитель

 

эта

 

существовала

 

до

 

18

 

вѣка,

 

а

 

нынѣ

 

также

обращена

 

въ

 

приходскую

 

церковь.
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Давидг

 

Гареджійскій,

 

память

 

котораго

 

совершается

 

во

 

втор-

ігикь

 

на

 

Пасхѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

600

 

иноковъ,

 

избіенныхъ

 

вмѣстѣ

 

съ

нимъ,

 

въ

 

четвергъ—послѣ

 

праздника

 

Вознесенія

 

Господня,

 

въ

 

ка-

ковой

 

день

 

(четвергъ)

 

онъ

 

скончался,

 

а

 

также

 

29

 

мая

 

(подъ

 

ка-

ковымъ

 

чпсломъ

 

сообщены

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

его

 

жизни).
Шіо

 

Мгвинскій;

 

намять

 

его

 

совершается

 

въ

 

четвергъ

 

(сыро-

пустной

 

(сырной)

 

иедѣли

 

и

 

9

 

мая

 

(см.

 

это

 

число).
Авивъ

 

(или

 

Абибъ),

 

еппскопъ

 

Некресскій:

 

память

 

его

 

совер-

шается

 

29

 

ноября

 

(см.

 

это

 

число).
Іессеіі

 

(или

 

Исе),

 

епископъ

 

Цикланскій;

 

память

 

его

 

совер-

шается

 

2

 

декабря

 

(см.

 

это

 

число).

Іосифъ,

 

еішскопъ

 

Алавсрдскій:

 

память

 

его

 

15

 

сентября

 

(см.

зто

 

число).

Антотй

 

Мартконскій:

 

память

 

его

 

отправляется

 

19

 

января

 

и

:

   

и

 

16

 

августа

 

(см.

 

19

 

января).

Сабинина

 

М.,

 

Полное

 

жизнеописаніе

 

святыхъ

 

грузинской

церкви,

 

Спб.,

 

1871,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

67—89

 

н

 

др.

 

А.

 

П.

 

Мура-

вьев!.,

 

Ж/птія

 

русскихъ,

 

пверскпхъ

 

и

 

славянских!,

 

святыхъ,

Спб..

 

1865

 

г.,

 

май,

 

стр.

 

178—192.

 

Жнтіе

 

пр.

 

Іоанна

 

Зе-

дазніпскаго

 

пространно

 

изложено

 

католикосомъ

 

Арсеніемъ

 

въ

12

 

вькѣ.

 

Іеромонахъ

 

Іоспфъ,

 

Чтенія

 

изъ

 

псторіи

 

христіан-

■ства.

 

Поли,

 

мѣеяцесловъ,

 

Симбирскъ,

 

1880

 

г.,

 

подъ

 

7

 

чп-

сломъ

 

мая.

Празднество

 

Любечскои

 

нконѣ

 

Божіей

 

Матери.

Въ

 

мѣстечкѣ

 

Любечѣ

 

(Черниг.

 

епархіи)

 

въ

 

Воскресенской

 

цер-

кви

 

находится

 

чудотворная

 

Любечская

 

икона

 

Божіей

 

Матери;

 

она

п.

 

древнпхъ

 

временъ

 

свято

 

чтится.

 

На

 

пконѣ

 

изображена

 

Божія
Матерь

 

(безт.

 

короны)

 

держащею

 

на

 

лѣвой

 

рукъ

 

Спасителя,

 

Кото-
рый

 

правою

 

рукою

 

(именословно)

 

благословляетъ,

 

а

 

въ

 

лѣвой—

Держпть

 

книгу.

 

Икона

 

имѣетъ

 

въ

 

длину

 

два

 

арінпиа,

 

въ

 

ширину

1

 

аріііііиъ

 

8

 

нершковъ.

 

Любечская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

при

Кіеііскомь

 

митроиолитѣ

 

Сильверстѣ

 

Коссовѣ

 

взята

 

была

 

въ

 

Кіевъ,
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потому,

 

какъ

 

думаютъ,

 

что

 

ожидалось

 

нападеніе

 

иоляковъ

 

на

 

Лю-

бечь

 

въ

 

1653

 

г.

 

Въ

 

Кіевѣ

 

въ

 

Софійскомъ

 

соборѣ

 

она

 

находилась

на

 

алтарной

 

стѣнѣ.

 

Бнослѣдствіи,

 

при

 

Кіевскомъ

 

митрополптѣ

Варлаамѣ

 

Яспнскомъ

 

(въ

 

1701

 

г.),

 

по

 

просьбѣ

 

жителей

 

м.

 

Любеча,

икона

 

была

 

возвращена

 

въ

 

Любечь

 

(на

 

что

 

бьіла

 

выдана

 

митро-

полптомъ

 

грамата,

 

которая

 

напечатана

 

въ

 

23

 

Л?

 

Чернигов.

 

Енарх.

Пзвѣстій

 

за

 

1884

 

г.;

 

въ

 

Кіево-Софійскомъ

 

соборѣ

 

была

 

остав-

лена

 

точная

 

копія

 

съ

 

Любечской

 

чудотворной

 

иконы:

 

отсюда-то,

по

 

замѣчанію

 

графа

 

Мплорадовнча,

 

и

 

произошло

 

емьшеніе

 

этой

коиіп

 

съ

 

подлинною

 

(чудотв.)

 

иконою

 

(Чернигов.

 

Енарх.

 

Извѣстія

 

|
«Na

 

23,

 

за

 

1884

 

г.,

 

а

 

также

 

брошюра

 

гр.

 

Мнлорадовича

 

Любеч-

ская

 

икона

 

Божіей

 

Матери»,

 

изданная

 

въ

 

1884

 

г.).

 

Кіотъ

 

на

 

икону

сдѣланъ

 

Петромъ

 

Мморадовичемъ,

 

а

 

серебряная

 

риза

 

(вѣсомь

 

20
Фуптовъ)

 

устроена

 

въ

 

1874

 

года

 

усердіемъ

 

жителей

 

м.

 

Любеча.
Въ

 

Любечской

 

Воскресенской

 

церкви,

 

кромѣ

 

чудотворной

 

иконы,

находятся:

 

а)

 

серебряный

 

кресть

 

съ

 

частицами

 

мощен

 

св.

 

архи-

діакона

 

Стефана,

 

Іоанна

 

Златоуста,

 

велпкомуч.

 

Варвары,

 

Ѳеодора

Тпропа,

 

св.

 

муч.

 

Параскевы,

 

ирей.

 

Іоанпа

 

Кіевопечерскаго:

 

этотъ

кресть

 

дань

 

въ

 

1693

 

г.

 

Кіевопечерскою

 

лаврою

 

на

 

благословсиіе

 

[
вновь

 

устроеинаго

 

Любечокаго

 

монастыря

 

(съ

 

1693

 

но

 

1786

 

г.

10

 

іюля);

 

б)

 

спнодпкъ

 

Любечск.

 

монастыря,

 

послуживши!

 

Фила-
рету,

 

архіеиископу

 

Черниговскому,

 

и

 

Кііашнпиу-Самарину

 

(Чтеніл
in,

 

Носков,

 

Обществѣ

 

Исторіп

 

и

 

Рос.

 

Древностей,

 

1873

 

г.,

 

47)
сдълать

 

ііоііыя

 

открытія

 

въ

 

русской

 

псторіи

 

и

 

въ

 

родословіи

 

Чер-
ниговскіхъ

 

князей

 

(см.

 

20

 

септ,

 

п

 

14

 

октября).
Черниг.

 

Еп.

 

Извѣстія,

 

1875

 

г.,

 

Л

 

22:

  

1883

 

г.,

  

Ж

 

20.
Полный

 

хрпст.

 

мѣсяцесловъ,

 

Кіевъ,

 

1875

 

г.

   

Гр.

   

Милорадо-

внчъ,

 

Любечская

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

1884

 

г.

Въ

 

Ьлево-Софійскомч.

 

соборѣ,

   

при

 

входѣ

   

въ

  

соборл.,

   

налѣво

отъ

 

входиыхъ

 

западных'!,

 

дверей

 

(па

 

столбѣ)

 

въ

 

отдѣлыюмъ

 

кіотѣ

   

| р

находится

 

свято

 

чтимая

 

икона

 

Любечской

 

Божіей

 

Матери,

 

размѣ-

ромъ

 

Такая

 

же,

 

какъ

 

и

 

находящаяся

 

въ

 

Воскресенской

 

церкви

 

м.

Любеча,

 

Чернил,

 

епархіи

 

(см.

 

выше).

 

На

 

нконѣ

 

серебряная

 

позла-

щенная

 

риза.

  

По

 

мігьтіііо

 

одппхь

 

(см.

 

С.

 

Спессорева,

 

Жизнь

 

Нресв.
Богородпцьі,

 

2В 1

  

стр.

 

Кулжеико,

 

Еіевъ

 

прежде

 

н

 

пынѣ,

 

186

 

стр.
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н

 

др.),

 

ііъ

 

Кіево-Софійскомъ

 

соборѣ

 

находится

 

подлпнная

 

чудо-

творная

 

(Любечская)

 

икона,

 

взятая

 

изъ

 

Любеча

 

и

 

не

 

воз-

вращенная

 

въ

 

Любечь;

 

но

 

мнѣнію

 

другпхъ

 

(Pp.

 

Мплорадо-

внча— см.

 

выше),

 

это—копія,

 

чудотворная

 

же

 

икона

 

находится

въ

 

Любечѣ.

 

Праздноваиіе

 

Любечской

 

пконѣ

 

въ

 

Кіевѣ

 

совер-

шается

 

7

 

мая

 

(см.

 

Полный

 

христ.

 

мѣсяцесловъ,

 

Кіевъ,

 

1875

 

г.)

По

 

правую

 

сторону

 

отъ

 

входа

 

въ

 

западпыя

 

двери,

 

у

 

праваго

столба

 

помѣщается

 

такого

 

же

 

Точно

 

размѣра

 

въ

 

серебряной

 

по-

злащенной

 

рнзѣ

 

пкона

 

Спасителя,

 

называемая

 

Любечскою.

 

Эта

пкопа.

 

но

 

мпѣпію

 

Кіевскаго

 

митрополита

 

Евгеиія,

 

ігрппеоена

 

въ

Шево-Софійскій

 

соборъ

 

из'ь

 

м.

 

Любеча,

   

одновременно

   

съ

 

иконою

ьожіеіі

 

Матери.
і

I

Ііраздііестко

 

Жнровицкой

 

иконѣ

 

Бо/кіеіі

 

Матери.

Икона

 

эта

 

явилась

 

въ

 

1470

 

г.

 

(по

 

другпмъ

 

въ

 

1191

 

г..

 

Ш.
у

 

С!

 

Спессоревой,

 

стр.

 

231)

 

въ

 

м.

 

Жировицахъ,

 

въ

 

8

 

верстахъ

отъ

 

г.

 

Слоиимп,

 

въ

 

лѣсу

 

на

 

грушевомъ

 

деревѣ

 

близъ

 

источника.

Пастухи,

 

насшіе

 

стадо

 

недалеко

 

отъ

 

лѣса,

 

увпдѣлп

 

свѣтъ,

 

въ

 

впдѣ

іыампіп.

 

Изъ

 

любопытства

 

подошли

 

къ

 

мѣсту,

 

гдѣ

 

былъ

 

свѣтъ,

 

и

увпді.ли

 

икону

 

Божіей

 

Матери.

 

Помолились

 

предъ

 

нею,

 

а

 

затѣмъ

сняли

 

икону

 

съ

 

дерева

 

и

 

отнесли

 

къ

 

своему

 

господину

 

Александру

(Солтану),

 

который

 

взялъ

 

отъ

 

пастуховъ

 

образъ

 

и

 

занеръ

 

его

 

въ

ларець.

 

Желая

 

сообщить

 

о

 

явленіп

 

иконы

 

Богоматери,

 

Александръ

сЬзваіъ

 

своихъ

 

зпакомыхыі

 

разсказалъ

 

о

 

днвномъ

 

событін.

 

Слуша-
тели

 

пожелали

 

іпідѣть

 

самую

 

икону:

 

Александръ

 

пошелъ

 

за

 

нею,

но

 

иконы

 

въ

 

ларцѣ

 

не

 

оказалось...

 

Вскорѣ

 

послѣ

 

этого

 

пастухи

 

на

томі,

 

ке

 

мѣстѣ

 

нашли

 

св.

 

икону

 

и

 

снова

 

принесли

 

ее

 

своему

господину.

 

Тотъ.

 

считая

 

себя

 

недостойнымъ

 

оставлять

 

ее

 

въ

 

своемъ

доміі,

 

тогда

 

же

 

далъ

 

Богу

 

обѣтъ

 

на

 

мѣстѣ

 

явлепія

 

иконы

 

по-

строить

 

въ

 

честь

 

Божіей

 

Матери

 

(Успенія)

 

храмъ,

 

что

 

вскорѣ

 

и

пснолшілъ;

 

св.

 

икона

 

была

 

поставлена

 

въ

 

иовоностроенномъ

 

храмѣ.

тІрезь

 

десять

 

лѣтъ

 

случился

 

въ

 

церкви

 

пожарь

 

п

 

обратит,

 

ее

 

въ

пеирлъ:

 

думали,

 

что

 

и

 

пкона

 

сгорѣла

 

вмѣстѣ

 

съ

 

церковью.

 

Однажды
чалолѣтніе

 

дѣтп

 

находились

 

на

 

той

 

горѣ.

 

у

 

подножія

 

которой

 

су-
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ществовалъ

 

сгорѣвшій

 

храмъ,

 

и

 

увидѣли

 

лучезарную

 

Дѣву,

 

сѣшпую

на

 

камнѣ;

 

дѣти

 

носпѣшили

 

пзвѣстить

 

о

 

семь

 

своихъ

 

родныхъ.

 

I
Вѣсть

 

о

 

семь

 

дошла

 

до

 

священника

 

Принимая

 

сказанное

 

дѣтьми

о

 

видѣніи

 

за

 

нѣкоторое

 

откровеніе,

 

всѣ

 

отправились

 

на

 

тору

 

и,

подходя

 

къ

 

упомянутому

 

камню,

 

увидѣли

 

на

 

немъ

 

горящую

 

евѣчу;

когда

 

же

 

подошли

 

къ

 

самому

 

камню,

 

то

 

нашли

 

на

 

немъ

 

икону

Жнровицкой

 

Богоматери,

 

нисколько

 

не

 

нотерпѣвшую

 

отъ

 

пожара.

Вскорѣ

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

построили

 

въ

 

честь

 

Богоматери

 

церковь,

въ

 

которой

 

поставили

 

обрѣтенную

 

икону.

 

Въ

 

1730

 

г.,

 

по

 

обычаю

западной

 

церкви,

 

совершено

 

было

 

коронованіе

 

Жнровицкой

 

иконы

 

-

возложеніе

 

уніатскнмъ

 

митрополнтомъ

 

Аѳанасіемъ

 

Шептицкимъ

 

на

икону

 

Богоматери

 

драгоцѣнной

 

короны,

 

сооруженной

 

на

 

средства

Анны

 

Радзивиллъ

 

(урожд.

 

Сангушко).

 

Польскіе

 

короли

 

питали

глубокое

 

уваженіе

 

къ

 

сей

 

иконѣ,

 

и

 

король

 

Яиъ

 

Казиміръ

 

воспре-

тилъ

 

евреямъ

 

(ради

 

св.

 

иконы)

 

селиться

 

не

 

только

 

въ

 

м.

 

Жиро-

вицахъ,

 

но

 

и

 

близъ

 

онаго.

 

(Нзображеніе

 

Жиров,

 

иконы

 

находится

въ

 

изданіп

 

Батюшкова

 

<-.БѢлоруссія;>,

 

31

 

стр.,

 

а

 

также

 

у

 

С.

 

Сиес-

соревой,

 

стр.

 

231).

 

Горина,

 

Изображеиія

 

Божіей

 

Матери,

 

21

 

стр.

Слава

 

Богоматери,

 

ч.

 

3,

 

96

 

стр.

 

Дебольскій,

 

Дни

 

богослуженія.

Полный

 

христ.

 

мѣсяцесловъ,

 

Кіевъ,

 

1875

 

г.,

 

7

 

мая.

8.

Снатлго

 

Япостолл

 

и

 

^ішігелистл

 

Іслннл

 

Богослопд.

Въ

 

8

 

день

 

мая

 

воспоминается

 

исхожденіе

 

изъ

 

гроба

 

св.

 

апостола

и

 

евангелиста

 

Іоанна

 

Богослова]

 

цѣлебнаго

 

праха.

 

Въ

 

мѣсяце-

словѣ

 

Васнлія

 

сказано:

 

сгробъ,

 

въ

 

которомъ

 

вел.

 

аностолъ

 

и

евангелнетъ

 

Іоанпъ

 

предъ

 

преложеніемъ

 

погребенъ,

 

каисдогодно,

8

 

мая,

 

пзволеніемъ

 

Св.

 

Духа,

 

внезапно

 

источаетъ

 

и

 

пздаетъ

свящ.

 

прахъ

 

(у.оѵіѵ),

 

который

 

мѣстиые

 

жители

 

въ

 

Ефесѣ

 

назы-

ваютъ

 

манною;

 

приходящіе

 

берутъ

 

и

 

пользуются

 

имъ

 

къ

 

освобожде-
нію

 

отъ

 

всѣхъ

 

страстей,

 

къ

 

врачеванію

 

душъ,

 

и

 

во

 

здравіе

 

тѢ-

лесъ>.

 

По

 

свидѣтельству

 

Гоара,

 

о

 

семь

 

прахѣ

 

(или

 

маннѣ)

 

гово-



8

   

МАЯ.
-л —it

    

л.

    

и

    

д—м-

 

&

    

а

    

ф

    

м

    

^ ^t i

 

;

—403

 

—

рилт.

 

еще

 

Юлій

 

Африканскій

 

(5

 

в.)

 

въ

 

своемъ

 

хронографѣ.

 

У

Фотія —Ефремъ

 

аптіохійскій

 

сей

 

нрахъ

 

называетъ

 

мѵромъ.

 

О

 

семъ

прахѣ

 

слышалъ

 

Августинъ

 

и

 

писалъ

 

Григоргй

 

Турскій

 

(см.

 

Маг-

celli

 

t.

 

1,

 

98).

 

Игуменъ

 

Даніилъ

 

(126)

 

объ

 

исхожденіи

 

персти

въ

 

его

 

время

 

иишетъ:

 

«ту

 

(въ

 

Ефесѣ)

 

есть

 

гробъ

 

Ивана

 

Богосло-

ва:

 

исходить

 

бо

 

иерсть

 

святая

 

изъ

 

гроба

 

его,

 

и

 

на

 

память

 

его

взимаютъ

 

персть

 

ту,

 

на

 

исцѣленіе

 

всякаго

 

недуга.

 

И

 

свита

 

(одежда)

Иванова

 

ту

 

лежитъ,

 

въ

 

ней

 

же

 

ходилъ».

 

Въ

 

синайскихъ

 

евангеліяхъ

IX

 

и

 

X

 

в.

 

и

 

другихъ

 

сей

 

празднпкъ

 

называется

 

родисмосъ

 

(ро-

o'.ajjL&v),

 

т.

 

е.

 

розавники

 

(rosalia

 

у

 

латпнянъ).

 

Нѣкоторые

 

ду-

маюгь,

 

что

 

самая

 

манна

 

называлась

 

с роою?

 

(розовая

 

мазь,

 

розо-

вый

 

норошокъ).

 

Но

 

другіе

 

(какъ

 

напр.,

 

Мазохій)

 

гораздо

 

вѣрнѣе

разумѣютъ

 

иразднованіе

 

съ

 

употребленіемъ

 

весеннпхъ

 

розъ,

 

какъ

у

 

насъ

 

въ

 

Тронцынъ

 

день,

 

ибо

 

это

 

напменованіе

 

праздника

 

ро-

otajj-oj

 

употребляется

 

въ

 

отношеніп

 

и

 

другихъ

 

праздников!.,

 

въ

 

ве-

сеннее

 

время,

 

напр.

 

9

 

мая,

 

въ

 

Петровскомъ

 

и

 

другихъ

 

спиакса-

ря.ѵь:

 

Тимоѳея

 

патріарха

 

'pooiajxdc,

 

въ

 

Сии.

 

1 — 25

 

мая

 

св.

 

Ѳе-

одора

 

c poo'.ajx6c.

 

(Архим.

 

Сергій.

 

стр.

 

128).

Чудотворная

 

пкопа

 

св.

 

ап. и

 

еванг.

 

Іоанна

 

Богослова

 

находится

въ

 

Солотчинскомъ

 

монастырѣ

 

(въ

 

18

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Рязани

 

и

 

въ

3-х'ьверстахъ

 

отъ

 

села

 

Солотчи).

 

Эта

 

икона,

 

по

 

мѣстному

 

нрсданію,
написана

 

будто-бы

 

Гусляромъ,

 

который

 

упоминается

 

въ

 

житіи

 

св.

Евангелиста

 

(см.

 

Четьи-Мпнея,

 

26

 

сент.).

 

Икона

 

эта

 

особенно
стала

 

извѣстна

 

съ

 

12

 

вѣка,

 

когда

 

Батый,

 

разорившій

 

всю

 

Ря-
занскую

 

землю,

 

не

 

тронуть

 

монастыря,

 

посвященнаго

 

св.

 

Іоанну
Богослову,

 

явленіемъ

 

котораго

 

былъ

 

устрашенъ

 

грозный

 

завое-

ватель

 

земли

 

русской.

 

Въ

 

знакъ

 

своего

 

глубокаго

 

уваженія

 

къ

иконт,

 

св.

 

Іоанна,

 

Батый

 

привѣсплъ

 

большую

 

серебряную

 

печать,

которую

 

внослѣдствіп

 

Мисаилъ,

 

енископъ

 

Рязанскій

 

(см.

 

9
Аирѣля),

 

ириказалт.

 

употребить

 

для

 

устрояемыхъ

 

имъ

 

священ-

ных!,

 

сосудовъ

 

въ

 

Успенскій

 

Рязанскій

 

соборъ.

 

(Странникъ,

 

свящ.

Внукова,

 

1862

 

г.).

Празднество

 

и

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

чудотворною

 

иконою

 

св.

 

апо-

стола

 

и

 

евангелиста

 

Іоанна

 

Богослова

 

въ

 

Череменецкомъ

 

Іоанно-
Ьогословскомъ

 

монастырѣ

 

(Петербург,

 

губериіи

 

Лугскаго

 

уѣзда,

 

на

>
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островѣ

 

Череменецкаго

 

озера,

 

вт>

 

120

 

верстахъ

 

отъ

 

С.-Петербурга

 

и

20—отъ

 

г.

 

Луги)

 

совершается

 

8

 

мая.

 

Мѣстпое

 

иредапіе

 

относить

явленіе

 

этой

 

иконы

 

ко

 

времени

 

вел.

 

князя

 

Іоаниа

 

3-го

 

Васильевича

(вт>

 

15

 

вѣкѣ)

 

крестьянину

 

деревни

 

Русина

 

(въ

 

8

 

верстахъ

 

отъ

обители).

 

Великій

 

князь,

 

услышавши

 

объ

 

обрѣтенін

 

иконы,

 

при-

казалъ

 

устроить

 

на

 

островѣ

 

мужской

 

монастырь

 

въ

 

честь

 

св.

Іоанпа

 

Богослова.

 

На

 

иконѣ

 

св.

 

аиостолъ

 

изображеиъ

 

старцемъ

съ

 

склоненною

 

главою:

 

лицо

 

продолговатое,

 

борода

 

длинная:

 

еван-

гелистъ

 

обѣпми

 

руками

 

держптъ

 

евангеліе

 

съ

 

крестикомт,

 

на

 

окла-

дѣ;

 

приложившійся

 

къ

 

лѣвому

 

уху

 

св.

 

Іоаппа

 

Богослова

 

ангелъ

какъ-бы

 

вѣщаетъ

 

св.

 

апостолу:

 

при

 

евангелисте,

 

нѣтъ

 

орла

 

(какъ

нѣтъ

 

его

 

вообще

 

на

 

древпѣйпшх;.

 

пзображеніяхъ

 

св.

 

евангелиста

Іоаипа

 

Богослова):

 

пзображеніе

 

поясное:

 

вокругъ

 

евангелиста

 

сде-

лано

 

18

 

квадратиковъ

 

съ

 

пзображеиіямн

 

событій

 

изъ

 

жизни

 

св.

евангелиста:

 

тринадцать

 

изъ

 

ппхъ

 

взяты

 

изъ

 

Четьи-Мпнеп,

 

а

 

пять

изъ

 

апокалипсиса.

 

Стиль

 

иконы

 

древиій,

 

чисто

 

впзантійсьігі:

 

пи-

сана

 

икона

 

русскими

 

иконописцами

 

и,

 

вѣроятно,

 

съ

 

впзантіпскаго

подлинника:

 

время

 

паппсанія

 

иконы

 

пепзвѣстно,

 

но

 

есть

 

указаніе
на

 

ея

 

поиовленіе

 

въ

 

1707

 

г.

 

(надпись

 

на

 

самой

 

пкоиѣ).

 

Вели-
чина

 

иконы

 

(съ

 

квадратиками)

 

2

 

аршина

 

4 1 /з

 

вершка,

 

высота

1

 

аршішъ

 

12

 

вершковъ.

 

На

 

икоиѣ

 

дорогая

 

серебряная

 

позлащенная

риза,

 

устроенная

 

въ

 

1845

 

году.

 

Икона

 

сія

 

находится

 

въ

 

пко-

ностасѣ

 

по

 

правую

 

сторону

 

царскихъ

 

врать,

 

рядомъ

 

съ

 

иконою

Спасителя.

 

Окрестные

 

жители

 

издавна

 

имѣютъ

 

великую

 

вѣру

 

въ

чудотворную

 

сил}'

 

св.

 

иконы

 

и

 

ноднимаютъ

 

ее

 

въ

 

разный

 

времена

для

 

молебствій.

 

Сь

 

1848

 

г.

 

икона

 

ежегодно

 

1

 

мая

 

переносится

 

въ

 

г.

Лугу,

 

по

 

обѣту,

 

данному

 

тамошними

 

жителями

 

въ

 

холеру,

 

и

 

обносятся

кругомт,

 

города

 

н

 

по

 

домамъ.

 

Вт,

 

обители

 

съ

 

этою

 

иконою

 

совершаются

крестные

 

ходы

 

26

 

сентября

 

п

 

8

 

мая.

 

Точная

 

копія

 

съ

 

чудотвор-

ной

 

иконы

 

св.

 

ан.

 

н

 

еванг.

 

Іоаіша

 

Богослова

 

находится

 

въ

 

С-

 

I
Петербурге,

 

вт,

 

часовпѣ,

 

принадлежащей

 

Б)анно-Богосл.

 

Череменецк.

 

I
монастырю,

 

на

 

Моховой

 

у.тицѣ,

 

между

 

домами

 

Апг.тярест,

 

и

 

Маль-
цева.

 

(Заштатный

 

Черемепецк.

 

Іоапно-Богосл.

 

монастырь

 

въ

 

Исто-

 

|
|

 

рпко-стат.

 

описаиіп

 

С.-Петербургской

 

епархіп,

 

вып.

 

2,

 

стр.

 

239 —

 

|
256.

   

Звѣрннскій,

  

Матеріалы

   

для

   

псторіи

  

монастырей,

  

вып.

 

2,

  

I
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Опнеаніе

 

Чоременец.

 

монастыря,

 

Снб.,

 

1817

 

г.

 

Вѣстннкъ

II.

 

Р.

 

Гсографпч.

 

Общества,

 

1853

 

г.,

 

IX,

 

отд.

 

II,

 

7.

 

Строевъ,

Списки

 

настоятелей

 

монастырей,

 

281,

 

Л°

 

10.

 

Макарій,

 

Исторія

руггк.

 

церкви,

 

Y1I,

 

31.

 

Чтенія

 

въ

 

Имнерат.

 

Обществѣі

 

Исторіи

 

и

Foccifici;.

 

Древностей,

 

1875

 

г.

Въ

 

3-хъ

 

веротахъ

 

отъ

 

г.

 

Ростова-Велпкаго,

 

Ярослав,

 

епархіи,

ііъ

 

с.

 

Иіпнѣ

 

находится

 

древняя

 

церковь

 

въ

 

честь,

 

св.

 

ап.

 

и

 

ев.

Іоапна

 

Богослова;

 

думаютъ,

 

что

 

она

 

построена

 

на

 

мѣстѣ

 

явленія

сн.

 

апостола

 

преп.

 

Авраамію

 

(см.

 

29,

 

окт.).

 

Въ

 

эту

 

церковь

 

еже-

годно

 

8

 

мая

 

бываетъ

 

крестный

 

ходъ

 

шѵь

 

Ростова.

 

Здѣсь

 

нѣкогда

оуіцготиовнлъ

 

монастырь,

 

а

 

нынѣ

 

монастырская

 

^церковь

 

обращена

въ

 

приходскую— с.

 

ІІиіня

 

(Яросл.

 

Ей.

 

Вѣд.,

 

1894

 

г.,

 

«N»

 

40)

 

*).

______^___

__________________

')

 

Въ

 

Ростовѣ

 

на

 

берегу

 

озера

 

Неро,

 

педалеко

 

отъ

 

Ярославской

 

заста-

вы,

 

находится

 

монастырь

 

въ

 

честь

 

Богоявлевія

 

Господня,

 

основаппый

 

пр.

Аврааміемъ

 

(см.

 

29

 

окт.)

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

стоялъ

 

идолъ

 

Велесъ

 

(Во-

лосъ).

 

котораго

 

сокрушилъ

 

преподобный

 

жеэломъ,

 

чудесно

 

дапнымъ

 

ему

 

отъ

сн.

 

ап.

 

ц

 

ев.

 

Іоанпа

 

Богослова.

 

Былъ

 

идолъ

 

Велееа

 

за

 

озеромъ

 

(Неро)

 

въ

10

 

верстахъ

 

отъ

 

Ростова,

 

гдѣ

 

пынѣ

 

деревня

 

Ангелова,

 

Воржской

 

волости.

Въ

 

первые

 

годы

 

кпяженія

 

Владнміра

 

святого,

 

когда

 

опъ

 

'былъ

 

еще

 

языч-

нпкоіп,

 

въ

 

этомъ

 

ыѣстѣ

 

жнли

 

pjcTOBCKie

 

жрецы.

 

Они

 

поставили

 

огромный

идолъ

 

Велееа,

 

па

 

столько

 

большой,

 

что

 

золоченая

 

его

 

голова

 

при

 

вакатѣ

солпечномъ

 

видна

 

была

 

даже

 

пзъ

 

Ростова;

 

мѣсто

 

это

 

называлось

 

„Велесово

дворище".

 

Идолъ

 

былъ

 

сдѣланъ

 

изъ

 

дуба,

 

и

 

внутри

 

его

 

находилась

 

лѣстпица:

нрен>

 

входилъ

 

по

 

пей

 

въ

 

пустую

 

голов}'

 

истукана

 

съ

 

горящими

 

углями;

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

онъ

 

жегъ

 

ладанъ

 

н

 

другія

 

смолистыя

 

вещества,

 

изъ

отверетій

 

глазъ

 

и

 

ушей

 

выходнлъ

 

густой

 

дыыъ,

 

и

 

изо

 

рта

 

сыпались

 

пскры,

а

 

иногда

 

показывалось

 

пламя.

 

По

 

этимъ

 

явлепіямъ

 

язычники

 

узнавали,—гро-

I

 

зеііъ

 

быль

 

ихъ

 

богъ

 

или

 

нѣтъ.

 

Могильный

 

глухой

 

голосъ

 

жреца,

 

выходнв-

I

 

шій

 

нзъ

 

идола,

 

пародъ

 

припималъ

 

ва

 

голосъ

 

самого

 

бога

 

Велееа,

 

который

г

 

вознѣщалъ

 

гпѣвъ

 

пли

 

мплость;

 

слова

 

эти

 

истолковывались

 

жрецами

 

народу,

(

 

сообразно

 

обстоятельствамъ.

 

Легенда

 

о

 

верховпомъ

 

жрецѣ

 

этого

 

пдола

 

Кичѣ,

Л

 

но

 

заявление

 

А.

 

А.

 

Титова,

 

сохранилась

 

въ

 

рукописи

 

до

 

нынѣшняго

 

вре-

1

 

*№.

 

По

 

прпнятіп

 

христианства,

 

велнкій

 

кпязь

 

Владпміръ

 

прнказалъ

 

уни-

I

 

чтожнть

 

не

 

только

 

идола,

 

по

 

и

 

всѣ

 

жилища

 

жрецовъ;

 

обаяпія

I

 

прошедшаго

 

долго

 

еще,

 

однако,

 

были

 

жипы;

 

прпвидѣнія

 

и

 

„нечистые

 

духи"

V

   

видѣлись

 

еще

 

тутъ

 

долго,

 

п

 

мѣсто

 

это

 

получило

 

назваиіе

  

„Чертова

   

Городи-
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Опитой

  

влдговѣрной

  

кнлгинн

  

бвпрлксіи

 

Псковской.

Евпраксія,

 

въ

 

мірѣ

 

Евфросинія,

 

супруга

 

Іісковского

 

князя

Ярослава

 

Владпміровича,

 

была

 

убита

 

8

 

мая

 

1243

 

г.

 

своимъ

 

на-

сынкомъ

 

(вѣроятно,

 

сыномъ

 

Ярослава

 

отъ

 

2-й

 

его

 

жены,

 

нѣмки)

въ

 

г.

 

Оденпе

 

(Медвѣж.

 

голова).

 

Мощп

 

ея

 

были

 

перенесены

 

въ

Псковь

 

п

 

здѣсь

 

погребены,

 

а

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

дней

 

совершилось

чудо,

 

о

 

которомъ

 

въ

 

лѣтопнси

 

сказано:

 

«Того-же

 

мѣсяца

 

18

(мая

 

1243

 

г.)

 

на

 

память

 

св.

 

муч.

 

Александры

 

явися

 

знаменье

въ

 

Плесковѣ

 

у

 

св.

 

Іоанна

 

въ

 

монастыри,

 

отъ

 

иконы

 

св.

 

Спаса,

надъ

 

гробо.чъ

 

княгини

 

Ярославлеи

 

Владиміровпча,

 

юже

 

убн

 

свой

иасынокъ

 

въ

 

Медвѣж.

 

головѣ:

 

иде

 

мѵро

 

отъ

 

иконы

 

12

 

дней:

 

най-

де

 

4

 

вощенницы,

 

яко

 

съ

 

скляницею,

 

и

 

прнвезоіпа

 

въ

 

Новгородъ

 

двѣ

на

 

благословеніе,

 

а

 

въ

 

Псковѣ

 

оставили

 

двѣ

 

собѣ».

 

Эта

 

икона

и

 

досе.тѣ

 

хранится

 

на

 

ирежнемъ

 

мѣстѣ

 

надъ

 

гробницею

 

св.

 

Ев-

праксін:

 

на

 

придѣланныхъ

 

къ

 

пконѣ

 

Спасителя

 

доскахъ

 

написаны

молящіяся

 

двѣ

 

княгини

 

Евираксія

 

и

 

Марѳа

 

(см.

 

8

 

нояб.).

 

Въ

 

опи-

саніп

 

Псков.

 

Іоанно-Предт.

 

монастыря

 

(стр.

 

7.

 

1821

 

г.)

 

сказано,

что

 

у

 

гроба

 

благов.

 

княгини

 

Евираксіп

 

иовѣшена

 

доска,

 

на

 

ко-

торой

 

написано:

 

Гробница

 

нодъ

 

спудомъ

 

благовѣрной

 

княгини,

схимонахини

 

Евпраксіи;

 

намять

 

ея

 

совершается

 

октября

 

16

 

(см.

:-)ТО

 

число)—поется

 

всенощная

 

за

 

упокой,

 

такожъ

 

и

 

литургія

 

за

упокой>.

 

(Е.

 

Голубинскій,

 

Исторія

 

каионнзаціи

 

русск.

 

святыхъ,

стр.

 

154).

 

Кн.

 

Евпраксія

 

не

 

канонизована,

 

но

 

мѣстно

 

совершается

ей

 

память

 

16

 

октября.

ща".

 

Затѣмъ

 

св.

 

Исаія,

 

епископъ

 

Ростовскій

 

("г

 

15

 

мая

 

1080),

 

обозрѣвая

 

;

свою

 

епархію,

 

пожелалъ

 

«іідѣть

 

это

 

„проклятое"

 

мѣсто

 

и,

 

подошедши

 

къ

oeperj'

 

находившагося

 

тутъ

 

пруда,

 

вдругъ

 

.'.тплъ

 

невпдимъ

 

п,

 

по

 

словаагь

 

лѣ-

топища,

 

„во

 

едпнѣ

 

часѣ

 

ста

 

во

 

градѣ

 

Кіевѣ".

 

По

 

возвращеніп

 

своемъ

 

изъ
•ііева,

 

св.

 

Исаія

 

назвалъ

 

это

 

мѣсто

 

„Ангелово".

 

(Описаніе

 

Велик.

 

Ростова,

 

М.

1891

  

г.,

 

стр.

  

81).
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—

Иреподовнлго

 

Лрсеніл

 

тр^долювиваго

 

Печеосклго.

Предобный

 

Арсеній

 

трудолюбивый

 

жилъ

 

въ

 

14

 

вѣкѣ;

 

о

 

жизни

 

его

ничего

 

неизвѣстно.

 

Мощи

 

его

 

почиваютъ

 

въ

 

Благовѣщенской

 

церкви

да.іьннхъ

 

(Ѳеодосіев.)

 

пеіцеръ.

 

Память

 

его

 

совершается

 

сово-

купно

 

со

 

всѣми

 

преподобными

 

Ѳеодосіевскихъ

 

пеіцеръ

 

28

 

августа

и

 

отдълыю

 

8

 

мая,

 

вѣроятно,

 

по

 

его

 

тезоименитству

 

съ

 

ирей.

 

Арсе-

ніемъ

 

великими

 

(-J-

 

448

 

г.

 

8

 

мая).

 

На

 

пещерной

 

доскѣ

 

гробницы

пр.

 

Арсенія

 

Печерскаго

 

была

 

слѣдуюіцая

 

надпись:

 

«Преподобный

Арсеній

 

трудолюбивый

 

никогда

 

не

 

являшеся

 

празденъ,

 

но

 

всегда

 

шш

моляшеся,

 

или

 

послушаніе

 

дѣлаше

 

монастырское;

 

хлѣба

 

не

 

вку-

шаше,

 

развѣ

 

но

 

захожденін

 

солнца,

 

Нынѣ

 

же

 

во

 

свѣтѣ

 

не

 

мер-

нающсмъ

 

видѣнія

 

Божія

 

наслаждается».

 

(Филаретъ,

 

Русскіе

 

свя-

тые,

 

авг.,

 

стр.

 

127).

 

Прей.

 

Арсенію

 

есть

 

рукописные

 

тропарь

 

и

кондакъ.

 

«Трудолюбцевъ

 

образъ

 

извѣстный

 

Арсеніе,

 

мугжеству

тезоименитый,

 

въ

 

трудѣхъ

 

день

 

н

 

нощь

 

живый,

 

пріятъ

 

возмездія

даръ

 

чудотворенія,

 

отъ

 

него

 

же

 

иодаетъ

 

требующимъ

 

всѣмъ

 

не-

оскудно».

 

(4-й

 

стихъ

 

4

 

иѣснп

 

канона

 

обіцаго

 

прен.

 

Кіевонечер-

скнмъ,

 

почиваюіцимъ

 

въ

 

дальн.

 

иешерахъ).

Н.

 

Барсуковы

 

Источники

 

русской

 

агіографіп,

 

стр.

 

59.

Архим

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

226.

 

Архим.

 

Леонпдъ,

'Св.

 

Русь»,

 

Щ

 

120.

 

Поли,

 

христіанск.

 

мѣсяцесловъ

 

(Кіевъ,

1875

 

г.)

 

нодъ

 

8

 

чис

 

мая.

Иреподовнлго

 

Лрсенід

 

Новгородского.

Прен.

 

Арсеній

 

скончался

 

въ

 

1570

 

г.

 

(у

 

архим.

 

Макарія,

 

Нов-

     

1
городекія

   

Древности,

   

1

   

ч.,

    

284

   

стр.,

   

въ

   

1577

 

г.)

   

12

   

іюля

     

|
(ем.

   

это

   

число).

    

Мая

 

8-го

  

празднуется,

   

вѣроятно,

  

въ

  

память

     

|
тезоименитства

   

его

    

съ

   

прен.

   

Арсеніемъ

   

Великимъ

   

(f

   

448).

     

|
Память

    

препод.

    

Арсенія

    

нодъ

    

8

    

мая

    

показана

   

у

    

архим.

=Я=9 —К-

   

»—ИЗ
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—

Сергія,

   

Агіологія

 

Востока,

   

II,

 

184:

    

Е.

 

Е.

 

Голубинскаго,

  

Исто-

рія

 

каионизаціи

 

русск.

 

святыхъ,

  

ill

  

стр.

  

Архим.

   

Леонида,

 

«Св.

 

J
Рѵсь\

 

Л°

  

226,

   

М.

 

В.

 

Толстого,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

росс,

 

свя-

тыхъ,

 

№

 

138,

 

п

 

др.

 

(См.

 

12

 

іюля).
■

9.

щщтшттш

 

лощен

 

ътттт

 

кштм

 

ч^дспіорил
изъ

 

ттщтшшы

 

т

 

плръ-грлдъ.

Въ

 

11-мъ

 

вЪкѣ

 

Греческая

 

пмперія

 

переживала

 

тяжелое

 

время:

турки

 

опустошали

 

греческія

 

владънія

 

въ

 

Малой

 

Азіп,

 

разоряли

 

го-

рода

 

п

 

села,

 

убивали

 

всѣхъ,

 

попадавшихся

 

нмъ

 

на

 

глаза,

 

мужей,

жеиъ

 

и

 

дѣтей:

 

къ

 

довершеиію

 

овонхъ

 

жестокостей

 

Турки

 

подвер-

гали

 

возмутительным!,

 

насмѣшкамъ

 

и

 

оскорбительнымъ

 

поруга-

ніямъ

 

святыню

 

христіаиъ,

 

какъ-то:

 

храмы,

 

мощи,

 

иконы

 

н

 

т.

 

п.:

было

 

даже

 

покушеніе

 

уничтожить

 

мощи

 

св.

 

Николая,

 

святителя

 

особен-
но

 

чтимаго

 

па

 

востокѣ,

 

какъ

 

свндЪтельствуетъ

 

объ

 

:->томъ

 

іѣтописецъ

— почти

 

совремешшкъ

 

событія

 

(Ѳеофань).

 

Въ

 

792

 

году

 

Ёалпфомъ

Аль-Рашндомъ

 

былъ

 

послаігь

 

йъ

 

качествѣ

 

начальника

 

флота

 

Ху-
мейдъ

 

для

 

[іазіраблеиія

 

о.

 

Родоса.

 

Хумейдъ,

 

разграбивъ

 

Родосъ,

отправился

 

съ

 

флртомъ

 

въ

 

Мѵры-ликійскія.

 

Прибывши

 

въ

 

этоть

городъ,

 

опъ

 

прежде

 

всего

 

покусился

 

разломать

 

свящ.

 

гробницу
святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая,

 

но

 

только

 

вмѣсто

 

пен

 

сломай

другую,

 

стоявшую

 

возлѣ

 

иен.

 

Едва

 

только

 

опъ

 

успѣлъ

 

это

 

сдѣ-

лать,

 

на

 

морѣ

 

поднялась

 

страшная

 

буря

 

съ

 

громомъ

 

и

 

молніею
и

 

разбила

 

довольно

 

значительное

 

количество

 

хищиич.

 

судовъ:

 

кое

каігь

 

только

 

успѣлъ

 

спастись

 

самъ

 

богобориый

 

Хумейдъ.

 

(Хрони-

ка

 

Ѳеофана,

 

стр.

 

744— 750

 

но

 

бои.

 

изд.).

 

Съ

 

этого

 

времени,

 

го-

ворить

 

Анрп,

 

святитель

 

Николай

 

особенно

 

почитается

 

на

 

запад!
(Hist,

 

eccles.

 

par

 

Henry,

 

t.

 

XV,

 

р:

 

542).

 

Оскорблепіе

 

турками

 

хри-

стианской

 

святыни

 

возмущало

 

и

 

западныхъ

 

хрнстіаиъ,

 

у

 

которых!
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—

тогда

 

особенно

 

усилился

 

обычай

 

иріобрѣтать

 

какими

 

бы

 

то

 

ни

было

 

средствами

 

(даже

 

подкупомъ

 

и

 

т.

 

и.)

 

мощи

 

особенно

 

про-

славленных'!»

 

святыхъ.

 

Нѣтъ

 

сомнѣиія,

 

что

 

оиасенія

 

за

 

цѣлость

мощен

 

св.

 

Николая

 

расположило

 

западныхъ

 

христіанъ,

 

между

 

ко-

торыми

 

тогда

 

въ

 

Ита.іін

 

много

 

было

 

и

 

грековъ,

 

иріобрѣстн

 

цѣль-

боноспын

 

мощи

 

святителя.

О

 

перенесеніи

 

мощей

 

св.

 

Николая

 

изъ

 

Мѵръ-ліікійскнхъ

 

въ

 

г.

Барт,

 

нѣтъ

 

свѣдѣиій

 

in,

 

лѣтонисяхъ

 

и

 

памятниках'!»

 

греческой

церкви.

 

Такое,

 

какъ

 

бы

 

намѣрснное,

 

умолчаніе

 

о

 

нереііесеніи

 

мощей

Святителя,

 

по.іьзовавшагося

 

во

 

всемъ

 

христіанскомъ

 

востокѣ

 

боль-

шою

 

извѣстностію,

 

объяспяютъ

 

ирискорбнымъ,

 

тяжелым'ь

 

для

 

гре-

щъ,

 

созпаніемъ

 

потери

 

цѣльбоиосныхъ

 

мощей

 

велпкаго

 

Святите-

ли.

 

Нахаріп

 

Коііыстенскій

 

въ

 

объясненіе

 

молчанія

 

греческихъ

 

пи-

сателен

 

о

 

перенесеніи

 

мощей

 

св.

 

Николая,

 

мея;ду

 

ирочимъ,

 

гово-

рить

 

въ

 

своей

 

Иалпнодіи,

 

(Часть

 

1,

 

разд.

 

11

 

артик.

 

2)

 

что

 

не

 

|
было

 

осповапій

 

отмьчать

 

это

 

событіе

 

въ

 

лѣтоппсяхъ

 

востока,

 

вслѣд-

етвіе

 

полнаго

 

отсутствия

 

для

 

него

 

церковпаго

 

интереса

 

въ

 

этомъ

еобьпіи,

 

такт,

 

какъ

 

перенесепіе

 

то

 

совершено

 

изъ

 

Греціи

 

малой

въ

 

Грецію

 

великую,

 

отъ

 

Грековъ

 

до

 

Грековъ

 

же,

 

а

 

не

 

до

 

латыіі-

ішкоііъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

г.

 

Баръ

 

ігь

 

Апуліп,

 

гдѣ

 

было

 

много

 

грековъ,

іп,

 

церковному

 

отношенін

 

завпсѣлъ

 

отъ

 

Копстантинонольскаго

 

же

натріарха.

 

По

 

нужно

 

замѣтнть.

 

чтоБаръ

 

иредъэтпмъ

 

ішдиалъ

 

властп

римскаго

 

паны,

 

вслѣдствіе

 

взятія

 

его

 

норманнами

 

въ

 

1070

 

году.

Молчапіе

 

греческихъ

 

лѣтопиеей

 

о

 

неренесепіп

 

мощей

 

св.

 

Николая
п.

 

попика

 

на

 

заиадъ

 

съ

 

нзбыткомъ

 

вознаграждается

 

лѣтоппспымп

('казаиііімн

 

западныхъ

 

писателей.

Въ

 

виду

 

иѣкоторыхъ

 

разиорѣчивыхъ

 

сказаній

 

западныхъ

 

пи-

сате.іеп

 

съ

 

номѣщаемымъ

 

въ

 

Четыі-Мипеяхъ

 

св.

 

Димнтрія

 

о

 

ис-

Р'-'песппп

 

мощей

 

св.

 

Николая,

 

представляется

 

здѣсь

 

повѣствованіе

||

 

томъ

 

же

 

событііі.

 

извлеченное

 

пзъ

 

разсказовъ

 

зап.

 

источниковъ.

Въ

 

виду

 

оскорбленія

 

мусульманами

 

-

 

турками

 

христіанской
татинн

 

на

 

востокѣ,

 

разрушепія

 

церквей,

 

оскверненія

 

св.

 

мощей,

и

 

особенно

 

ііослт,

 

попытки

 

Хумейда

 

разломать

 

гробницу

 

св.

 

Ни-
колая,

 

у

 

западныхъ

 

христіапъ

 

является

 

мысль

 

перенести

 

эту

 

свя-

тыню

 

къ

 

ссб'Г,:

 

какъ

 

добрые

 

сыны

 

хрпстіанской

 

церкіпі,

 

они

 

счи-
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110-

талп

 

своею

 

прямою

 

обязанностію

 

беречь

 

святыню

 

отъ

 

всего

 

сквер-

наго

 

и

 

нечнетаго

 

и

 

предотвращать

 

всякую

 

возможность

 

оскорбле-

нія

 

завѣтной

 

драгоцѣнности.

 

И

 

вотъ,

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

время,

 

въ

умахъ

 

людей,

 

раздѣлепныхъ

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

довольно

 

болыиимъ

иространствомъ,

 

рождается

 

мысль

 

во

 

чтобы-то

 

ни

 

стало

 

перенести

драгоценную

 

святыню

 

изъ

 

страны,

 

завоеванной

 

грубыми

 

дикпмп

варварами,

 

способными

 

ежеминутно

 

оскорбить

 

ее

 

(святыню)

 

и

 

на-

ругаться

 

надъ

 

нею,

 

— перенести

 

туда,

 

гдѣ

 

все

 

благоговѣетъ

 

гредъ

 

этой

святыней

 

и,

 

кромѣ

 

глубокаго

 

почетаи

 

и

 

стпнно

 

релпгіознагоуваженія,

ничто

 

не

 

ожндаетъ

 

ее,

 

и

 

гдТ»

 

не

 

позволять

 

приблизиться

 

іп.

 

ней

никакой

 

непріятности,

 

а

 

напротивъ

 

постараются

 

предотвратить

 

ее,

такъ

 

сказать,

 

въ

 

самомъ

 

корнѣ,

 

Ш

 

еамомъ

 

началѣ.

 

Конечно,

 

рѣіппв-

шіеся

 

на

 

перенесете

 

св.

 

мощей

 

вндъ.іп

 

всю

 

трудность .выполнеиія

 

за-

думаннаго

 

ими

 

предпріятія.

 

Они

 

знали,

 

что

 

явное

 

оеуществленіе

 

его

положительно

 

не

 

возможно.

 

Оставшіеся

 

in.

 

Малой

 

Азіп

 

хрнстіане,

безенорно,

 

откажусь

 

нмъ

 

въ

 

этомъ,

 

такъ

 

какъ

 

мощи

 

ве.шкаго

 

Угод-

ника

 

составляли

 

для

 

пихъ

 

все,

 

что

 

только

 

могло

 

дать

 

отраду

 

въ

нхъ

 

горькомъ

 

иоложепіп,

 

что

 

утѣшало

 

и

 

что

 

подавало

 

надежды

 

на

лучшее

 

будущее.

 

Въ

 

такую

 

трудную

 

эпоху

 

жизни

 

и

 

добровольно

лишиться

 

остаиковъ

 

велпкаго

 

заступника — невозможно.

 

Они

 

ско-

рѣе

 

всего

 

сами

 

готовы

 

были

 

перенести

 

откуда

 

ннбудь

 

въ

 

свою

страну

 

уважаемую

 

ими

 

святыню,

 

которая

 

бы

 

давала

 

отрадныя

надежды,

 

чѣмъ

 

лишиться

 

своей

 

вѣрной

 

защиты.

 

Сообразили

 

все

это

 

задумавшіе

 

перенести

 

мощи

 

свят.

 

Николая

 

изъ

 

Мѵръ-ликіп-

скихъ

 

въ

 

Европу

 

и

 

рѣшнлпсь

 

на

 

всякія

 

тайиыя

 

средства

 

і;т>

достнженію

 

своей

 

цѣлн,

 

пзбѣгая

 

по

 

возможности

 

явныхъ

 

и

 

откры-

тыхъ.

 

Релпгіозный

 

энтузіазмъ

 

въ

 

нхъ

 

глазахъ

 

оправдывалъ

 

все

 

во

имя

 

ць.іи,

 

освяща.тъ

 

всякія

 

средства

 

къ

 

осуществлеиію

 

ея.

Подъ

 

вліяиіемъ

 

такого

 

восторжепнаго

 

пастроспія,

 

въ

 

1087

 

г.

10

 

индикта

 

барскіе

 

п

 

венеціапскіе

 

купцы

 

отправились

 

въ

 

Антіо-
хію

 

для

 

торговли,

 

но

 

тѣхъ

 

и

 

другнхъ

 

преследовала

 

мысль

 

заѣхать

на

 

обратпомъ

 

пути

 

въ

 

Мѵры-ликійскія

 

и,

 

взявши

 

оттуда

 

мощи

 

свят.

Николая,

 

перенести

 

нхъ

 

въ

 

свое

 

отечество;

 

первые

 

однако

 

предупредили

послѣдиихъ.

 

На

 

трехъ

 

коммерческихь

 

судахъ,

 

иагрунгеппыхъ

 

товар

 

-

ми,

 

въѣхалп

 

на

 

перепутий

 

въ

 

мѵрскую

 

пристань

 

болѣе

 

50

 

человША
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111

 

—

барскихь

 

кунцовъ

 

съ

 

слугами.

 

Тотчасъ,

 

по

 

ирпбытіи,

 

они

 

посла-

ли

 

на

 

берегъ

 

чужестранца,

 

взятаго

 

ими

 

на

 

пути

 

въ

 

Мѵры,

 

осмо-

трѣть

 

городъ

 

и

 

узнать,

 

насколько

 

положеніе

 

его

 

благопріятствуетъ

осуществление

 

задуманнаго

 

ими

 

предпріятія.

 

Возвратившійся

 

по-

сланный

 

сказалъ,

 

что

 

весь

 

городъ,

 

вблизи

 

котораго

 

находится

храмъ

 

съ

 

мощами

 

Святителя,

 

въ

 

волненіи.

 

Собралось

 

множество

турокъ

 

на

 

погребеніе

 

умершаго

 

начальника

 

турецкаго

 

гарнизона.

Пришлось

 

отложить

 

осуществленіе

 

задуманнаго

 

плана

 

до

 

возвра-

іценія

 

изъ

 

Антіохіи,

 

по

 

окончапіи

 

своихъ

 

торговыхъ

 

дѣлъ.

 

Ъдутъ

дальше

 

Въ

 

Антіохіп

 

паходятъ

 

одно

 

венеціапское

 

судно,

 

владѣ-

дѣтели

 

котораго,

 

какъ

 

открылось,

 

на

 

обратномъ

 

пути

 

изъ

 

Антіо-

хіп

 

имілотъ

 

въ

 

виду

 

сдѣлать

 

тоже

 

самое,

 

что

 

замыслили

 

баряне.

Соперничество

 

оказалось

 

опаснымъ

   

п

 

заставило

 

барянъ

 

тщатель-

I

 

по

 

е.тіідпть

 

за

 

дѣйствіямп

 

венеціанъ.

 

Узнаютъ,

 

что

 

венеціаые

 

за-

паслись

 

даже

 

и

 

желѣзпымп

 

инструментами,

 

съ

 

помощію

 

которыхъ,

если

 

только

 

успѣютъ

 

предупредить

 

барянъ,

 

могутъ

 

унести

 

мощи

мѵръ-ликійскаго

 

святителя.

 

Баряне

 

съ

 

клятвою

 

рѣпшли

 

ускорить

псполпеиіемъ

 

своего

 

намѣренія.

 

Устроивши

 

па

 

скорую

 

руку

 

свои

коммерческія

 

дѣла

 

in,

 

Аитіохін

 

и

 

запасшись

 

всѣмъ

 

необходимым^

пни

 

снова

 

сігьшатъ

 

въ

 

мѵрскую

 

пристань.

 

Ссажпваютъ

 

на

 

берегъ

двопхъ

 

іерусалпмскпхъ

 

иилнгрпммовъ,

 

взятыхъ

 

ими

 

на

 

пути

 

изъ

Антіохіп.

 

поручаюсь

 

пмъ

 

птти

 

въ

 

городъ

 

и

 

основательиѣе

 

узнать,

можно

 

ли

 

приступать

 

къ

 

дѣлу.

 

Послы,

 

не

 

встрѣтя

 

въ

 

городѣ

ничего

 

иодозрите.іыіаго

 

и

 

только—четырехъ

 

монаховъ

 

у

 

церкви,

въ

 

которой

 

покоилась

 

желанная

 

святыня,

 

возвратившись

 

па

 

ко-

рабли,

 

объявили

 

своимт,,

 

что

 

теперь

 

они

 

безопасно

 

могутъ

выполнить

 

свое

 

памѣреніе.

 

Тотчасъ

 

же

 

47

 

человѣкъ

 

барянъ

берусь

 

оружіе

 

и,

 

оставивъ

 

не

 

многпхъ

 

стеречь

 

своп

 

суда,

отправляются

 

въ

 

храмъ

 

святителя

 

Николая.

 

Монахи —сторожа

Церкви,

 

пе

 

иодозрѣвая

 

ничего,

 

указываюсь

 

пмъ

 

мѣсто

 

церков-

ного

 

помоста,

 

нодъ

 

которымъ

 

скрыта

 

гробница

 

Святого

 

и,

 

по

 

обы-

|

 

Ш,

 

мажусь

 

чужестранцем,

 

мѵромъ

 

отъ

 

мощей

 

Святителя.

 

Баря-
ие

 

о'п;])ываютъ

 

мопахамъ

 

свое

 

намѣреніе— перенести

 

мощи

 

чудо-

Щ)Да

 

въ'

 

Апу.іію

 

и,

 

чтобы

 

удобнѣе

 

получить

 

согласіе

 

сторожей,

■

і

1

 

дагаготъ'

   

имъ

 

выкупъ—въ

 

300

 

золотыхъ.

  

Послѣдніе

 

отказы-
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112

 

—

ваются

 

отъ

 

денегъ

 

и

 

задумали

 

уже

 

убѣжать

 

изъ

 

храма,

 

чтобы

дать

 

знать

 

о

 

всемъ

 

гражданамъ

 

г.

 

Мѵръ.

 

Но

 

эта

 

попытка

 

мона-

ховъ

 

оказалась

 

неудачной.

 

Какъ

 

скоро

 

только

 

замѣтили

 

ее

 

бар-

скіе

 

купцы,

 

тотчасъ

 

же

 

связали

 

мопаховъ,

 

и

 

у

 

дверей .

 

храма

 

по-

ставили

 

своихъ

 

сторожей,

 

чтобы

 

обезопасить

 

себя

 

отъ

 

псжелан-

пыхъ

 

свидѣтелей.

 

Воодушевленные

 

разсказомъ

 

одного

 

монаха

 

о

явлеиіи

 

св.

 

Николая

 

нькоему

 

мѵръ-ликійекому

 

старцу,

 

которому

Святитель

 

прнказывалъ

 

крѣпче

 

стеречь

 

его

 

мощи,

 

иначе

 

они

 

бу-

дутъ

 

унесены

 

въ

 

другое

 

мѣсто,

 

баряне

 

принялись

 

за

 

работу.

Былъ

 

разбить

 

церковный

 

помостъ,

 

нодъ

 

которымъ

 

стояла

 

гробница

съ

 

мощами.

 

Не

 

долго

 

пришлось

 

рыть

 

барянамъ:

 

скоро

 

открылась

бѣлая

 

мраморная

 

тумба,

 

въ

 

которой

 

покоились

 

мощи

 

Святого.

 

Въ

этой

 

работѣ

 

особенно

 

отличался

 

юноша

 

Матоей

 

своимъ

 

нетерпѣ-

лнвымъ

 

желаніемъ.

 

какъ

 

можно

 

скорѣе

 

найти

 

гробъ

 

и

 

мощи

 

Свя-

тителя.

 

Баряне

 

боялись

 

крѣико

 

ударить

 

по

 

найденной

 

мраморной

тумбѣ,

 

чтобы

 

не

 

навлечь

 

на

 

себя

 

гнѣвъ

 

Святителя

 

и

 

не

 

получить

какой

 

нибудь

 

пепріятпооти.

 

Только

 

одшгь

 

Матоей

 

остался

 

вѣреиъ

самому

 

себъ

 

и

 

не

 

иотерялъ

 

всегда шпяго

 

присутствія

 

духа.

 

Счи-

тая

 

ничтожностью

 

все,

 

чтобы

 

ни

 

случилось,

 

опъ

 

такъ

 

сильно

ударнлъ

 

по

 

крышкѣ

 

тумбы,

 

что

 

она

 

раскололась

 

въ

 

дребезги.

Сиявши

 

ее,

 

баряне

 

увидали,

 

что

 

тумба

 

наполнена

 

святой

 

влагой,

отъ

 

которой

 

мгновенно

 

разнеслось

 

сильное

 

б.іагоухаиіе.

 

Присут-

ствовавшее

 

при

 

сей

 

работѣ

 

соотечественников'!»

 

пресвитеры

 

Луииъ

и

 

Дрого,

 

тотчасъ,

 

по

 

открытіп

 

мощей

 

святителя,

 

совершили

 

литію,
по

 

окопчанііі

 

которой

 

тот'ь

 

же

 

самый

 

Матоей

 

оиускастъ

 

в'ь

 

пол-

ную

 

мѵра

 

гробницу

 

свои

 

руки

 

и

 

выпнмаетъ

 

плававшіе

 

тамъ

 

ко-

сти

 

Святого.

 

Долго

 

не

 

находилась

 

глава

 

Святители.

 

Матоеп

 

съ

 

но-

гами

 

входить

 

въ,

 

гробницу

 

и

 

выходить

 

оттуда

 

не

 

прежде

 

того,

какъ

 

пашелъ

 

драгоцѣнпую

 

святыню.

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

вынима-

лись

 

мощи,

 

некоторые

 

нзь

 

присутствовавших'!,

 

утаили

 

частицу

евятыхъ

 

останковъ.

 

Все

 

это

 

происходило

 

20

 

лпрЪля

 

1087

 

года-

За

 

отсутствісмъ

 

нарочно

 

ирш'отовлепиаго

 

для

 

моіцей

 

ковчега,

 

нре-

свйтеръ.

 

Дрого

 

заверпулт,

 

нхъ

 

въ

 

свою

 

верхнюю

 

одежду,

 

въ

 

кото-

рой

 

съ

 

неописанным -!,

 

восторгомъ

 

барнпъ

 

и

 

были

 

перепесічіы

 

они

па

 

бнрскія

 

суда.

   

Одна

 

изъ

 

чистыхт,

   

нустыхт,

 

бочекъ

   

бьыа

 

вре-
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для.

-ш-

мешюю

 

ракою

 

мощей

 

Святителя.,

 

,

 

Освобожденные

 

-сторожагг.,

монахи

 

разносятъ

 

•:

 

по

 

і

 

городу

 

п

 

горькудр ,

 

вѣсть,

 

о

 

похищеніи
иностранцами

 

мощей

 

Чудотворца.

 

Большими

 

■,

 

,толпамц, , ..

 

рбѣга-г

ются

 

мѵрскіе

 

граждане

 

на

 

берегъ—въ

 

видахъ

 

,, ;

 

задержать

похитителей,

 

и,

 

похищенную

 

драгоценную

 

святыню.

 

:

 

Но

 

уже

было

 

поздно.

 

Благодаря

 

попутному

 

вѣтру,

 

,

 

'они .

 

успѣлп

 

далеко

уъхать

 

въ

 

море,

 

по

 

направленно

 

къ

 

Италіи.

 

Де

 

вцдялшкакой

 

воз-

можности

 

задержать

 

бѣглецовъ,

 

мѵряне

 

рвали ;

 

реб;Ь

 

; врлосы

 

на

 

го-

лові>

 

и

 

бородѣ,

 

,съ

 

отчаяннымъ

 

крикомъ

 

и

 

дроклятщъ.) провожали

похитителей.

 

Когда

 

барскіе

 

корабли ,

 

скрылись

 

,

 

за

 

.

 

горизонтомъ,.

 

м\ч

ряне— безнадежные,

 

убитые,

 

горемъ,

 

должны

 

были

 

ни

 

^'ьчѣмъ

 

воз-

вратиться

 

въ

 

родной,

 

городъ.

          

,

           

отві

    

Эоао

 

лѣ

Сначала,

 

въ

 

1-й

 

день,

 

при

 

иоцутцомь

 

в'Лтрѣ,

 

баряне

 

счастливо

продолжали

 

свое

 

нутепіествіе.

 

Но

 

на

 

другой

 

день,

 

МИШ

 

против-

ный

 

вѣтеръ,

 

который

 

задерживалъ

 

всякое

 

движевде

 

еугдовъ. :

 

Додго
путешественники

 

отыскивали

 

причину

 

-неожиданна™

 

несчастія

 

и

накопсцъ

 

ніішли.

 

Какъ

 

скоро

 

возвращены

 

были;

 

утаенныя

 

частицы

мощей,

 

ненріятнооти

 

прекратились,

 

и

 

пловцы,

 

говорить,

 

.архпдіакрнъ

Іоаннъ,

 

пользовались

 

всѣми

 

удобствами

 

и

 

услугами-

 

стихій.,

 

„На-

конецъ,

 

иослѣ

 

довольно

 

продолжительна™.

 

двухъ-недѣлыіаго

 

пу-

теіпествія,

 

ознаменованнаго,

 

по

 

словамъ

 

разсказчиковъ^-совре-мед-

шп.ивъ,

 

неоднократными

 

явлениями.

 

Святителя'

 

съ

 

нредсказаніями

разныхт,

 

путевьшь

 

обстоятельствъ,

 

времени

 

прибытія

 

и

 

т.

 

ц.^ба-
ряне

 

8

 

мая

 

вошли

 

въ

 

гавань

 

св.

 

Григорія— въ

 

йталіп,

 

въ

 

.

 

4-хъ

или

 

5

 

мщщхъ

 

отъ

 

Бара.

 

Отсюда

 

далиіи

 

знать

 

жителямъ•

 

•

 

Бара;р
еііоромъ

 

прибытие

 

въ

 

ихъ

 

городъ

 

мощей

 

:

 

знаменитаго

 

Чудотворца

востока;

 

а-

 

сами

 

занялись

 

нрпгото.вленіемъ

 

деревяднаго

 

.ковчега,

і)'і,

 

который

 

и

 

были

 

положены

 

мощи

 

Святителя.

 

Скоро

 

радостная

въсть

 

облетѣда

 

весь

 

городъ,

 

и

 

цародъ

 

въ

 

нетерцѣлпвомъ

 

ожндаціп
толпами

 

сходился

 

къ

 

берегу.

 

На ;

 

олѣдующій ,

 

день

 

9

 

мая

 

барское
духовенство

 

,съ

 

архіепископомъ

 

Урсономъ,

 

во

 

:

 

шацѣ,

 

сопровождав-

 

1
мое

 

громадным'!,

 

стеченіемъ

 

народа,

 

съ

 

креетнымъ

 

.ходомъ

 

выщло

 

.[
изъ

 

гавани.

 

Торжественно

 

встрѣченная

 

святыня

 

была

 

положена

 

въ

 

В|
Церкви

 

св„

 

Стефана,

 

не

 

далеко

 

отъ

 

і

 

моря.

 

Узнали

 

о

 

нерене-сенщ

 

|г
Шцей

 

сішт.

 

Николая

 

сосѣдніе

 

народы;

 

цсѣ

 

шли

 

въ

 

Баръ

  

на

 

цо-

k'^^S^^r^M^F^a fr^s g^^^
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114

клонепіе

 

Чудотворцу:

 

Столько

 

собралось

 

сюда

 

земледѣльцевъ,

гражданъ

 

и

 

вельможъ

 

разныхъ

 

государств!,

 

и

 

нровинцій

 

запада,

что

 

такого

 

собранія,

 

какъ

 

говоритт,

 

Флерп,

 

не

 

вида.іъ

 

и

 

но

 

уви-

дитъ

 

христіанскій

 

міръ

 

(Fleurius,

 

Histor.

 

eccles.,

 

'

 

t.

 

XV,

pag.

 

547).

 

И

 

всѣ

 

они

 

были

 

зрителями

 

безчпсленныхъ

 

чу-

десь

 

Святителя.

 

Больные,

 

какими

 

бы

 

пи

 

были

 

одержимы

болѣзнями,

 

получали

 

исцѣлепіе

 

п

 

возвращались

 

на

 

родину

 

совер-

шенно

 

здоровыми.

 

Изъ

 

нихъ

 

въ

 

первые

 

два

 

дня

 

Святитель

 

исцѣ-

ли.тъ

 

47

 

человѣкъ,

 

на

 

3

 

день— 23

 

иедужныхъ,

 

на

 

четвертый

 

29,

въ

 

5-й—13.

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

обстоятельства,

 

такъ

сказать,

 

заключнвшія

 

собою

 

перенесете

 

мощей

 

Святителя,

 

не

 

могли

не

 

возбуждать

 

особенна™

 

благоговѣнія

 

и

 

уважеиія

 

къ

 

Чудотворцу

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

были

 

свидѣтелями,

 

или

 

слышали

 

отъ

 

кого

нибудь

 

изъ

 

овидѣтелеп

 

и

 

зрителей

 

многочисленныхъ

 

чудесъ

 

свят.

Николая

 

въ

 

г.

 

Барѣ.

 

Понятно,

 

что

 

описанное

 

ообытіе

 

имѣло

 

зна-

ченіе

 

славнаго

 

и

 

достопамятна™

 

событія

 

прежде

 

всего

 

и

 

болѣе

всего

 

для

 

барянъ.

 

Имъ

 

п

 

по

 

праву

 

и

 

но

 

долгу

 

слѣдонало

 

ознаме-

новать

 

это

 

событіе

 

установлепіемъ

 

особаго

 

праздника.

 

Такъ

 

и

 

было.

Здѣсь,

 

по

 

случаю

 

неренесеніл

 

мощей

 

свят.

 

Николая,

 

быль

 

і

 

уста-

новленъ

 

праздникъ

 

спустя

 

годъ

 

послѣ

 

событія,

 

-когда/

 

выстроена

была

 

въ

 

гор.

 

Барѣ

 

новая

 

великолѣиная

 

церковь

 

м,

 

честь

 

Святи-

теля

 

и

 

освящена

 

9

 

мая,

 

въ

 

самый

 

день

 

перенесенія,

 

ри.мскимъ

напою

 

Урбаномъ

 

II.

 

Новый

 

установленный

 

въ

 

Барѣ

 

и

 

въ

 

Апуліп
праздникъ

 

9

 

мая

 

остался

 

мѣстнымъ

 

праздникомъ

 

здѣшней

 

церкви.

Въ

 

другихъ

 

странахъ

 

и

 

церквахъ

 

христіанскаго

 

востока

 

и

 

запада

ойъ

 

не

 

былъ

 

принять,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

событіе,

 

послужив-

шее

 

основаніемъ

 

празднику,

 

стало

 

извѣстнымъ

 

повсюду

 

но

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

на

 

западѣ.

 

Это

 

обстоятельство,

 

т.

 

е.

 

удержа ніе

 

за

 

но-

вымъ

 

праздникомъ

 

только

 

мѣстнаго

 

значенія,

 

можетъ

 

объясняться

обіцнмъ,

 

свойственным!,

 

средпимъ

 

вѣкамъ,

 

обычаемъ

 

чествованія
преимущественно

 

мьотныхъ

 

событій.

 

Средніе

 

вѣка

 

весьма

 

богаты
примерами

    

такихъ

   

празднествъ

   

въ

   

честь-

 

мѣстныхъ

   

святынь,

і

 

или

 

въ

 

память

 

мѣстныхъ

 

событій,

 

которыя

 

будучи

 

уважаемы

въ

 

своей

 

странѣ,

 

не

 

усвоялись 1

 

другими,

 

предпочитавшими

 

такимъ

'|

    

свои

 

мѣстные

 

праздники.

 

Самая

   

политическая

   

незначительность

'й

>
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города,

 

гдѣ

 

совершилось!

 

перенесете

 

мощей

 

и

 

установлен!,

 

празд-

ник

 

ъ

 

въ

 

память

 

его,

 

не

 

осталась,

 

конечно,

 

безъ

 

вліянія

 

на

 

удер-

ікаіііс

 

за

 

праздникомъ

 

мѣстнаго

 

значенія.

 

Но

 

нашлась

 

одна

 

страна,

и

 

при

 

том'ь

 

не

 

изъ

 

еосѣднихъ

 

н

 

блпзкихъ,

 

а

 

изъ

 

наиболѣе

 

отда-

ленны.ѵь

 

отъ

 

Апуліи

 

страцъ,,

 

въ

 

которой

 

событіе,

 

совершившееся

ль

 

ііарѣ,

 

произвело,

 

иовидимому,

 

наиболѣе

 

сильное

 

впечатлѣніе

и

 

щ

 

которой

 

мѣстный

 

нраздникъ

 

Бара

 

и

 

Апуліи

 

сталъ

 

общена-

родшлмъ,

 

или

 

обще-нерковнымъ

 

праздникомъ.

 

Страна

 

эта—Россія.

Слухъ

 

о

 

иеренесеніи

 

мощей

 

святителя

 

Николая,

 

такл,

 

широко

распространенный

 

на

 

заиадѣ,

 

гдѣ

 

объ

 

этомъ

 

событіи

 

сохранилось

много

 

хроникъ

 

и

 

записей,

 

при

 

унорномъ

 

молчаніи

 

впзантійскпхъ

льтошісцевъ,

 

вѣроятно,

 

перешелъ

 

въ

 

Роесію

 

не

 

съ

 

востока,

 

а

 

съ

запада.

 

Сношеніе

 

Руси

 

съ

 

западомъ

 

въ

 

XY — XYII

 

вѣкахъ

 

довольно

часты.

 

Сношенія

 

эти

 

обу

 

с

 

ловились,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

желаніемъ

иапъ

 

подчинить

 

новообращенную

 

Русь

 

римскому

 

престолу,

 

а

 

съ

другой—желаніемъ

 

Кіевсіщхъ

 

митроиолитовъ

 

оградить

 

русскую

церковь

 

отъ

 

впаденія

 

въ

 

латинство,

 

а

 

также

 

брачными

 

союзами

русскпхъ

 

князей

 

съ

 

западными

 

королями

 

(см.

 

о

 

семъ

 

Карамзина,

Ист.

 

государ.

 

Рос,

 

т.

 

II,

 

стр.

 

20.

 

Hist.

 

Polska,

 

Длугоша,

 

кн.

 

N.,
стр.

 

312

 

и

 

др.).

 

Съ

 

Аиуліею

 

же

 

въ

 

XI

 

вѣкѣ

 

были

 

прямыя,

 

не-

посредственный

 

сношенія

 

русскихъ.

 

Въ

 

этомъ

 

вѣкѣ

 

была

 

борьба

грекош,

 

съ

 

норманнами

 

за

 

Италійекія

 

владѣпія.

 

Въ

 

этой

 

неудач-

ной

 

для

 

грековъ

 

борьбѣ

 

нодъ

 

знаменами

 

пхъ

 

участвовали

 

и

 

рус-

скіе,

 

какъ

 

напр.

 

въ

 

1041

 

г.

 

въ

 

бптвѣ

 

съ

 

норманнами

 

при

 

рѣкѣ

Всиузіи;

 

въ

 

1027

 

г.

 

изъ

 

г.

 

Бара

 

вышло

 

большое

 

греческое

 

вой-

ско,

 

состоящее

 

изъ

 

грековъ,

 

русскихъ,

 

болгаръ

 

и

 

друг.,

 

для

 

из-

гнаиія

 

сарацинъ

 

изъ

 

Сіщилііі

 

(Annalles

 

Barense,

 

Lupi,

 

Monum

Germ.

 

t.

 

p.

 

53).

 

Съ

 

вѣроятиостію

 

можно

 

предполагать,

 

что

 

рус-

скіе

 

были

 

въ

 

Апуліи

 

до

 

послѣдняго,

 

такт,

 

сказать,

 

момента

 

гре-

ческой

 

власти

 

въ

 

великой

 

Греціи,

 

т.

 

е.

 

почтп

 

до

 

конца

 

XI

 

вѣка.

Вѣроятно

 

также,

 

что

 

многіе

 

пзъ

 

русскихъ

 

были

 

очевидцами

 

тор-

жественнаго

 

иеренесенія

 

многоцѣлебныхт,

 

мощей

 

велпкаго

 

Святи-
теля

 

и,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

по

 

возвращеніи

 

на

 

родину,

 

распространили

слухъ

 

объ

 

этомъ

 

событіи

 

во

 

всей

 

землѣ

 

русской.

 

О

 

иеренесеніи

1

  

мощей

 

свят.

 

Николая

 

въ

 

Баръ

 

упомпнаютъ

 

лѣтописи:

 

Супрасльская
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3-я

 

Новгородская

 

подъ

 

1088

 

годомъ,

 

Рустынская

 

иодъ

 

1087

годомъ,

 

Никоновская

 

лѣтоиись

 

и

 

Степенная

 

книга

 

подъ

 

1089

 

годоіъ.

Въ

 

концѣ

 

XI

 

вѣка

 

было

 

уже

 

составлено

 

слово

 

о

 

перешсеніи

мощен

 

свят.

 

Николая

 

(ем.

 

преосв.

 

Макарія,

 

Исторія

 

русск.

 

цер-

кви,

 

т.

 

2,

 

стр.

 

174— 176

 

и

 

прилож.

 

7,

 

343—347,

 

2-е

 

изданіе).

Хотя

 

первыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

перенесеніи

 

мощей

 

свят.

 

Николая

 

въ

Баръ

 

русскими

 

получены

 

были

 

изъ

 

Италіи,

 

но

 

уотановленіе

 

празд-

ника

 

въ

 

память

 

этого

 

событія

 

(9

 

мая)

 

въ

 

русской

 

церкви

 

было

не

 

но

 

приказу

 

папы,

 

какъ

 

думаютъ

 

нѣкоторые

 

писатели,

 

склон-

ные

 

въ

 

этомъ

 

фактѣ

 

видѣть

 

подчиненіе

 

Россіи

 

паиѣ

 

(какъ

 

напр.

! j

 

Кульчицкій,

 

Кулѣшъ

 

и

 

др.),

 

а

 

единственно

 

по

 

глубокому

 

уваже-

ние

 

русскпхъ

 

къ

 

святителю

 

Николаю

 

и

 

по

 

тѣмъ

 

чудесамъ,

 

кото-

рыя

 

совершались

 

около

 

того

 

времени

 

въ

 

Россіп:

 

а

 

потому

 

совер-

шенно

 

справедливо

 

соображеніе

 

Захаріи

 

Коныстенскагог

 

что

 

грекъ

(Кіевскій

 

митрополитъ)

 

по

 

пропсхожденію

 

и

 

поставленный

 

на

 

ка-

ѳедру

 

греческпмъ

 

патріархомъ,

 

не

 

могъ

 

подчиниться

 

римскому

епископу:

 

«Поневожъ

 

его

 

отъ

 

патріарховъ

 

выклячимъ

 

быти

 

зналъ».

(Палинод.,

 

ч.

 

2,

 

арт.

 

11,

 

раз.

 

2).

 

Следовательно,

 

римскій

 

папа

не

 

могъ

 

навязать

 

русской

 

церкви

 

этого

 

праздника.

 

Хотя

 

перене-

сете

 

мощей

 

свят.

 

Николая

 

па

 

заиадъ

 

и

 

прискорбно

 

было

 

для

греческой

 

церкви,

 

а

 

потому

 

она

 

и

 

не

 

установила

 

у

 

себя

 

этого

празднества,

 

но

 

и

 

не

 

имѣла

 

побужденій

 

препятствовать

 

установ-

ление-

 

въ

 

русской

 

церкви.

 

Ибо

 

память

 

святителя

 

Николая

 

издавна

чествовалась

 

на

 

всемъ

 

ностокѣ;

 

новый

 

праздникъ

 

не

 

нротиворѣчмъ

такому

 

чествование:

 

при

 

томъ

 

новый

 

праздникъ

 

былъ,

 

строго

 

го-

воря,

 

праздникомъ

 

не

 

столько

 

латииянъ,

 

сколько

 

грековъ

 

Апулііг-
ской

 

церкви,

 

чрезъ

 

которыхъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

совершилось

 

и

 

|

самое

 

перенесете

 

мощей

 

Святителя,

 

и

 

которые

 

хотя

 

внтіьш

 

п

подпали

 

власти

 

Рима,

 

но

 

не

 

переставали

 

поддерживать

 

духовную

связь

 

ст.

 

греческою

 

церковію

 

востока:

 

такт,,

 

напрпм.,

 

въ

 

Апуліи
было

 

|

 

нѣсколько

 

православныхъ

 

монастырей

 

какъ-то:

 

св.

 

Нила
Россанскаго,

 

св.

 

Меркурія,

 

св.

 

Назарія

 

и

 

др.

 

(см.

 

Acta

 

Sanot,
September,

 

t,

 

YI,

 

pag.

 

289— 305),

 

которые,

 

оставаясь

 

въ

 

зависи-

мости

 

отъ

 

греческой

 

церкви,

 

сносились

 

по

 

церкошшмъ

 

дѣламъ

 

съ

Константинопольскимъ

 

иатріархомъ.

 

(Твор.

 

св.

 

отцевъ,.

 

годъ

 

XYHI,
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о

 

греческой

 

церкви

 

въ

 

Италіи).

 

Сверхъ

 

того,

 

русская

 

цер-

ковь

 

ііъ

 

первый

 

иеріодъ

 

своего

 

существованія,

 

когда

 

находилась

въ

 

іерархической

 

зависимости

 

отъ

 

Константинопольскаго

 

патріарха,

учредила

 

у

 

себя

 

свои,

 

собственные

 

праздники

 

(какъ-то:

 

2

 

мая

с.вв.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

3

 

мая —пр-.

 

■

 

Ѳеодосія

 

и

 

другіе),

 

но]

 

соб-

ственной

 

пннціативѣ

 

своихъ

 

іерарховъ

 

и

 

князей,

 

безъ

 

спроса

 

у

Константинопольскаго

 

патріарха,

 

который,

 

какъ

 

надо

 

полагать;,

предиставлялъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

русской

 

церкви

 

дѣйствовать

 

само-

стоятельно.

 

Такъ-же

 

самостоятельно

 

русская

 

церковь

 

поступила

 

и

въ

 

установленіи

 

праздника

 

въ

 

честь

 

святителя

 

Николая

 

9

 

мая.

Достаточно

 

было

 

русскпмъ.

 

знать

 

о

 

перенесеніи

 

мощей

 

Святителя

въ

 

Неликую

 

Грецію,

 

и

 

они

 

усвоили

 

себѣ

 

Апулійскій

 

праздникъ

 

не

изъ

 

какого

 

либо

 

нослушанія

 

Риму,

 

а

 

по

 

собственнымъ

 

религіознымъ

нобужденіямъ.

 

Вт,

 

ооновѣ

 

этихъ

 

побужденій

 

лежало

 

глубокое,

 

уже

установившееся- чествонаиіе

 

имени

 

Мѵрлпкійскаго

 

Святителя

 

и

 

Чу-

дотворца.

 

Оно,

 

конечно,

 

перешло

 

къ

 

ней

 

отъ

 

Греціи,

 

гдѣ

 

слава

его

 

чудотвореній,

 

явленныхъ

 

на

 

землѣ

 

п

 

на

 

морѣ,

 

была

 

всѣмъ

пзііѣстна

 

и

 

служила

 

предметом'!,

 

уже

 

миогпхъ

 

релпгіозпыхъ

 

ска-

занііі.

 

Чудотворенія

 

эти,

 

пзумптельныя

 

обпліемт,

 

и

 

сплою,

 

носятъ

по

 

преимуществу

 

характеръ

 

благодѣяній

 

страждущему

 

человѣчеству.

Образъ

 

Святителя,

 

могущественнаго

 

п

 

неистощимаго

 

Чудотворца-бла-
готворителя,

 

сдѣлавшись

 

извѣстнымъ

 

юнымъ

 

христіанамъ

 

русскпмъ,

сталъ

 

особенно

 

любезеиъ

 

сердцу

 

пхъ,

 

внушалъ

 

имъ

 

глубокую

 

вѣру

въ

 

него

 

и

 

надежду

 

на

 

помощь

 

его,

 

такт,

 

что

 

съ

 

раннпхъ

 

поръ

стали

 

на

 

Руси

 

строиться

 

храмы

 

въ

 

честь

 

свят.

 

Николая,

 

самое

число

 

коихт,

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

далеко

 

превзошло

 

число

 

хра-

мовъ

 

въ

 

честь

 

другпхъ

 

святыхъ.

 

Такой

 

образъ

 

святителя

 

и

 

чудо-

творца

 

Николая,

 

принесенный

 

къ

 

намъ

 

съ

 

православнаго

 

востока,

скоро

 

оказался

 

въ

 

соотвѣтствіи

 

съ

 

собственными

 

русскими

 

оказа-

ниями

 

о

 

чудесахъ,

 

являемыхъ

 

имъ

 

уже

 

въ

 

русской

 

церкви.

 

Таково
описаніе

 

жизни

 

и

 

чудесь

 

свят.

 

Николая,

 

изложенное

 

въ

 

40
главахъ

 

и

 

относимое

 

изслѣдователямп

 

къ

 

XI

 

в.

 

Оно

 

есть

 

иереводъ

съ

 

греческаго,

 

но

 

въ

 

33

 

и

 

44

 

главахъ

 

представляется

 

русскпмъ

сочішеиіемъ,

 

потому

 

что

 

здѣсь

 

говорится

 

о

 

чудесахъ,

 

совершен-

ньіхъ

 

Святителемъ

 

въ

 

Цареградѣ

 

въ

 

ту

   

пору,

  

когда

 

тамъ

  

былъ
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авторт,

 

сказанія,

 

въ

 

качествѣ

 

путешественника.

 

Здѣсь

 

же

 

въ

 

40

главѣ

 

разсказывается

 

и

 

о

 

событіи

 

Кіевскомъ—спасеніи

 

свят.

 

Нн-

ласмъ

 

младенца

 

упавшаго

 

въ

 

Днѣиръ,

 

которое

 

случилось

 

къ

 

концу

XI

 

вѣка.

 

Въ

 

сказаны

 

не

 

говорится

 

однако

 

же

 

о

 

иеренесеніи

 

мо-

щей

 

Святителя

 

въ

 

г.

 

Баръ

 

и

 

чудесахъ

 

этого

 

событія;

 

отсюда

 

-не

 

:

безъ

 

основанія

 

выводить,

 

что

 

сказаніе

 

составлено

 

до

 

этого

 

событія.

Такой

 

выводъ

   

важенъ

  

въ

  

томъ

  

отношеніи,

  

что

   

именно

 

еще

 

до

J

 

этого

 

событія

 

религіозной

 

мысли

 

русскихъ

 

уже

 

ирпсущъ

 

былъ

 

во

всей

 

выразительности

 

образъ

 

Овятіггеля-чудотворца,

 

что

 

слѣдов.

она

 

была

 

достаточно

 

настроена

 

къ

 

глубокому

 

воспріятію

 

и

 

новой

'■\

 

вѣстп

 

объ

 

исполненномъ

 

чудесъ

 

событіи

 

перенесенія

 

мощей

 

его

въ

 

г.

 

Баръ.—Блпзкимъ

 

по

 

времени

 

къ

 

упомянутому

 

сказанію

 

дол-

жно

 

считать

 

и

 

слѣдующее

 

новое

 

русское

 

сказаиіе

 

о

 

чудѣ

 

святи-

теля

 

Николая,

 

передаваемое

 

въ

 

сказаніяхъ

 

о

 

свв.

 

Борпсѣ

 

и

 

Глѣбѣ.

Вотъ

 

какъ

 

передаютъ

 

его

 

современники.

 

Между

 

1072— 1093

 

г.г.

прпходитъ

 

въ

 

Вышгородъ,

 

гдѣ

 

покоятся

 

мощи

 

мучениковъ

 

свв.

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

одна

 

больная

 

женщина

 

и

 

разсказываетъ

 

бывшими)

въ

 

храмѣ,

 

какъ

 

грозно

 

наказалъ

 

ее

 

святитель

 

Николай

 

за

 

ея

сравнительное

 

неуваженіе

 

къ

 

нему.

 

<Въ

 

праздникъ

 

свят.

 

Николая

(очевидно

 

6

 

декабря),

 

говорила

 

она,

 

когда

 

всѣ

 

пошли

 

въ

 

церковь

къ

 

литургіи,

 

я

 

осталась

 

дома

 

и

 

занималась

 

домашними

 

дѣлами.

Ни

 

совѣты,

 

нп

 

уговоры

 

другихъ,

 

вообще

 

ничто

 

не

 

заставило

 

меня

перемѣнпть

 

свое

 

намѣреиіе,

 

отложить

 

дѣло

 

до

 

другого

 

времени

 

и

итти

 

въ

 

церковь.

 

Прошло

 

не

 

много

 

времени

 

иослѣ

 

начала

 

бого-

служеиія,

 

вдругъ

 

въѣзжаютъ

 

въ

 

ворота

 

моего

 

двора

 

три

 

мужа-—

одшгь

 

старецъ,

 

а

 

два

 

юноши.

 

Послѣдніе

 

сирашиваютъ

 

меня:

зачѣмъ

 

я

 

такт,

 

непочтительно

 

отношусь

 

къ

 

празднику

 

и

 

не

 

по-

читаю

 

велпкаго

 

святптеля

 

Николая?

 

Я

 

въ

 

свое

 

оправданіе

 

сказала

имъ,

 

что

 

моя

 

бьдность

 

и

 

убожество

 

заставляютъ

 

меня

 

такт,

 

много

работать,

 

что

 

отнпмаютъ

 

всякое

 

время

 

для

 

продолжительной

 

мо-

литвы,—но...

 

не

 

оправдалась.

 

Старецъ

 

съ

 

грознымъ

 

видомъ

 

при-

казал'!,

 

свонмт,

 

молодымт,

 

снутнпкамъ

 

размѣтать

 

мой

 

домъ,

 

а

 

самъ

взялъ

 

меня

 

за

 

правую

 

руку

 

и

 

выбросплъ

 

на

 

улицу

 

изъ

 

окна

 

дома.

Я

 

лишилась

 

сознанія

 

п

 

оставалась

 

безъ

 

чувствъ

 

почти

 

до

 

велп-

каго

 

поста.

 

Въ

 

мясопустную

 

недѣлю

 

родственники

 

и

 

знакомые

 

много
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и

 

долго

 

молились

 

за

 

меня:

 

оознаніе

 

возвратилось

 

мнъ,,

 

но

 

рука,

сдѣлалась

 

какъ

 

сухая

 

и

 

не

 

могла

 

ничего

 

я

 

дѣлать

 

ею..

 

Чрезъ

 

три

года

 

пришла

 

я

 

въ

 

Вышгородъ,

 

долго

 

молилась

 

мощамъ

 

угодни-

ковъ

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

прося. іИсцѣленія.

 

Богъ

 

: усдышалъ

 

мою

 

мо-

литву,

 

Святитель

 

простиль

 

мпѣ

 

грѣхъ

 

мой,

 

и

 

я

 

получила

 

исцѣ-

леігіе.

 

— Но

 

особенно

 

знмѣчательна

 

то,

 

что

 

но

 

одному

 

изъ

 

русскихъ

сшаній,

 

самый

 

иереходъ

 

мрщей

 

Святителя

 

изъ

 

Мѵръ

 

въ ■

 

Апулію
ознамеиованъ .

 

быль

 

необыкновенным!,,

 

изумпвншмь

 

на

 

Руси

 

вс,ѣхъ

чудим

 

ь

 

ігь

 

Кіевѣ.

 

Въ

 

дни

 

перенесенія

 

его

 

мощей

 

онъ

 

явился

 

ско-

рымъ

 

помощникомъ

 

н

 

утѣшптелемъ

 

въ

 

скорби,

 

богатыхъ

 

родителей,

потерявшихъ

 

по

 

неосторожности

 

свое

 

дитя.

 

Чудо

 

сцасенія

 

мла-

денца

 

обнародовалось.

 

Въ

 

храмѣ

 

собралось

 

громадное

 

множество

народа;

 

всѣ,

 

узнавши

 

подробности

 

событія,

 

прославили

 

Бога

 

л

 

съ

благогонѣніемъ

 

поклонились

 

иконѣ

 

Чудотворца,

 

которая,

 

съ

 

того

времени

 

стала

 

называться

 

пконою

 

св.

 

Николая

 

Мокраго

 

').

Третье

 

блпжайшее

 

къ

 

Барскому

 

событію

 

русское

 

сказаніе

 

о

чудѣ

 

святителя

 

Николая

 

есть

 

рукописная

 

повѣсть:

 

«Чюдо

 

иже

 

во

святыхъ

 

отца

 

нашего

 

Николы,

 

архіепискона

 

Мѵръ-ликійскихъ,

бывшее

 

въ

 

великомъ

 

Новгородѣ

 

о

 

кпязѣ

 

Мстиславѣ

 

круглою

 

декою

образа

 

его».

 

Повѣсть

 

эта

 

находится

 

въ

 

рукописному

 

сборники

библіотеки

 

преосвящ.

 

Макарія

 

(Истор.

 

русск.

 

церкви,

 

т.

 

,

 

И,

 

:

 

стр.

-24,

 

иримѣч.

 

354).

Наконецъ,

 

пзъ

 

совокупности

 

ириведенныхъ

 

сказаній

 

о

 

святи-

тель

 

Николаѣ

 

какъ

 

русскихъ,

 

такьлгбарскпхъ,

 

но

 

скоро

 

прошед-

ших

 

ъ

 

въ

 

Русь

 

и

 

воспроизведенных'!,

 

даже

 

в'ц-особомъ

 

русскомъ

словЬ, — изъ

 

совокупности

 

этихт,

 

сказаиій

 

уже

 

можно

 

заключать

осиль

 

того

 

виечатлѣнія,

 

какое

 

произведено

 

было

 

на

 

сердца

 

юныхъ

хрпстіанъ

 

русскихъ

 

такъ

 

громко

 

огласшипнмнся

 

явленіямп

 

слав-

ныхыі

 

благодѣтельпыхъ

 

чудесь

 

Святителя.

 

И

 

этого

 

было

 

достаточно,

чтобы

 

установить

 

новый

 

праздникъ

 

въ

 

честь

 

его

 

и

 

именно,

 

нразд-

і

                                                                                                                                                              

«
')

 

Сказаніе

 

о

 

чудѣ

 

свят.

 

Николая

 

Ыокраго

 

иэвѣстно

 

также

 

п

 

по

 

ру-

кописному

 

сборнику

 

археологпч.

 

музея

 

при

 

Шевской

 

академіи,

 

№

 

39.

 

Снес-

сорева,

 

также

 

Оішс.

 

Кіево-Софійск.

 

собора,

 

стр.

 

50,

 

Еіевъ,

 

1825

 

г.

 

Чудо

это

 

свят.

 

Николая

 

надъ

 

утопшнмъ

 

младепцемъ

 

совершилось

 

въ

 

Кіѳвѣ

 

именно

иъ

 

годъ

 

перенесенія

 

мощей

 

Святителя

 

въ

 

г.

 

Баръ.

>

!

•

;
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никт,

 

іп>

 

память

 

иеренесенія

 

мощей

 

его,

 

какъ

 

такого

 

'событіп,

 

ко-

торое,

 

хотя

 

и

 

совершилось

 

въ

 

далекой

 

странѣ,

 

но

 

ознаменовано

наибольшим!,

 

обиліемъ

 

чудесь^,

 

какъ-бы

 

откликнулось

 

сходными

чудесными

 

явленіями

 

и

 

на

 

Руси,

 

и

 

которое

 

на

 

мѣстѣ

 

совершенія

своего

 

уже

 

Почтено

 

было

 

особымъ

 

иразднпкомь.

 

(Труды

 

!

 

Кіейск.

дух.

 

акад.,

 

т.

 

YI,

 

декабрь,

 

1874

 

г.,

 

стр.

 

576— 582).

 

■

1

 

Праздникъ

 

перенесены

 

мощей

 

свят.

 

Николая

 

изъ

 

Мѵръ-ліікій-

скихъ

 

ііь

 

Баръ

 

градъ

 

въ

 

русской

 

церкви

 

установлен!,

 

между

1087—1090

 

годами.

 

Вѣроятнѣе

 

всего,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

установленъ

митрополнтомт,

 

Іоанпомъ

 

2-мт>,

 

который

 

сталь

 

мнтронолитомъ

 

около

1077

 

г.

 

п

 

скончался

 

въ

 

копцѣ

 

августа

 

1089

 

года:

 

и

 

въ

 

этомъ

же

 

году

 

преемникомъ

 

его

 

сталь

 

Іоаннь

 

3-й.

 

Никоновская

 

лѣтоппсь,

относя

 

перенесете

 

мощей

 

свят.

 

Николая

 

къ

 

1089

 

году,

 

называете

именно

 

Іоанна,

 

какъ

 

митрополита,

 

при

 

которомъ

 

совершилось

 

это

событіе

 

и

 

подъ

 

которЫмъ

 

слѣдуеТъ

 

разумѣгь

 

Іоаниа

 

2-го,

 

а

 

не

3-го.

 

Но

 

такт,

 

каііъ

 

перенесете

 

мощей

 

было

 

въ

 

1087

 

г.,

 

то

 

лѣ-

тоиисную

 

запись

 

1089

 

г.

 

и

 

о

 

мптрополптѣ

 

Іоаннѣ

 

можно

 

пони-

мать

 

такт,,

 

что

 

въ

 

пей

 

отразилось

 

иреданіе

 

не

 

о

 

годѣ

 

перенесенія
мощей,

 

а

 

объ

 

установленіи

 

праздника

 

въ

 

русской

 

церкви

 

вт,

 

па-

мять

 

событія,

 

по

 

распоряжение

 

митрополита

 

Іоанпа

 

2-го.

 

Личный

характеръ

 

самого

 

митрополита

 

Іоаниа

 

вполНѢ

 

гармонируетъ

 

съ

 

та-

кпмъ

 

предиоложеніемт,,

 

и

 

во

 

всякомь

 

случаѣ

 

гораздо

 

болѣе,

 

чѣмъ

характеръ

 

его

 

преемника

 

Іоанпа

 

3-го.

 

Послѣдиій

 

въ

 

свое

 

кратко-

временное

 

(около

 

ro;iaj

 

ііравленіе

 

ничѣмъ

 

пе

 

ознаменовалъ

 

себя,
кромѣ

 

крайней

 

слабости

 

тѣлесіюй

 

й

 

душевной,

 

такт,

 

что

 

совре-

менники

 

называли

 

его

 

мертвецомъ.

 

Нниротпвъ,

 

Іоаннъ

 

2-й

 

былъ
пастырь

 

весьма

 

иросвѣщеннып,

 

ревностный

 

въ

 

дѣлѣ

 

утвержденія
вѣры

 

н

 

благочестія

 

вт,

 

русскомъ

 

иародѣ.

 

съ

 

какою

 

ревиостію
весьма

 

могло

 

сообразоваться

 

такое

 

дѣло,

 

какъ

 

установленіе

 

но-

ваго

 

праздника

 

въ

 

назиданіе

 

пароду.

 

Этотъ

 

Іоаинъ

 

2-й

 

быль

 

въ

сношепіяхъ

 

съ

 

папою,

 

каковыя

 

(сиошеиія)

 

п

 

могли

 

открыть

 

ему

случай

 

очень

 

рано

 

узнать

 

объ

 

аиуллійскомъ

 

ираздішкѣ.

 

Наконсць,

этотъ

 

мнтронолитъ

 

былт,

 

свидѣтелемъ

 

чуда

 

свят.

 

Николая

 

иадъ

утоппшмъ

 

младенцемъ,

 

совершпвшагося

 

въ

 

его

 

канедралыюмъ

 

Со-
фійскомъ

 

соборѣ

   

вт,

 

Кіевѣ,

   

въ

   

самый

   

годъ

   

перенесенія

   

мощей



15H

 

г.,

 

№

 

381,

 

л.

 

4;

 

въ

 

сборн.

 

Рум.

 

начала

 

XVI

 

в.,

 

Л°

 

436,

 

л.

 

114.

Ом.

 

о

 

немъ

 

у

 

преосв.

 

Ыакарія

 

въ

 

Ист.

 

Рус.

 

церкви,

 

II,

 

1,38

 

и

 

у

 

архіепи-

скопа

 

Филарета

 

въ

 

Обзорѣ,

 

I,

 

38.

")

 

Начало:

 

„Мудра

 

нѣкая

 

вещь

 

живопнсецъ"...

 

Это

 

житіе —въ]сборникѣ

Ундольскаго

 

XV

 

вѣка,

 

№

 

560.

 

л.

 

71;

 

въ

 

сборникѣ

 

его

 

же

 

XVI

 

в..

 

Ш

 

563,

л '

 

67;

 

въ

 

сборникѣ

 

Царскаго

 

№

 

381,

 

л.

 

147.

 

Въ

 

Четьи-мипеи

 

Ундольск.

XVI

 

в.,

 

№

 

230,

 

л.

  

112,

 

невидимому,

 

другой,

 

переводъ

 

того-же

 

житія.
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Святителн

 

въ

 

Баръ, —чуда,

 

которое,

 

по

 

сказа нію

 

о

 

немъ,

 

поразило

пзумленіемъ,

 

исполнило

 

благоговѣніемъ

 

всѣхь,

 

какъ

 

и

 

самого

 

мит-

рополита.

 

Подъ

 

двоякимъ

 

послѣдовательнымъ

 

впечатлѣігіемъ

 

и

 

отъ

Юеискаго

 

чуда

 

и

 

отъ

 

чудесъ

 

Барскаго

 

событія,

 

ставшпхь

 

извѣст-

ными

 

митрополиту

 

Іоанну,

 

благочестивый

 

и

 

ревностный

 

иервоовя-

тпте.ть

 

не

 

замедлялъ

   

ознаменовать

  

эти

   

событія

   

установленіемъ,

пли

 

усвоеніемъ

 

для

 

русской

 

церкви

 

праздника

 

9-го

  

мая;

 

'■

 

доволь-

ствуясь

 

для

 

такого

 

рѣшенія

 

готовымъ

 

примѣромъ

 

его

 

у

 

барскихъ

хриетіанъ,

 

или

 

даже

 

собственнымь

  

благоразсужденіемъ

 

г

 

и

   

согла-

сіемъ

 

великаго

 

князя

 

Всеволода,

 

также

 

извѣстНаго

 

благочестіемъ.

Подробное

 

изслѣдованіе

   

объ

 

установленіп

   

праздника

  

въ

честь

 

свят.

 

Николая

 

9

 

мая

 

см.

   

въ

 

Трудахъ

 

Кіев.

 

академіи,

1874

 

г.,

   

Александра

   

Красовскаго:

   

въ

 

упомянутой

   

статьѣ,

между

 

прочимъ,

 

перечислены

 

хроники

 

и

 

извѣстія

  

западныхъ

писателей

   

о

   

перОпесеніи

   

мощей

   

свят.

   

Николая

  

въ

   

Баръ.
■

   

-

Въ

 

пашей

 

письменности,

 

говорить

 

г.

 

Ключевскій,

 

очень

 

рано

составилась

 

значительная

 

литература

 

о

 

чудотворцѣ

 

НпколаЪ

 

Мѵр-

лпкіпскомъ.

 

Вт,

 

рукописяхъ

 

XY—-XYI

 

в.

 

встрѣчается

 

житіе

 

его

съ

 

длипнымъ

 

рядомъ

 

чудесъ,

 

изъ

 

коихъ

 

нѣкоторыя

 

совершились

п

 

оппеаны

 

на

 

Руси.

 

Наша

 

церковная

 

псторіографія

 

иризнаетъ

 

й

все

 

это

 

жпзнеописаніе

 

произведеніемъ

 

русскпмъ,

 

наппсаннымъ

 

въ

конціі

 

XI

 

нлп

 

въ

 

началѣ

 

XII

 

вѣка

 

').

 

По

 

изложенію

 

этого

 

жптія

можно

 

замѣтить,

 

что

 

однимъ

 

изт>

 

псточниковъ

 

служила

 

ему

 

пере-

водная

 

біографія,

 

сильно

 

распространенная

 

вт,

 

русской

 

письмен-

ности

 

XY—XYI

 

в.

 

2 ).

 

Въ

 

тоже

 

время,

 

къ

 

которому

 

отпосять

~~—■------------------------------------------------------ 1—

')

 

Начало

 

житія:

 

„ Во

 

дни

 

прежняя

 

благоволи

 

Богъ

 

взыскатп

 

ппсаньяи .

Опо

 

въ

 

рукописи

 

Ундольскаго

 

XV

 

в.,

 

№

  

258,

 

л.

   

15;

    

въ

 

сборн.

 

Царскаго

I
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русское

 

житіе

 

свят.

 

Николая,

 

явилась

 

русская

 

новѣсть

 

о

 

нереие-і

сеніи

 

его

 

мощей

 

въ

 

г.

 

Баръ,

 

написанная

 

современішкомь

 

событія

 

•

на

 

что

 

указываютъ

 

выраженія

 

автора

 

').

 

Наконецъ,

 

раньше

 

обо-,

ихъ

 

этихъ

 

русскихт,

 

сочинеиій,

 

вѣроятно,

 

появилось

 

на

 

Руси

 

по-

хвальное

 

слово

 

чудотворцу

 

Николаю,

 

но

 

иѣкоторымъ

 

выраженідмъ,

котораго

 

заключаютъ

 

только,

 

что

 

оно

 

писано

 

для

 

какихъ

 

ннбудь

новокрещенныхъ

 

славянъ

 

").

 

Въ

 

началѣ

 

его

 

изложены

 

біографи-

ческія

 

черты,

 

и

 

можно

 

предполагать,

 

что

 

оно

 

служило

 

другимъ

источникомъ

 

русскаго

 

житія

 

свят.

 

Николая

 

3 ).

 

Рядомъ

 

съ

 

книж-

ными,

 

искусственными

 

по

 

нзложенію

 

сочиненіями

 

о

 

свят.

 

Ппколаѣ,

каковы

 

исчисленный

 

выше,

 

существовала

 

въ

 

нашей

 

письменности

простая

 

обработка

 

его

 

жптія,

 

приспособленная

 

къ

 

понпмаиію

 

не-

книжнаго

 

большинства,

 

въ

 

рукоппсяхъ

 

XY—XYI

 

в.;

 

была

 

распро-

странена

 

такая

 

же

 

книжная

 

редакція

 

житія,

 

одно

 

изъ

 

куріознѣй-

шпхъ

 

явленій

 

въ

 

древне-русской

 

лнтературѣ.

 

Ничего

 

опредѣлен-

наго

 

нельзя

 

сказать

 

о

 

времени

 

и

 

мѣстѣ

 

нропсхожденія

 

этой

 

ре-

дакции

 

но

 

нзвѣстнымъ

 

намт,

 

спнскамъ

 

ея

 

видно

 

только,

 

что

 

она

ходила

 

уже

 

по

 

рукамъ

 

читателей

 

въ

 

концЪ

 

XY

 

цлн

 

въ

 

началѣ

XYI

 

вѣка

 

4 ).

 

Сличая

 

эту

 

редакцію

 

съ

 

двумя

 

указанными

 

выше

жптіямп

 

Чудотворца,

 

находимт,

 

въ

 

нихъ

 

очень

 

мало

 

общап^

 

есть

даже

 

ирямыя

 

протнворѣчія.

 

Содержаніе

 

русской

 

редакціи

 

отличается

сильной

   

легендарностью,

   

п

 

половина

   

его

 

занята

   

разсказамн

  

о

і

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

'

     

і

 

:

1 )

   

Она

 

въ

 

сборн.

 

Румянц.

 

XV

 

в.,

 

№

 

435,

 

л.

 

344;

 

въ

 

рукой.

 

Ундоль-

скаго

 

XV

 

в.,

 

№

 

258,

 

л.

 

1.

 

См.

 

о

 

ней

 

у

 

преосвящ.

 

Ыакарія

 

въ

 

Ист.

Рус.

  

Церкви,

 

II,

   

139

  

и

 

у

 

архіеп.

 

Филарета

 

въ

 

Обзорѣ

   

1,

   

38.

2)

   

Оно

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

сборн.

 

Румянц.,

 

№

 

435,

 

л.

 

169

 

и

 

Ундол.,

 

№258,

л.

   

113.

  

См.

  

о

 

немъ

 

у

 

архіеп.

  

Филарета

 

въ

 

Обзорѣ

   

1,

  

39.

3 )

  

Ьъ

 

немъ

 

есть

 

напр.

 

легенда,

 

какъ

 

только

 

что

 

родившійся

 

младепецъ

простоялъ

 

2

 

часа,

 

пока

 

его

 

омывали.

 

Эта

 

легенда

 

повторена

 

и

 

въ

 

русскомъ

житіп,

  

по

 

ея

 

нѣтъ

 

въ

 

переводномъ.

4 )

   

Въ

 

Синод,

 

сборн.

 

XV—XVI

 

в.,

 

№

 

556,

 

л.

 

629

 

помѣщенъ

 

конецъ-

 

1

этого

 

житія,

 

разсказъ

 

о

 

первомъ

 

Никейскомъ

 

соборѣ

 

н

 

преставлѳніи

 

Нико-

лая;

 

полные

 

списки

 

въ

 

сборн,

 

Ундол.

 

16

 

в.,

 

№

 

563,

 

л.

 

ЮО

 

и

 

въ

 

сборн.

его

 

же

 

16

 

в.,

 

№

 

569,

 

л.

 

16.

 

Заглавіе

 

и

 

начало:

 

„Слово

 

иже

 

во

 

святыхъ

 

|
отца

 

нашего

 

Николы

 

о

 

житіи

 

его

 

п

 

о

 

смерти

 

его

 

и

 

о

 

хоженіи

 

его

 

и

 

о

 

|

погребены".

                                                                                                         

|
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странстповаиіп

 

свят.

 

Николая

 

по-Арменіи,

 

Сиріи

 

и

 

і

 

другимь

 

стра-

нам,

 

о

 

раопространеніи

 

имъ

 

христіанства,

 

объ

 

исцѣленіяхъ

 

и

борьбѣ

 

съ

 

бѣсами.

 

Съ

 

перваго

 

раза

 

можно

 

подумать,

 

что

 

въ, на-

шей

 

рсдакціи

 

описывается

 

жизнь

 

не

 

того

 

'Мѵрликійскаго

 

святого,

о

 

котпромъ

 

разсказываютъ

 

названныя

 

і

 

древнія

 

житія.

 

Однакожь

есть

 

прямыя

 

указанія

 

на

 

то,'

 

что

 

предметомъ

 

этой

 

біографіи

 

слу-

жить

 

топ,

 

самый

 

чудотворецъ

 

Николай,

 

память

 

котораго

 

празд-

нуется

 

(5

 

декабря,

 

который

 

присутствовал'!,

 

на

 

первомъ

 

Никей-

скомъ

 

соборѣ

 

и

 

который

 

«въ

 

латынскихт,

 

земляхъ

 

тѣломъ

 

лежитъ».

Ближашпій

 

источпикъ

 

этой

 

русской

 

редакціи

 

находимъ

 

въ

 

«иовѣсти

о

 

погребеніих-

 

св.

 

Николая,

 

которая

 

была

 

распространена

 

у

 

насъ

уже

 

въ

 

XY

 

в.

 

Повѣсть

 

написана

 

совершенно

 

книжно,

 

церковно.-

славянскимъ

 

языкомъ

 

съ

 

прпмѣсыо

 

греческпхъ

 

словъ

 

и

 

оборотовъ,

отзывающихъ

 

буквальными

 

переводомъ

 

съ

 

греческаго.

 

Въ

 

одномъ

списки,

 

сохранившем'!,

 

невидимому

 

первоначальный

 

видь

 

повѣсти,

есть

 

неясный

 

намекь

 

на

 

ея

 

пропсхожденіе:

 

въ

 

молитвѣ

 

о

 

грекахъ—

хрпстіанахъ

 

въ

 

Азіи, :

 

подвергнувшихся

 

варварскому

 

нашествію,

св.

 

Николай

 

просить

 

у

 

Бога:

 

«даждь

 

сподолѣніе

 

роду

 

гречьскому

п

 

боліаръскомуъ

 

(Сборн.

 

Ундольскаго,

 

<№

 

567,

 

л.

 

56).
Въ

 

великихъ

 

Четъи-Мпнеяхъ

 

Московск.

 

митрополита

 

Макарія

(f

 

1563

 

г.)

 

собрано

 

все,

 

что

 

находилось

 

о

 

свят.'Николаѣ

 

въ

 

ста-

ринных'!,

 

русскихъ

 

рукоппсяхъ,

 

а

 

именно:

 

1)

 

Метафрастово

 

жптіе

Святителя

 

(начало

 

его:

 

«Мудра

 

нѣкая

 

вещь...»;

 

2)

 

Сипсокъ

 

«иного

житія

 

(начало

 

его:

 

«Благослови

 

Богъ

 

во

 

дни

 

прежніп

 

взыскатп

ннсанія

 

..>);

 

3)

 

Посмертныя

 

чудеса

 

свят.

 

Николая,

 

нечатающіяся

нынѣ

 

вт,

 

Прологѣ

 

и

 

службѣ

 

Святителю:

 

4)

 

Слово

 

похвальное

 

свят.

Николаю,

 

(начало:

 

«Се

 

наста,

 

братіе,

 

свѣтлое

 

торжество ..»);

5)

 

Слово

 

на

 

ііереиесеиіе

 

мощей

 

свят.

 

Николая

 

(начало:

 

«Присно

должни

 

есьмы,

 

братіе,

 

праздники

 

Божіи

 

творяще

 

п

 

честь

 

дер-

жатп...».

 

Въ

 

1640

 

г.,

 

по

 

повелѣнію

 

царя

 

Михаила

 

Ѳеодоровича,

въ

 

первый

 

разъ

 

были

 

напечатаны:

 

«Службы,

 

жптіе

 

и

 

чудеса

 

свят.

Николая

 

чудотворна,

 

въ

 

Москвѣ.

 

Это

 

изданіе

 

виослѣдствіп

 

нѣ-

сколько

 

разъ

 

перснечатывалось,

 

безъ

 

всякихъ

 

измѣненій

 

въ

 

Москвѣ,

а

 

съ

 

небольшими

 

измѣненіямп

 

въ

 

Кіевѣ,

 

Черниговѣ,

 

Супраслѣ,

•Іьвовѣ

 

и

 

Вплыіѣ.

 

Болѣе

   

другпхъ

   

полное

   

житіе

   

свят.

   

Николая

Srsjejp =*=*==«=)=
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было

 

напечатано

 

въ

 

Кіевѣ

 

въ

 

1680

 

г.

 

Св.

 

Дпмнтрій,

 

митрополятъ

Ростовскій

 

нровѣрилъ

 

житіе

 

свят.

 

Николая

 

съ

 

исторической

 

сто-

роны

 

и

 

значительно

 

нередѣлалъ

 

оное

 

изъ

 

сказанія

 

Метафраста

 

и

пныхъ...

 

Составленное

 

св.

 

Димитріемъ

 

житіе

 

свят.

 

Николая

 

и

селѣ

 

безъ

 

всякихт,

 

перемѣнь

 

перепечатываете!!.

 

Излагали

 

на

 

осно-

ваніи

 

сего

 

житія

 

прафъ

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Дм.

 

Протопопов!,,

 

Софія

Дестунпсъ

 

и

 

др.

 

Болѣе

 

подробное

 

жнтіе

 

Святителя

 

было

 

состав-

лено

 

Неофитомъ,

 

архіспискономъ

 

Еишпневокимъ

 

(напечатано

 

въ

Одесскомъ

 

Листкѣ

 

за

 

1876

 

г.

 

и

 

Воскр.

 

Днѣ

 

въ

 

1890

 

г.):

 

въ

1898

 

г.

 

издано

 

г.

 

Тузовымъ

 

роскошное

 

и

 

весьма

 

полное

 

жптіе

съ

 

чудесами

 

свят.

 

Николая

 

и

 

многими

 

рисунками:

 

составлено

А.

 

Вознесенскими

 

и

 

Ѳ.

 

Гусевымъ.

■

Городъ

 

Мѵры,

 

гдѣ

 

святительствовал!,

 

св.

 

Николай,

 

быль

 

опу-

стошенъ

 

въ

 

11

 

столѣтіи,

 

въ

 

тоже

 

время

 

быль

 

разоренъ

 

н

 

Сіон-

скій

 

храмь

 

(каоедр.

 

соборъ

 

г.

 

Мѵръ).

 

Сіонскпмъ

 

названъ

 

потому,

вѣроятно,

 

что

 

былъ

 

посвященъ

 

Усненію

 

Пресв.

 

Богородицы

 

(и

доселѣ

 

въ

 

Греціи

 

Уопенскія

 

церкви

 

обычно

 

называются

 

Стонами.

такъ

 

какъ

 

къ

 

Усненпо

 

Пресв.

 

Богородицы

 

явился

 

і

 

весь

 

соборъ

свв.

 

апостоловъ

 

нъ

 

Сіопъ).

 

Вт,

 

храмѣ

 

г.

 

Мѵръ

 

была

 

нижняя

 

цер-

ковь

 

въ

 

честь

 

свв.

 

апостоловъ,

 

а

 

съ

 

южной

 

стороны

 

храма

 

была

небольшая

 

церковь,

 

въ

 

коей

 

былъ

 

погребешь

 

свят.

 

Николай.

 

Раз-
валины

 

каѳедр.

 

собора

 

г.

 

Мѵръ,

 

въ

 

коемъ

 

святительствовалъ

 

угод-

никъ

 

Божій,

 

и

 

доселѣ

 

сохранились:

 

онѣ

 

были

 

отчасти

 

обслѣдованы

г.

 

Зальцманомъ;

 

въ

 

1850

 

г.

 

пзвѣстный

 

русскій

 

пуТешественникъ

А.

 

Н.

 

Муравьев'!,

 

носѣтилъ

 

мѣсто

 

бывшаго

 

г.

 

Мѵръ,

 

поклонился

полуразрушенной

 

(барянами)

 

мраморной

 

гробницѣ

 

Святителя

 

(видь
ея

 

въ

 

настоящее

 

время

 

воспроизведешь

 

въ

 

яешии

 

свят.

 

Николая,

нзданномт,

 

г.

 

Тузовымъ,

 

стр.

 

78),

 

а

 

также

 

и

 

развалины

 

собора
въ

 

г.

 

Мѵрахъ,

 

стр.

 

73).

 

По

 

возвращения

 

въ

 

Россію,

 

г.

 

Муравьевъ

исходатайствовалъ

 

разрѣшепіе

 

па

 

сборъ

 

добровольных'!,

 

пожертво-

ваний

 

для

 

постройки

 

церкви

 

на

 

мѣстѣ

 

погрсбенія

 

свят.

 

Николая;

сначала

 

дѣло

 

шло

 

успѣшно,

 

но

 

въ

 

1855 — 56

 

г.г.

 

по

 

случаю

восточ.

 

войны— прекратилось;

 

затѣмъ

 

снова

 

въ

 

1859

 

г.

 

возобно-
влено

 

было

   

это

   

дѣло:

    

вт,

   

1859

 

г.

   

куплено

   

было

   

у

   

туром

В—»—! .=» —К —*^-»
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земля,

 

прилегающая

 

къ

 

развалинамъ

 

собора,—построена

 

была

 

не-

большая

 

церковь

 

въ

 

честь

 

свят.

 

Николая

 

надъ

 

его

 

гробницей.
:

     

■

 

і

     

.

 

і

   

.

Свято

 

чтимыя

 

иконы

 

гсвят.

 

Николая.

 

.

Во

 

многихъ

 

мьстностяхъ

 

нашего

 

отечества

 

свято

 

чтутся

 

иконы

святителя

 

Николая,

 

явленный,

 

прославленный

 

чудотвореиіямп

 

(о

 

не-

которых

 

ь

 

изъ

 

нихъ

 

сказано

 

6

 

декабря).

 

Перечислить

 

подробно

 

всѣ

иконы

 

свят.

 

Николая,

 

который

 

русскій

 

народъ

 

чтитъ,

 

какъ

 

явлен-

ныя,

 

благодатный,

 

чудотворный,

 

нѣтъ

 

возможности.

 

Если

 

въ

 

на-

шем!»

 

отечеств!;,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

книги

 

г.

 

В.

 

Звѣринскаго

 

(Мате-

ріалы

 

для

 

исторіи

 

монастырей,

 

Спб.,

 

1892

 

г.),

 

было

 

болѣе

 

150

монастырей

 

(155),

 

то

 

сколько

 

же

 

храмовъ

 

въ

 

Россіп.

 

посвящено

атому

 

Святителю?!

 

Что

 

ихъ

 

огромное

 

количество

 

на

 

св.

 

Руси,

 

это

можно

 

шідѣть

 

изъ

 

того,

 

что

 

изъ

 

1500

 

церквей

 

Тамбовской

 

епархіи

около

 

300

 

посвящено

 

св.Нпколаю:

 

въ

 

Подольской

 

епархіи

 

изъ

 

1500

церквей

 

свят.

 

Николаю

 

посвящено

 

120

 

церквей

 

и

 

т.

 

д.

 

Съ

 

увѣ-

ренностыо

 

можно

 

думать,

 

что

 

едва-лн

 

не

 

треть

 

всѣхъ

 

храмовъ

въ

 

наніемъ

 

отечествѣ

 

посвящено

 

свят.

   

Николаю,

  

и

  

въ

  

каждомъ

I

 

храмѣ,

   

ему

  

не

  

иосвященномъ,

   

навѣрное,

   

есть

  

и

 

свято

 

чтимая

I

 

прихожанами

 

икона...

Остаиовнмт»

 

наше

 

вниианіе

 

на

 

пконахъ

 

свят.

 

Николая,

 

наибо-
.гве

 

чтимыхъ

 

въ

 

православной

 

церкви,

 

и

 

изложимъ

 

краткія

 

о

 

нихъ

евѣдѣнія.
Г.ІП

Вт»

 

Алексѣевской

 

женской

 

общпнѣ

 

въ

 

г.

 

Арзамасѣ,

 

Нижегор.
епархіп—

 

въ

 

трапезной

 

церкви

 

древшія

 

икона

 

свят.

 

Николая

 

почи-

тается

 

чудотворною.

 

(Календарь

 

Нижегор.

 

епархіп,

 

L888

 

г.,

 

стр.

 

324).

Въ

 

г.

 

Арштельшъ

 

въ

 

каѳедрал.

 

соборѣ,

 

свято

 

чтится

 

икона

свят.

 

Николая,

 

заступленіемъ

 

котораго

 

городъ

 

снасенъ

 

былъ

 

отъ

разоренія

 

лптвой,

 

поляками,

 

въ

 

1614

 

г.

 

(Воскр.

 

День,

 

1890

 

г.

Жптіе

 

свят.

 

Николая,

 

тр.

 

М.

 

В.

 

Толстого,

 

6

 

изд.,

 

1876

 

г.

 

Житіе
свят.

 

Николая,

 

изд.

 

Тузова,

 

стр.

 

440).

Вт.

 

Николо-Бабаеоскомъ

 

монастырѣ,

 

Костромской

 

епарчін,
чудотворная

 

икона

 

свят.

 

Николая.

 

Бабасвскій

 

монастырь

 

осно-

ШІ

 

ил

 

мѣстѣ

 

явлсиія

 

пконі»т,

 

при

 

устьѣ

 

р.

 

Солопицы,

   

впадаю-
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-

щей

 

въ

 

Волгу,

 

въ

 

38

 

верстахъ

 

отъ

 

Костромы,

 

на

 

самой

 

гранпцѣ

Костромской

 

съ

 

Ярослав,

 

еиархісю.

 

Названіе

 

Бабаевекаго

 

мона-

стырь

 

получилъ

 

отъ

 

бабаекъ,

 

или

 

болыппхъ

 

веселъ,

 

употребляв-

мыхъ

 

при

 

силавѣ

 

лѣеа

 

по

 

Волгѣ

 

изъ

 

рѣкъ

 

Шексны

 

и

 

Мологи.

Когда

 

лѣсоиромышленнпки

 

вводить

 

лѣсъ

 

изъ

 

Волги

 

въ

 

Солонину,

тогда

 

бабайкп

 

или

 

весла

 

становятся

 

уже

 

ненужными,

 

посему

 

въ

прежнее

 

время

 

складывали

 

пхъ

 

при

 

усті»Т>

 

р.

 

Солоницы.

 

На

одной

 

изъ

 

такпхъ

 

бабаекъ

 

явилась

 

икона

 

свят.

 

Николая.

 

Есть

иреданіе,

 

что

 

первая

 

въ

 

монастырѣ

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

Николая

построена

 

изъ

 

бабаекъ.

 

Для

 

поклоненія

 

чудотворной

 

икопѣ

 

in»

 

лѣтнее

время

 

стекается

 

сюда

 

множество

 

богомольцевъ.

 

Въ

 

зимнее

 

время,

съ

 

разрѣшенія

 

Св.

 

Синода,

 

чудотворная

 

икона

 

износится

 

пзъ

 

Ба-

баева

 

въ

 

Кострому

 

и

 

Ярославль,

 

гдѣ

 

и

 

пребываетъ

 

около

 

4

 

не-

дѣль.

 

Кромѣ

 

чудотворной

 

иконы,

 

въ

 

Бабаевекомъ

 

монастырѣ

 

хра-

нится

 

часть

 

мощей

 

свят.

 

Николая.

 

По

 

преданію,

 

эта

 

святыня

 

при-

слана

 

въ

 

монастырь

 

Григ.

 

Алекс.

 

Потемкниымъ,

 

который

 

близь

сего

 

монастыря

 

имѣлъ

 

помѣстье.

 

(Памяти,

 

книж.

 

Костр.

 

епархіп,

Самарянова,

 

117

 

стр.).

Въ

 

д.

 

Бабировѣ,

 

Бобруйскаго

 

уѣзда,

 

Минск,

 

епархіи,

 

въ

 

при-

ходской

 

церкви

 

мѣстно

 

чтимая

 

икона

 

свят.

 

Николая,

 

малаго

 

раз-

мера

 

(въ

 

4

 

вершка).

 

(Оиис.

 

церквей

 

Бобруйскаго

 

уѣзда,

 

Минской

епархін,

 

стр.

 

97).

Въ

 

г.

 

Барѣ

 

Могилев,

 

уѣзда,

 

Подольской

 

еиархіи.

 

Заштатный

городъ

 

Баръ

 

до

 

половины

 

16

 

вѣка

 

носилъ

 

названіе

 

Рова,

 

по

имени

 

рѣки,

 

на

 

берегахъ

 

которой

 

онъ

 

расположена

 

затѣмъ

 

Бона.

супруга

 

польскаго

 

короля

 

Спгизмунда

 

1-го,

 

бывшая

 

родомъ

 

пзъ

Италіи,

 

изъ

 

фамиліи

 

Сфорца,

 

наименовала

 

его

 

въ

 

воспомпнаніе
своей

 

родины —Баромъ

 

въ

 

1537

 

году.

 

Этою

 

же

 

королевою

 

была

пожертвована

 

новому

 

городу

 

(Бару)

 

икона

 

свят.

 

Николая,

 

приве-

зенная

 

ею

 

изъ

 

Баръ-града

 

Итальяискаго.

 

Въ

 

честь

 

свят.

 

Николая

въ

 

Барѣ

 

была

 

построена

 

церковь,

 

въ

 

которой

 

и

 

находилась

 

икона

Святителя

 

до

 

упраздненія

 

Никольской

 

церкви

 

(въ

 

концѣ

 

прошлаго

столѣтія);

 

въ

 

настоящее

 

время

 

икона

 

Святителя,

 

свято

 

чтимая

жителями,

 

находится

   

въ

 

Успенской

 

церкви

 

г.

 

Бара;

 

икона

 

напп-



i

   

^..-^_^^>- u^--^. :zj^- Jr^^^_ 1^^.-^_,w^^^

                 

9

   

МАЯ.

—

 

127

 

—

оана

 

на

 

деревѣ,

 

значител.

 

размѣра:

 

на

 

нее

 

сдѣлана

 

въ

 

1888

 

г.

серебряная

 

ргіза

 

Кіевскпмъ

 

куицомъ

 

Хряковымъ.

 

Къ

 

9

 

числу

 

мая

бываетъ

 

значительное

 

стеченіе

 

богомольцевъ.

 

(Календарь

 

Подол,

епархін

 

на

 

1896

 

г.,

 

стр.

 

70).

Въ

 

г.

 

Бердичевѣ,

 

Кіев.

 

ецархіи,

 

въ

 

Николаевской

 

церкви,

 

по-

строенной

 

кн.

 

Варварой

 

Радзивиллъ

 

въ

 

1748

 

г.,

 

свято

 

чтится

древняя

 

икона

 

свят.

 

Николая;

 

она

 

была

 

извѣстпа,

 

какъ

 

чудотвор-

ная,

 

гораздо

 

рапѣе

 

постройки

 

храма,

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

сохра-

нилось

 

записей

 

объ

 

ея

 

обрѣтеній

 

и

 

чудотвореиіяхъ.

 

На

 

поклоне-

Hie

 

еей

 

иконѣ

 

въ

 

Бердичевъ

 

приходятъ

 

богомольцы

 

пзъ

 

дальннхъ

стран

 

ь.

 

ПКитіе

 

св.

 

Николая,

 

изданное

 

Тузовымъ,

 

Сиб.,

 

1898

 

г.,

стр.

 

oil).

   

!

                                                

- й(

 

|.

 

d

Вт»

 

г.

 

Березовѣ,

 

Тобольской

 

еиархіи,

 

въ

 

деревянномъ

 

старин-

ном!,

 

храмѣ

 

"свят.

 

Николая

 

находится

 

свято

 

чтимая

 

древняя

 

икона

сего

 

Святителя.

 

Ее

 

счптаютъ

 

принадлежавшею

 

знаменитому

 

завое-

вателю

 

Сибири

 

Ермаку.

 

Икона

 

старинной

 

прекрасной

 

работы,

 

написа-

на,

 

ві.роятно,

 

мастеромъ

 

пѣкогда

 

пзвѣстной

 

Строгановской

 

школы.

Ермакъ

 

съ

 

своими

 

-

 

сподвижниками,

 

I

 

собираясь

 

I

 

покорить

 

Сибирь,

пмѣли

 

при

 

себѣ

 

иконы:

 

казаковъ

 

сопровождали

 

три

 

священника

съ

 

обязанностью:

 

«иѣть

 

молебны

 

предъ

 

битвами,

 

служить

 

пани-

хиды

 

по

 

убитымъ

 

нослѣ

 

боя,

 

нсповѣдывать

 

п

 

нріобщать

 

тяжко

ранопыхъ

 

и

 

отправлять

 

всякія

 

Божія

 

службы

 

но

 

желанно

 

и

 

нуж-

дамъ».

 

(Соборная

 

святыня,

 

С.

 

Максимова,

 

Сел.

 

Вѣстникъ,

 

1881,

М

 

8).

 

Ермакъ,

 

но

 

иреданіго,

 

былъ

 

всегда

 

усерднымъ

 

чтителемъ

св.

 

Николая

 

и

 

у

 

него

 

былъ

 

образъ

 

свят.

 

Николая — Можайскаго,

какъ

 

покровителя

 

людей

 

военныхъ.

 

Въ

 

верховьяхъ

 

р.

 

Сплвы

 

(около

Чусовой)

 

на

 

цШШ

 

иервыхъ

 

иодвиговъ

 

Ермака

 

до

 

сихъ

 

иоръ

 

пока-

зываютъ

 

Ермакове

 

городище,

 

гдѣ

 

онъ

 

зимовалъ

 

и

 

молился

 

въ

 

ча-

совни

 

предъ

 

иконой

 

свят.

 

Николая,

 

У

 

Камениыхъ

 

горъ— казаками

также

 

была

 

поставлена

 

часовня

 

въ

 

честь

 

свят.

 

Николая.

 

Предъ

завоеваніемъ

 

Сибири,

 

по

 

преданно,

 

Ермаку

 

являлся

 

свят.

 

Николай,

о

 

чомъ

 

онъ

 

повѣдалъ

 

и

 

своимъ

 

казакамъ,

 

что

 

подтверждается

иконой,

 

па

 

которой

 

изображено

 

это

 

явленіе

 

Святителя

 

(см.

 

Житіе

св.

 

Николая,

 

издапіе

 

Тузова,

 

Спб.,

 

1898,

   

стр.

 

589).

   

Предъ

 

за-

=»-

 

и

   

»—15=~»

   

II—»=и—»—к

  

»
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воеваніемъ

 

Сибири,

 

съ

 

появленіемъ

 

русскихъ

 

татарамъ

 

|

 

стали

являться

 

всякія

 

впдѣнія.

 

Видывали

 

они

 

и

 

огненный

 

столб/ьг,

 

<№ъ

земли

 

до

 

облаковъ.

 

и

 

вооруженпыхъ

 

воиновъ,

 

летавиціхъ

 

на

 

крыль-

яхъ,

 

въ

 

пскрометныхъ

 

латахъ,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

дивнымъ

 

воеводой

 

(св.

Димитріемъ

 

Солунскимъ,

 

см.

 

26

 

окт.),

 

и

 

грознаго

 

старца

 

въ

 

ру-

кахъ

 

съ

 

мечемъ.

 

(Спбир.

 

святыни,

 

С.

 

Максимова, "

 

Кратк.

  

Сибпр.

лѣтоппсь,

 

43

 

стр.

 

Житіе

 

св.

 

Николая,

 

издайте

 

Тузбв'а,

 

Сиб.

 

1

стр.

 

672 — 675).

 

Съ

 

иомощію

 

Божіей,

 

по

 

моліітвамъ

 

св.'

 

Нйй'блая 1,
великом.

 

Дпмитрія,

 

Ермакъ

 

покорилъ

 

русскому

 

царю

 

богатую

 

и

обширную

 

Сибирскую

 

землю.

 

Первыя

 

церкви

 

въ

 

Сибири

 

большею

частью

 

посвящались

 

свят.

 

Николаю;

 

такъ,

 

въ

 

древнѣйіпемт,

 

въ

Сибири

 

г.

 

Тюмени —въ

 

1586

 

г.

 

была

 

уже

 

церковь

 

свят.

 

Николая,

въ

 

Тобольскѣ

 

(въ

 

1587),

 

Пелымѣ

 

(1592),

 

Березовѣ

 

(1593)

 

и

 

Щ
■

Въ

 

Берлюковской

 

Николаевской

 

пустыни

 

находится

 

мѣстно

 

і

чтимая

 

икона

 

свят.

 

Николая.

 

Эта

 

пустынь

 

находится

 

въ

 

18

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

г.

 

Богородска,

 

Москов.

 

епархіи;

 

первоначальное

 

осно-

ваніе

 

ей

 

положено

 

въ

 

1606

 

г.

 

старпемъ

 

Варлаамомъ;

 

съ

 

нпмъ

прибыли

 

старицы

 

Евдокія

 

и

 

Іуліапія,

 

первая —игуменья,

 

а

 

вторая

казначея,

 

близъ

 

лежащаго

 

Успен.

 

монастыря

 

сгь

 

сестрами:

 

у

 

шіхъ

была

 

икона

 

свят.

 

Николая,

 

изч»-за

 

которой

 

были

 

-между

 

сестрами

споры,

 

для

 

прекращенія

 

коихъ

 

Варлаамъ

 

построил!»

 

'.часовню,

 

въ

которой

 

была

 

поставлена

 

икона,

 

затѣмъ

 

малую

 

деревяи.

 

церковь

въ

 

честь

 

Святителя.

 

Этимъ

 

было

 

положено

 

начало

 

Бѳрлюков.

 

пу-

стыни— среди

 

лѣсовъ.

 

Названіе

 

нустьши

 

происходить

 

отъ

 

пред-

водителя

 

разбошшч.

 

шайки

 

Берлюка,

 

прозваинаго

 

за

 

дикій

 

нравъ—

Бпрюкомъ.

 

Но

 

смерти

 

Варлаама,

 

храмъ

 

опустѣлъ,

 

но

 

въ

 

немъ

 

со-

хранилась

 

икона

 

свят.

 

Николая;

 

въ

 

началѣ

 

ХѴІН

 

в.

 

она

 

была,
возстановлена,

 

но,

 

къ

 

сожалѣшю,

 

втянутая

 

въ

 

лицѣ

 

своего

 

'Стро-

ителя

 

Іосіи

 

вт,

 

дѣло

 

Маркела

 

Радышовскаго,— обвинявшаго

 

Ѳсофана

Прокоповича

 

въ

 

иротестантствѣ,

 

снова

 

запустѣла.

 

На

 

эту

 

пустынь

обратилъ

 

вниманіе

 

Платонъ,

 

Московски

 

митрополитъ,

 

въ

 

бытность

|

 

свою

 

еще

 

Тверски.чъ

 

архіеппокопомъ.

 

Нерѣдко

 

посѣщая

 

запустѣв-

I

 

шую

 

обитель,

 

Платонъ

 

увлекся

 

красотой

 

мѣстоположепія

 

Берлюков.
|

    

пустыни

 

и,

 

сдѣлавшись

 

Московским'!,

 

иервосвятителемъ,

 

онъ' і

 

воз-
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стаповилъ

 

ее;

 

въ

 

ней

 

нынЪ

 

4

 

храма,

 

и

 

въ

 

иослѣднее

 

время

 

она

прославлена

 

явленною

 

иконою

 

«Лобзанія

 

Спасителя

 

Іудою».

 

Эти

двѣ

 

иконы

 

привлекают!,

 

въ

 

пустынь

 

довольно

 

богомолыіевъ.

(Историч.

 

очеркъ

 

Никол.

 

Берлюков.

 

пустыни,

 

іеромонаха

 

Нпла,

пзданіе

 

Нмпер.

 

Общества

 

Исторіп

 

и

 

Рос

 

древностей,

 

М.,

 

1875,

 

3.

Жптіё

 

свят.

 

Николая,

 

нзданіе

 

г.

 

Тузова,

 

Снб.,

 

1898

 

г.,

 

395 — 398).

Вѣ

 

слободѣ

 

Бобщть,

 

Сумскаго

 

уѣзда,

 

Харьков,

 

епархіи,

 

въ

Николаевской

 

церкви

 

находится

 

пкопа

 

свят.

 

Николая,

 

почитаемая

чудотворною.

 

По

 

иреданію,

 

она

 

въ

 

давнія

 

времена

 

найдена

 

въ

дремучемъ

 

лѣсу,

 

въ

 

семи

 

веретнхъ

 

отъ

 

слободы.

 

Окрестные

 

жи-

тели

 

питаютъ

 

такое

 

глубокое

 

уваженіе

 

къ

 

иконѣ

 

Святителя,

 

что

самая

 

слобода

 

Бобрикт,

 

у

 

нихъ

 

извѣстна

 

подъ

 

назвапіемъ

 

^Образъ^.

Въ

 

пцисанін

 

Харьковской

 

епархіп

 

у

 

преосв.

 

Фпларета

 

представ-

лено

 

нѣеколько

 

чудесь,

 

совершившихся

 

предъ

 

этою

 

иконою.

(Оппс.

 

Харьк.

 

епархіп,

 

кн.

 

Ш,

 

стр.

 

373—375).

 

Съ

 

иконою

 

свят.

Николая

 

ежегодно

 

бываетт,

 

крестный

 

хоть

 

изъ

 

Бобрик,

 

церкви

 

на

отдапіе

 

Пасхи

 

въ

 

Никол,

 

часовню,

 

построенную

 

на

 

мѣстѣ

 

явленія

ея

 

помѣщицей

 

Елпсав.

 

Рахмановою

 

въ

 

1787

 

г.,

 

въ

 

благодарность

за

 

псцѣленіе

 

ея

 

сына

 

(Григорія).

 

Житіе

 

свят.

 

Николая,

 

издапіе

Тузова,

 

стр.

 

514).

Вт»

 

г.

 

Бобрцисюъ,

 

Минской

 

епархіп,

 

въ

 

соборной

 

Николаевской

церкви

 

находится

 

мѣстно

 

чтимая,

 

весьма

 

древняя

 

(храмовая)

 

икона

св.

 

Николая,

 

греческой

 

живописи;

 

написана

 

она

 

на

 

сосновой

 

доскѣ,

въиецъ

 

на

 

главѣ

 

Святптеля

 

серебряный:

 

величина

 

ея

 

1

 

арш.

 

11

 

вер.,

въ

 

ширину

 

1

 

арш.

 

н

 

4

 

вершка.

 

Икона

 

сія

 

до

 

1795

 

г.

 

находи-

лась

 

въ

 

рукахъ

 

уніатовъ,

 

а

 

съ

 

возвращеніемь

 

въ

 

семь

 

году

 

при-

хожанъ

 

Бобруйскаго

 

Николаевскаго

 

прихода

 

въ

 

иравославіе,

 

но

прежнему

 

стала

 

достояіііемъ

 

нравославныхъ.

 

Когда

 

написана

 

икона

н

 

кѣмъ

 

пожертвована

 

въ

 

соборъ— непзвТ.стно.

 

(Оипсаніе

 

церквей

Бобруйскаго

 

уГ.зда,

 

Минск,

 

епархін,

 

стр.

 

6).

Вт,

 

с.

 

Боровомъ,

 

Пинск.

 

уѣзда,

 

Минской

 

епархіп--мѣстно

 

чти-

мая

 

икона

 

свят.

 

Николая;

 

о

 

сей

 

иконѣ

 

не

 

сохранилось

 

инкакпхъ

сы.дѣнігі.

 

(Оппс.

 

церквей

 

Ппнск.

 

уѣзда,

 

стр.

 

13).

о



9

   

МАЯ.

I
]

1

—

 

130

 

—

Въ

 

г.

 

Боровскѣ,

 

Калужской

 

епархіи,

 

въ

 

Благовѣщен.

 

соборѣ

находится

 

древняя

 

(XI Т

 

в.)

 

свято

 

чтимая

 

икона

 

свят.

 

Николая

Можайскаго.

 

(Жнтіе

 

св.

 

Николая,

 

изд.

 

Тузова,

 

Спб.,

 

1898

 

г.,

 

стр.

 

535).

Въ

 

г.

 

Біьлгород»),

 

Курской

 

епархін,

 

въ

 

Николаев,

 

соборѣ

 

осо-

бенно

 

чествуется

 

икона

 

свят.

 

Николая,

 

нменуемаго

 

Ратнымъ.

 

Свя-

титель

 

Николай,

 

по

 

имени—тезоименитый

 

иобѣдѣ,

 

въ

 

древней

Россіи,

 

особенно

 

иослѣ

 

Куликовской

 

битвы,

 

призывался

 

ратными

людьми,

 

какъ

 

помощпнкъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

врагами

 

св.

 

церкви;

 

от-

сюда

 

нѣкоторыя

 

иконы

 

свят.

 

Николая,

 

прославленный

 

чудотворе-

ніями

 

во

 

дни

 

брани,

 

наименованы

 

Ратными

 

').

 

Икона

 

свят.

 

Ни-

колая—Ратнаго,

 

находящаяся

 

въ

 

Бѣлгородѣ,

 

явилась,

 

по

 

преданно,

во

 

времена

 

татарскаго

 

ига

 

и

 

первоначально

 

находилась

 

въ

 

Керенской

пустыни

 

(въ

 

30

 

верстахъ

 

отъ

 

Бѣлгорода,

 

гдЪ

 

нынѣ

 

с.

 

Устинкн),

а

 

но

 

упразднении

 

пустыни

 

въ

 

1765

 

г.,

 

икона

 

была

 

перенесена

въ

 

Бѣлгородскій

 

соборъ.

 

Правосл.

 

Россія

 

въ

 

періодъ

 

освобожденія

своего

 

отъ

 

татарт»

 

считала

 

свят.

 

Николая

 

свопмъ

 

покровителемъ

и

 

застушшкомъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

врагами

 

и,

 

вѣроятно,

 

тогда

 

же

сложилось

 

такое

 

нѣснопѣніс

 

въ

 

честь

 

его:

 

«Никола—имя

 

знаме-

нито,

 

побѣдѣ

 

тезоименпто;

 

побѣждалъ

 

агаряны,

 

утѣшалт,

 

христіаиы».

(Безсоновъ.

 

Калики

 

нсрехожіе,

 

вып.

 

III,

 

1861

 

г.).

Въ

 

церкви

 

с.

 

Біьлосорки,

 

Рѣжнцкаго

 

уѣзда,

 

Минской

 

епархіп,
находится

 

чудотворная

 

икона

 

свят.

 

Николая.

 

Вт,

 

1799

 

г.,

 

по

 

рас-

поряжению

 

Минокаго

 

архіеішскона

 

Іова,

 

было

 

изслѣдовапіе

 

б

 

сей

иконѣ,

 

а

 

равно

 

и

 

о

 

бывшихъ

 

отъ

   

ноя

   

чудотвореиіяхъ.

   

Изслѣдо-

')

 

Иванчинъ-Ппсаревъ

 

пишетъ,

 

что

 

„издревле

 

воинствующая

 

Русь

 

при-

зывала

 

въ

 

битвахъ,

 

кромѣ

 

первыхъ

 

свонхъ

 

угодпиковъ

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

еще

 

двухъ—Никиту

 

и

 

Николая

 

(обопхъ

 

соішенныхъ

 

побѣдѣ).

 

На

 

храпя-

щихся

 

у

 

ыепя,

 

говоритъ

 

онъ.

 

лногихъ

 

крестахъ-тѣльнпкахъ,

 

носпмыхъ

 

по,п>

панцырелъ.

 

изображены

 

сіи

 

поборники

 

нашего

 

оружія".

 

Эти

 

кресты

 

нахо-

дятъ

 

еще

 

на

 

поляхъ,

 

гдѣ

 

были

 

битвы

 

съ

 

Батыемъ

 

п

 

вообще

 

съ

 

татарами,

(Ыатеріалы

 

для

 

русск.

 

исторіп,

 

Моеквитятинъ,

 

1845

 

г.,

 

№

 

3,

 

стр.

 

26).
Истор.

 

сказаніе

 

о

 

чудотв.

 

икопѣ

 

св.

 

Николая

 

Ратпаго,

 

('по.,

 

1842

 

г.

 

Hero-

pin

 

русск.

 

церкви,

 

Филарета,

 

т.

 

V

 

(изд. '.1849

 

г.),

 

стр.

 

]03,

 

прим.

 

161.

 

Дни

богослуж.,

 

Дебольскаго,

 

кн.

 

1,

 

стр.

 

341.

 

Одесскій

 

Вѣстн.,

 

Ш

 

31,

 

1876

 

г.

Курск.

 

Епарх.

 

Вѣдом.,

   

1S80

 

г.
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вавімій

 

о

 

семъ

 

дѣлѣ

 

свящ.

 

Грпгоницкій

 

пиінетъ:

 

«Нельзя

 

въ

 

точ-

ности

 

указать

 

на

 

то

 

время,

 

въ

 

которое

 

чудотворная

 

икона

 

свят.

Николая

 

явилась

 

на

 

мѣстѣ,

 

ирозванномъ

 

Бѣлосорка,

 

но

 

извѣстно

только

 

слѣдующее:

 

деревни

 

Доглядокъ

 

крестьяне,

 

прихожане

 

Бѣло-

сорковской

 

церкви,

 

утверя;даютъ,

 

что

 

на

 

семъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

просла-

вляется

 

чудотворная

 

икона

 

свят.

 

Николая,

 

былъ

 

издревле

 

мона-

стырь,

 

который

 

прннадлежалъ

 

управленію

 

Кіевонечерской

 

лавры.

Монастырь

 

этотъ,

 

по

 

допущенію

 

Божію,

 

неизвѣстно

 

въ

 

какую

 

войну

разоренъ

 

былъ

 

до

 

основанія,

 

о

 

чемъ

 

они

 

за

 

достовѣрное

 

утвер-

ждаю!

 

л,

 

по

 

разсказамъ

 

своихъ

 

дѣдовъ

 

и

 

нрадѣдовъ.

 

Послѣ

 

я;е

 

такого

смутнаго

 

времени,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

оставшихся

 

около

 

сего

 

мѣста

жителей,

 

неизвѣстные

 

по

 

имени,

 

нашли

 

сію

 

икону

 

стоящею

 

на

грушевомъ

 

деревѣ;

 

а

 

дерево

 

это

 

находилось

 

близь

 

монастыря.

Неш.ііѣстно,

 

какъ

 

и

 

кѣмт,

 

эта

 

икона

 

сохранена

 

отъ

 

пожара,

 

но

только

 

на

 

деревѣ

 

она

 

найдена

 

неповрежденного,

 

п

 

нѣкоторые

 

пзъ

 

|
усердпыхъ

 

жителей

 

построили

 

на

 

мѣстѣ

 

св.

 

алтаря

 

сгорѣвшей

це[іквн

 

деревянную

 

малую

 

каплицу,

 

въ

 

которую

 

внесли

 

св.

 

икону

и

 

поставили

 

на

 

прилпчномъ

 

мѣстѣ.

 

Нензвѣстно

 

также,

 

сколько

времени

 

каплица

 

съ

 

иконою

 

существовала

 

на

 

семъ

 

мѣстѣ,

но

 

только

 

мѣсто

 

то,

 

но

 

показанію

 

блнзъ

 

онаго

 

жнвущихт,

старожп.товъ,

 

осповывающпхъ

 

свои

 

иоказаиія

 

па

 

разсказахт,

 

сво-

ихъ

 

отцовъ,

 

много

 

времени

 

было

 

въ

 

забвеиіи

 

и

 

иепзвѣстиости,

 

а

потому

 

такъ

 

заросло

 

лѣсомъ,

 

что

 

и

 

слѣда

 

не

 

нримѣтно

 

было,

 

гдѣ

былъ

 

помянутый

 

монастырь:

 

только

 

означенная

 

каплица

 

и

 

могла

напоминать

 

о

 

иронсшествіяхъ,

 

бывншхъ

 

на

 

ономъ

 

мѣстѣ.

 

(Оиис.

церквей

 

Рѣжпцк.

 

уѣзда,

 

Минск,

 

еиархіп,

 

стр.

 

ПО).

Па

 

Балаамѣ,

 

въ

 

скиту

 

св.

 

Николая,

 

на

 

Крестовомъ

 

(или

Николаев.)

 

островѣ

 

Ладожскаго

 

озера,

 

въ

 

Финляпдіи,

 

находится

ръзпогі

 

образъ

 

св.

 

Николая,

 

едьланный

 

по

 

типу

 

Можайскаго:

 

въ

прежнее

 

время

 

опт,

 

помѣщался

 

въ

 

чаеовнѣ,

 

а

 

затѣмъ,

 

вслѣдствіе

опредѣлеііія

 

Св.

 

Синода

 

вт,

 

1722

 

г.

 

о

 

рѣзиыхъ

 

пкоиахъ,

 

онъ

«ставлент,

 

у

 

глухой

 

стѣиы

 

церковной

 

ограды,

 

безъ

 

всякаго

 

ио-

кровл,

 

гдѣ

 

долгое

 

время

 

находился

 

въ

 

забвепіп:

 

однажды

 

чухопецъ

и>

 

темную

 

осеннюю

 

ночь

 

задумалъ

 

украсть

 

кружку;

   

выставлен-

\
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иую

 

у

 

стТ.ны

 

скита:

 

но

 

едва

 

коснулся

 

онъ

 

кружки,

 

съ

 

снльнымъ

крико.мъ

 

упалъ;

 

прніиедшіе

 

на

 

его

 

крнкъ

 

узнали,

 

что

 

за

 

попытку

украсть

 

денежную

 

кружку,

 

иаказалт,

 

его

 

какой-то

 

старецт»,

 

нохо-

■л;ій

 

на

 

рт.зное

 

изображеніе

 

Святителя;

 

нослѣ

 

сего

 

образъ

 

св.

 

Ни-

колая

 

поместили

 

въ

 

храмѣ.

 

(Валаамскііі

 

монастырь,

 

изд.

 

2,

 

1889

г..

 

Церк.

 

Вѣдомости, .

 

Л?

 

21,

 

1889

 

г.

 

Жнтіе

 

сн.

 

Николая,

 

изданіе

Тузова,

 

Спб.,

 

189S

 

г.,

 

490—493).

Въ

 

г.

 

Волоідѣ,

 

въ

 

канедралыюмъ

 

соборѣ,

 

свято

 

чтится

 

икона

св.

 

Николая — копія

 

съ

 

Великорѣцкаго.

 

(Жнтіе

 

св.

 

Николая,

 

изда-

ніе

 

Тузова,

  

552).

Вт,

 

с.

 

Волочкѣ,

 

Смоленской

 

губсрніи,

 

Дорогобужскаго

 

уѣзда,

икона

 

свят.

 

Николая,

 

почитаемая

 

чудотворною,

 

написана

 

въ

ростъ

 

человѣка.

 

Святитель

 

нзображепъ

 

вт»

 

архіерейскомт,

 

облачо-

иіи

 

съ

 

распростертыми

 

руками.

 

По

 

словамъ

 

мѣстнаго

 

духовенства,

она

 

найдена

 

болѣе

 

200

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

на

 

р.

 

Осьмѣ,

 

и

 

ііо

 

вре-

мя

 

разореиія

 

села

 

п

 

храма

 

французами

 

въ

 

1812

 

году

 

осталась

не

 

поврежденною,

Оипсаиіе

 

Смоленской

 

епархіп,

 

Спб.

 

18(>4

 

г.,

 

303

 

стр.

Вт,

 

Высочинскомъ

 

Казанскомт»

 

мопастырѣ,

 

Харьковской

 

енар-

хін,

 

Зміевскаго

 

уѣзда,

 

находится

 

древняя

 

чудотворная

 

икона

 

Ш.
Николая.

 

Эта

 

икона

 

прежде

 

находилась

 

въ

 

Николаевскомъ-Козап-

комъ-Зміевскомъ

 

моиастырѣ

 

(отъ

 

г.

 

Зміева

 

in,

 

8

 

верстахъ

 

кт,

 

югу);
упраздпеиъ

 

въ

 

1786

 

г.,

 

и

 

отъ

 

монастыря

 

иыиѣ

 

только

 

остался

щебень.

 

(Звііриискій,

 

Матеріалы

 

для

 

псторіи

 

монастырей,

 

вып.

 

2,
Ж

 

1000,

 

стр.

 

234.

 

Мсторія

 

Рос.

 

Іерархіп

 

Щ

 

195.

 

Истор.

 

Стат.
оппс.

 

Харьковской

 

еиархіп,

 

1,

 

19G.

 

Харьков.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

1857

 

г.,

Ж

 

44:

 

1861

 

г.,,^

 

41:

 

1888

 

г.,

 

Ж

 

11.

 

Чтспія

 

въ Обществѣ

 

Исто-
ріп

 

и

 

Рос.

 

Древи.

 

1884

 

г.,

 

отд.

 

1.

 

Душен.

 

Чтеп.

 

1892

 

г.

 

Житіе
св.

 

Николая,

 

изданіе

 

Тузова,

 

Спб.,

 

1898

 

г.,

 

стр.

 

512 — 513.

Въ

 

Влжицкой

 

Николаевской

 

обптелн,

   

Новгородской

   

епархіп,

 

jj
свято

 

чтится

 

явленная

 

икона

 

св.

 

Николая

 

съ

 

дѣяпіемъ.

   

МакарШ,
Археол.

 

опнсаніе

 

Новгорода^

 

I

 

т.,

 

59.

 

Макарій,

 

Псторія

 

русс,

 

цер-

кви,

 

т.

 

IV,

 

202.
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и

 

В ъ

 

Николаевскомъ

 

соборѣ

 

г.

 

Гагісина,

 

Подольской

 

епархіи,

 

на-

ходится

 

древняя,

 

свято

 

чтимая

 

икона

 

свят.

 

Николая.

 

(Календарь

Подольской

 

епархіи

 

па

 

1896

 

г.,

 

стр.

 

62).
.

Вт»

 

Галичскомъ

 

Николаевском!,

 

женскомъ

 

монастырь,

 

Костром-

ской

 

еиархіп,

 

находится

 

мѣстно

 

чтимая

 

икона

 

св.

 

Николая.

 

(Жи-

тіе

 

св.

 

Николая,

 

нзданіе

 

Тузова,

 

стр.

 

540).

Въ

 

церкви

 

св.

 

Николая

 

въ

 

с.

 

Глинянцѣ,

 

Брацлавскаго

 

уѣзда,

Подольской

 

епархін,

 

находится

 

мѣстпо

 

чтимая

 

икона

 

св.

 

Николая;

къ

 

этой

 

иконѣ

 

бываетт,

 

особенное

 

стеченіе

 

богомольцевт,

 

къ

 

9

числу

 

мая.

 

(Календарь

 

Подольской

 

епархін

 

на

 

1896

 

г.,

 

стр.

 

58).
.

Въ,

   

Воскресенской

   

церкви

   

м.

   

Глусска,

   

Бобруйскаго

   

уѣзда,

Минской

 

епархін,

   

находится

   

мѣстно

 

чтимая

  

икона

  

св.

 

Николая.

(Оппсаіііе

 

церквей

 

Бобруйскаго

 

уѣзда,

 

стр.

 

31).

Вт»

 

церкви

 

с.

 

Глѣбова,

 

Валдайскаго

 

уѣзда,

 

Новгородской

 

епар-

хіи,

 

in,

 

имѣнін

 

Выпшеволоцкаго

 

землевладѣльца

 

г.

 

Копоиовпча

 

—

находится

 

свято

 

чтимая

 

пкопа

 

св.

 

Николая,

 

написанная

 

Клеопою,

1"Цоіі;ічалыіпкомъ

 

дворянскаго

 

рода

 

Клеопипыхъ.

 

По

 

преданно,

Клеона

 

былъ

 

татаршгь,

 

родствепникъ

 

ханскій;

 

онъ

 

съ

 

молодыхъ

лт.ть

 

нолюбилъ

 

православную

 

вѣру

 

и

 

для

 

ирпнятія

 

оной

 

тайно

бъжа.н,

 

пзъ

 

золотой

 

орды

 

въ

 

Суздаль,

 

гдѣ

 

п

 

прпиялъ

 

св.

 

креще-

ное

 

(съ

 

именемъ

 

Клеопы)

 

и

 

впослъдствіп

 

женился

 

на

 

русской.

 

Про-

шло

 

много

 

лѣтъ:

 

въ

 

ордѣ

 

начались

 

смуты,

 

грозпвшія

 

бѣдой

 

рус-

ской

 

землѣ,

 

и

 

для

 

отвращенія

 

опой

 

отправленъ

 

былъ

 

въ

 

орду

 

Кле-

"ііа,

 

какъ

 

опытный

 

иосолт,

 

и

 

знавшій

 

хорошо

 

татарскіе

 

обычаи

 

и

язмкъ.

 

Клеона

 

думалт»,

 

что

 

его

 

вт,

 

ордѣ

 

не

 

прпзиаютъ

 

за

 

тата-

рина:

 

къ

 

сожалѣнію,

 

одпнъ

 

пзт,

 

старыхт,

 

царедворцевт,

 

узналт,

 

въ

нсмт,

 

бывшаго

 

ханскаго

 

родственника

 

и

 

донесъ

 

хану

 

объ

 

измѣи-

нпкѣ

 

вг,рѣ

 

мусульманской.

 

Хаит,

 

прнказалъ

 

заключить

 

Клеоиу

 

вт,

темницу

 

п

 

подвергнуть

 

его

 

страшпымъ

 

нстязаніямъ,

 

чтобы

 

онъ

отвергея

 

отъ

 

хрпстіанской

 

вѣры,

 

но

 

твердость

 

псповѣднпка

 

Хрп-

с 'гова

 

была

 

непоколебима.

 

Въ

 

одну

 

ночь,

 

во

 

время

 

молитвы,

Клеоші

 

увпдѣлъ

 

св.

 

Николая,

 

озарепнаго

 

небеснымъ

 

свѣтомъ.

Святитель

 

прикоснулся

 

Ш

 

оковамъ

 

узника,

 

который

 

спали

 

съ

 

его

І^Ра^у
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ногъ,

 

н

 

сказалъ

 

К.іеоиѣ:

 

<ндп

 

за

 

мной».

 

Клеона

 

чрезъ

 

отверстыя

чудесно

 

темничныя

 

двери,

 

среди

 

спящей

 

стражи,

 

вышелт,

 

ііслѢдъ

за

 

своимъ

 

избавителемъ

 

и

 

возвратился

 

въ

 

Суздаль.

 

Въ

 

благодар-

ность

 

за

 

свое

 

спасете

 

Клеона

 

написалъ

 

икону

 

св.

 

Николая

(изображеніе

 

ея

 

см.

 

въ

 

Жнтіи

 

св.

 

Николая,

 

изданномт,

 

г.

 

Тузо-

вымъ,

 

Спб.,

 

1898

 

г..

 

стр.

 

283,

 

п

 

въ

 

Русскомт.

 

Паломникѣ,

 

1889

 

г.,

№

 

50).

 

Отъ

 

благочестпваго

 

К.іеоиы

 

икона

 

эта

 

передавалась

 

изъ

рода

 

вт,

 

родъ

 

вт»

 

фамиліи

 

Клеонппыхт»

 

и

 

первоначально

 

находи-

лась

 

въ

 

с.

 

Заозерьѣ,

 

Валдайскаго

 

уѣзда

 

(вт,

 

домѣ

 

Ктеошшыхъ);

затѣмъ

 

по

 

родствеппымъ

 

овязямъ

 

перешла

 

къ

 

г.

 

Стоговыггь

 

и

 

бы-

ла

 

перенесена

 

въ

 

усадьбу

 

Рлѣбову,

 

а

 

отъ

 

Стоговыхъ

 

с.

 

Глѣбово

перешло

 

къ

 

г.

 

Коиоиовичу.

 

Икона

 

св.

 

Николая

 

написана

   

па

 

кп-

'

 

парпсѣ

 

въ

 

строго

 

впзантійскомъ

 

стилѣ:

 

Святитель

 

представленъ

въ

 

поясномъ

 

вндѣ,

 

съ

 

благословляющею

 

десницею

 

и

 

съ

 

сванге-

ліемъ

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ.

 

РазмІ.рт»

 

иконы

 

въ

 

длину

 

9*2

 

вершковъ,

вт,

 

ширину

 

7

 

вершковъ,

 

на

 

иконѣ

 

серебряная

 

риза.

 

На

 

иоклоие-

піе

 

сей

 

иконѣ

 

бываетъ'

 

большое

 

стечеиіе

 

богомольцевъ

 

9-го

 

мая.

(Жнтіе

 

св.

 

Николая,

 

изданіе

 

г.

 

Тузова,

 

1898,

 

стр.

 

280 — 283).
Вт,

  

с.

 

Гостуни,

  

Лпхвпискаго

 

уѣзда,

   

Калужской

 

енар.хін,

 

до

1506

 

года

  

находилась

  

чудотворная

  

икона

   

св.

 

Николая

 

Гостун-

:}

 

скаго,

 

перенесенная

 

виослѣдствіп

 

въ

 

Москву

 

въ

 

церковь

 

Святите-

ля

 

при

 

Ивановской

 

колоколыіѣ:

 

но

 

тогда

 

же

 

жители

 

Гостуни

 

сняли

съ

 

чудотворнаго

 

образа

 

точную

 

копію,

 

и

 

эта

 

икона

 

прославилась

чудотвореніямп

 

и

 

свято

 

чтится

 

вт,

 

Калужской

 

еиархіп.

 

На

 

иконѣ

серебряная

 

позлащенная

 

риза.

 

Вт,

 

той

 

же

 

церкви

 

с.

 

Гостуни

 

на-

ходится

 

и

 

другая

 

мѣстио

 

чтимая

 

икона

 

св.

 

Николая,

 

за

 

лѣвымъ

клиросомт,

 

(на

 

липовой

 

доскѣ

 

длиной

 

10,

 

а

 

шириной

 

7 1 /2

 

верш.).
По

 

предаиію,

 

эта

 

древняя

 

икона

 

пожертвована

 

царемъ

 

Іоаппомъ

Грознымъ

 

вт,

 

Гостуискую

 

церковь

 

па

 

память

 

его

 

побѣды

 

падь

литовцами.

 

Наполяхъ

 

ириобразѣ—

 

створы

 

(привѣсы)

 

съ

 

пзображе-
ніемт,

 

событін

 

пзъ

 

жизни

 

Святителя

 

и

 

изобрая;еиій

 

св.

 

князей

 

Бо-
риса

 

и

 

Глѣба,

 

мученицы

 

Маріи

 

(?),

 

муч.

 

Ѳеодора

 

(22

 

аир.),

 

Ѳе-

одора

 

стратилата

 

и

 

препод.

 

Ксеніи.

 

Эти

 

створы,

 

иуясно

 

полагать,

сдѣлаііы

 

цаііемъ

 

Борисомт,

 

Годуновым'!,.

 

Церковь

 

въ

 

с.

 

Гостуни
древняя,

 

XV—XVI

 

в.,

 

и,

 

нреднолагаютъ,

 

первоначально

 

иостроеиа
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Іоанномъ

 

Грознымъ.

 

Нынѣ

 

существуіоіцій

 

храмъ

 

(каменный),

 

какъ

видно

 

пзъ

 

Бѣлевскихъ

 

нисцовыхъ

 

книг

 

ь

 

1628—

 

1630

 

г.,

 

построеиъ

in.

 

XVII

 

в.;

 

въ

 

нихъ

 

сказано,

 

что

 

строили

 

«тое

 

церковь

 

Ни-

колаевскій

 

нротоноіп.

 

Андрей

 

Артемьевъ,

 

по

 

приказу

 

великой

 

го-

сударыни

 

Мароы

 

Ивановны,

 

ея

 

великой

 

государыни

 

казною».

 

(Село

Нпколо-Гостуиское,

 

въ

 

Чтеніяхъ

 

Общества

 

Исторіи

 

и

 

Р.

 

Древн.

1ЫЛ

 

г.,

 

кн.

 

4.

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

иконописи,

 

И.

 

Забѣлина,

ііо

 

Временникѣ->.

 

Памятники

 

древн.

 

русск.

 

зодчества

 

въ

 

Калуж-

ский

 

енархіи,

 

архитектора

 

М.

 

Преображенскаго,

 

Спб.

 

1891

 

г.,

 

съ

рнсѵнкомъ

 

Гостунскаго

 

храма.

 

Житіе

 

св.

 

Николая,

 

пзданіе

Хрощц

 

1898

 

г.,

 

533—535.

Въ

 

мѣстечкѣ

 

Гро.зовѣ,

 

Слуцкаго

 

уѣзда,

 

Минской

 

спархіи,

 

какъ

памятппкъ

 

старины,

 

находится

 

древняя,

 

писанная

 

на

 

серебряномъ

лйстѣ,

 

икона

 

св.

 

Николая,

 

пожертвованная

 

бывшему

 

Грозоьскому

Николаевскому

 

монастырю

 

фелт.дмаршаломъ

 

Борис.

 

Петр.

 

Шере-

метьевымъ,

 

въ

 

1711

 

г.;

 

иыиѣ

 

эта

 

икона

 

находится

 

въ

 

приход-

ской

 

Николаевско- Покровской

 

Грозовской

 

церкви.

 

(Оиис.

 

церквей

Слуцк.

 

уѣзда,

 

1879

 

г.,

 

стр.

 

30).

Въ

 

ооборѣ

 

г.

 

Енифани,

 

Тульской

 

епархіи,

 

находится

 

чудотвор-

ная

 

икона

 

св. Николая.

 

Обь

 

этой

 

нкоиѣ въ

 

г. Еиифанн

 

сохраняются

 

слѣд.

преданія:

 

а)

 

«когда

 

вся

 

земля

 

русская

 

горѣла

 

войною

 

(въ

 

1380

 

г.),
и

 

ноле

 

Куликово

 

покрывалось

 

умирающими

 

тѣлами

 

татаръ,

 

въ

 

это

время

 

на

 

войну

 

спѣшпла

 

лптва,

 

п

 

въ

 

рядахъ

 

ея

 

болыпихъ

 

обо-

зовъ

 

была

 

скрыта

 

икона

 

св.

 

Николая.

 

Перешедиш

 

Донъ,

 

лптва

для

 

отдыха

 

остановилась

 

въ

 

Еппфанп,

 

гдѣ

 

ожпдалъ

 

ее

 

Еипфанъ

Коросвъ,

   

Рязаискій

 

боярииъ,

  

вѣриый

 

слуга

  

своего

   

князя

 

Олега,
I

 

несочувственно

 

отиосившагося

 

къ

 

дѣлу

 

Димитрія

 

Іоанновича

 

Дон-

ского,

 

и

 

обозами

 

своими

 

раскинулась

 

па

 

выгопѣ

 

около

 

озера;

 

по-

возка

 

же

 

съ

 

скрытою

 

въ

 

ней

 

иконою

 

остановилась

 

на

 

томъ

 

мѣ-

( "rt,

 

гдѣ

 

иынѣ

 

стоить

 

соборная

 

церковь.

 

По

 

окончаніи

 

отдыха,

 

ли-

товцы

 

хотѣлн

 

иосиѣшпть

 

па

 

Куликово

 

поле,

 

но

 

новозка

 

стала

 

не-

подвижна.

 

Люди,

 

при

 

ней

 

находпвпііеся,

 

какь

 

ни

 

принуждали

 

воловъ

бпчамн,

 

не

 

могли

 

заставить

 

нхъ

 

сдвинуть

 

повозки

 

съмѣста:

 

вынряг-

1

  

іпи

 

волонь,

   

пробовали

 

сами

 

сдвинуть

 

повозку,

 

и

 

также

 

не

 

могли;
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-

тогда

 

вмѣсто

 

воловъ

 

запрягли

 

лошадей,

 

но

 

н

 

тѣ

 

стояли

 

неподвижно,

какъ

 

вкопаиныя.

 

Накоиецъ,

 

рѣпшлись

 

осмотреть

 

повозку,

 

и

 

въ

 

ней

нашли

 

икону

 

св.

 

Николая

 

и

 

вздумалп

 

было

 

ноемѣяться

 

надъ

 

нею,

но

 

были

 

пора-жены

 

слѣпотою:

 

почему

 

были

 

принуждены

 

икону

оставить

 

Еппфнну,

 

а

 

сами

 

иоепѣшпо

 

побѣжа.іп

 

отд.

 

Еиифанн

 

въ

обратный

 

путь

 

тою

 

дорогой,

 

которой

 

пришли.

 

Епифанъ

 

и

 

ого

 

лю-

ди

 

на

 

томъ

 

мі.стѣ,

 

гдТ>

 

лптвоюі

 

была

 

оставлена

 

икона

 

св.

 

Нико-

лая,

 

безь

 

замедленія

 

поставили

 

малую,

 

изъ

 

лубьовь

 

устроенную,

часовню

 

для

 

иомъдценія

 

ш

 

пей

 

иконы.

 

Въ

 

скоромъ

 

времени

 

вмѣ-

сто

 

часовни

 

устроена

 

была

 

деревянная

 

рубленная

 

церковь,

 

ѵото-

торая

 

впослѣдствіп

 

была

 

замѣнепа

 

пынѣ

 

существуюіцпмъхрнмомъ.

б)

 

По

 

другому

 

преданно,

 

сообщаемому

 

между

 

ирочимъ

 

мѣстнымъ

протоіереомъ

 

Д.

 

Модестовымъ,

 

малороссійскіе

 

монахи,

 

везшіе

 

съ

собою

 

рѣзнре

 

изобраял-сніе

 

св.

 

Николая,

 

остановились

 

па

 

паетби-

іцахъ

 

подъ

 

Еипфапыо

 

для

 

кормленія

 

воловъ:

 

иосліі,

 

когда

 

мопахп

стали

 

собп]іаться

 

въ

 

дальнѣйшій

 

путь,

 

волы

 

не

 

могли

 

сдвинуть

съ

 

мѣста

 

повозку,

 

на

 

которой

 

находилась

 

икона

 

св.

 

Николая.

 

Видя

такое

 

чудо,

 

монахи

 

рѣшились

 

оставить

 

образь

 

іп.

 

церкви

 

г.

 

Енн-

фапп.

 

Какое

 

предаиіе

 

вѣрпѣс,

 

— нензвѣстио.

Тульск.

 

Ей.

 

Вѣд.

 

1873

 

г.,

 

ЛГИ

 

(Епифан.Соборп.

 

Никол.

церковь,

 

свяіц.

 

Митроф.

 

Сахарова).

 

Афремовъ,

 

«Куликово

 

поле»;

1849

 

г.,

 

стр.

 

18.

Въ

 

с.

 

Есмаіш.

 

Глуховскаго

 

уѣзда,

 

Черниговской

 

еиархіи,

 

на-

ходится

 

свято

 

чтимая

 

пкоиа

 

св.

 

Николая.

 

Длина

 

иконы

 

1

 

арпіпиъ

3

 

не])іпі;а,

 

ширина

 

три

 

четверти

 

аршина;

 

на

 

ней

 

серебряная

 

по-

злащенная

 

риза:

 

къ

 

сей

 

пконѣ

 

прнбѣгаютъ

 

съ

 

мольбой

 

много

 

бо-
гомольцевъ,

 

особенно

 

нъ

 

праздішкъ

 

св.

 

Николая

 

9

 

мая

 

(Описаиіе
Черниговской

 

епархіи,

 

ТІІ,

 

стр.

 

365).

Въ

 

одной

 

верстѣ

 

от'ь

 

с.

 

Заполья,

 

Лужскаго

 

уѣзда,С.-Петерб.

епархіи,

 

въ

 

часовпѣ

 

находится

 

икона

 

свят.

 

Нпколая,

 

почитаемая

мѣстнымп

 

жителями

 

чудотворною

 

п

 

явленною:

 

но

 

въ

 

какомъ

 

году

она

 

явилась,

 

не

 

сохранилось

 

нреданій.

 

Ежегодно

 

къ

 

9

 

мая

 

Ш
часовню

 

къ

 

икопѣ

 

Святителя

 

-бываете

 

многолюдное

 

стсчеиіе

 

на-

рода:

 

предъ

 

иконой

 

совершается

 

молебеиъ

   

съ

 

освяіцеиіемъ

 

воды.
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У

 

жителей

 

с.

 

Заполья

 

существует!,

 

вѣрованіе,

 

что

 

со

 

всякимъ,

кто

 

не

 

бываетъ

 

8

 

мая

 

у

 

службы

 

Святителю,

 

непремѣино

 

слу-

чится

 

несчастье.

 

Въ

 

Георгіевской

 

церкви

 

с.

 

Заполья

 

въ

 

неболь-

шомъ

 

серебряном'!,

 

крестѣ

 

хранится

 

частица

 

отъ

 

мощей

 

свят.

 

Ни-

колая.

 

(Историко-статиет.

 

оипсаніе

 

С.-Петерб.

 

епархіп,

 

вып.

 

IX,

стр.

 

403

 

и

 

481).

Въ

 

г.

 

Зарайсюъ,

 

Рязанской

 

еиархіи,

 

въ

 

Николаевск,

 

соборѣ

находится

 

свято

 

чтимая

 

чудотворная

 

икона

 

свят.

 

Николая.

 

О

 

сей

пконЬ

 

сохранилось

 

--древнее

 

сказаніе>,

 

дошедшее

 

до

 

насъ

 

во

 

мно-

піхъ

 

и

 

разнооб[іазныхт.

 

спнскахь,

 

пзъ

 

копхъ

 

пѣкоторые

 

уже

 

на-

печатаны

 

(въ

 

Русск.

 

Времеинпкѣ,

 

изд.

 

1796

 

г.,

 

лѣт.

 

ч.

 

1,

 

стр.

SI4— 1)5:

 

во

 

Времеипнкѣ

 

Москов.

 

Общества

 

Исторіи

 

и

 

Рос.

 

древ-

ностей.

 

1862

 

г.,

 

кп.

 

XV,

 

стр.

 

11*— 26;

 

въ

 

Рязаи.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

за

 

1S7S

 

—

 

79

 

г.

 

въ

 

статьѣ,

 

пздаипой

 

затѣмъ

 

особою

 

брошюрой:

 

«За-

рагіскіп

 

Нпколаевскій

 

соборъ,

 

Рязань,

 

1878

 

г.).

 

По

 

сему

 

сказаиію

 

пере-

даются

 

такія

 

свѣдѣнія

 

о

 

чудотворной

 

пконѣ

 

свят.

 

Николая

 

Зарайскаго.

До

 

1225

 

года

 

эта

 

икона

 

находилась

 

въ

 

г.

 

Корсунѣ,

 

принадлежав-

шем!.

 

Греческой

 

нмперіи,

 

въ

 

церкви

 

св.

 

ап.

 

Іакова

 

Зеведесва

 

(въ

которой

 

будто-бы

 

бы.тъ

 

крещент,

 

св.

 

равноапостольный

 

пел.

 

князь

В.іадпміръ).

 

Поля

 

29-го

 

1225

 

г.

 

образъ

 

свят.

 

Николая

 

былъ

 

при-

несет,

 

въ

 

предѣлы

 

Рязаискіе,

 

въ

 

область

 

благовѣрн.

 

князя

 

Ѳе-

одора

 

Юрьевича

 

(Рязанскаго),

 

свяіцешшкомъ

 

(церкви

 

ап.

 

Іакова)

Енстаоіомъ,

 

который

 

подробно

 

повѣдалъ

 

князю,

 

по

 

какимъ

 

побуж-

депіямъ

 

имъ

 

была

 

принесена

 

въ

 

русскую

 

землю

 

св.

 

икона.

 

1>ъ

1224

 

г.

 

.ему,

 

Евстаѳіго,

 

во

 

спѣ

 

явился

 

свят.

 

Николай

 

п

 

повелѣлъ

чудотворный

 

его

 

образъ

 

(Корсуискій)

 

перенести

 

(изъ

 

Корсуия)

 

въ

зйШй

 

русскую,

 

вт,

 

область

 

Рязанскую.

 

Евстноій

 

сначала

 

не

 

при-

•іалъ

 

особеннаго

 

зиаченія

 

своему

 

сиу.

 

Не

 

много

 

спустя

 

св.

 

Ни-

колай

 

нъ

 

другой

 

разд.

 

явился

 

(во

 

спѣ)

 

Евстаѳію

 

и

 

ирнвелъ

 

его

й>

 

ве.іикій

 

страхъ;

 

имт,

 

овладѣло

 

тяжелое

 

раздумье:

 

«какъ

 

свят.

Николай

 

велптъ

 

ему

 

иттп

 

въ

 

русскую

 

землю,

 

когда

 

опт.

 

и

 

дороги

110

 

зиаетъ

 

въ

 

псе».

 

Въ

 

третій

 

разъ

 

явился

 

Евстаѳію

 

Святитель

 

и

"рпказалъ

 

немедленно

 

съ

 

его

 

иконою

 

итти

 

въ

 

Россію,

 

вт,

 

Рязап-

С1;ую

 

область.

 

Послѣ

 

сего

 

Евстаній

 

съ

 

женою

 

своею

 

Ѳеодосіею

 

п

^=ч^ *=*=*В
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сыномъ

 

Евстаѳіемъ,

 

взявъ

 

св.

 

икону,

 

рѣншлся

 

отправиться

 

въ

иредѣлы

 

Россіи

 

и

 

сначала

 

ношелъ

 

чрезъ

 

землю

 

невѣрныхъ

 

иолов-

цевт,;

 

но

 

свят.

 

Николай

 

явился

 

Евстаѳію

 

и

 

иовелѣлъ

 

не

 

ходить

этпмъ

 

путемъ

 

(чрезт.

 

землю

 

ноловцевъ),

 

а

 

направляться

 

къ

 

устью

р.

 

Диѣпра,

 

а

 

оттуда

 

въ

 

море

 

Ноитійское

 

(Черное)

 

и

 

море

 

Варяж-

ское

 

(Ба.ттійское),

 

отъ

 

этого

 

моря — еухимъ

 

нутемъ

 

до

 

Великаго

Новгорода

 

и

 

отсюда

 

уже

 

отправиться

 

въ

 

землю

 

Рязанскую.

 

Подъ

нокровптельствомъ

 

свят.

 

Николая

 

Евстаеій

 

благополучно

 

прибыль

въ

 

Велпкій

 

Новгородъ

 

( при

 

вел.

 

кпязѣ

 

Ярославѣ

 

Всеволодович'!;

 

и

сынѣ

 

его

 

св.

 

А.тексапдрѣ

 

Невскомъ),

 

Этотъ

 

городъ

 

такт,

 

понра-

вился

 

женѣ

 

Евстанія

 

(Ѳеодосіи),

 

что

 

она

 

пожелала

 

оставить

 

въ

немъ

 

икону

 

и

 

скрылась

 

отъ

 

своего

 

мужа:

 

но

 

наказанная

 

отъ

 

Святи-

теля

 

болѣзиію

 

(разслаблеиіемъ

 

всего

 

тѣла),

 

Ѳеодосія

 

возвратилась

къ

 

Евстаѳію,и

 

они

 

отправились

 

въ

 

Рязан.

 

область.

 

Въ

 

это

 

время

 

св.

1

 

Николай

 

во

 

снѣ

 

явился

 

благовѣр.

 

князю

 

Ѳеодору

 

Юрьевичу

 

съ

і

 

вѣстію

 

о

 

прпближеніи

 

къ

 

его

 

княжеству

 

пресвитера

 

Евстаѳія

 

съ

|

 

его

 

(Святителя)

 

чудотворною

 

иконою.

 

Святитель

 

приказалъ

 

съ

честью

 

встрѣтнть

 

его

 

<

 

Корсуискій»

 

образт,,

 

за

 

что

 

обѣщалъ

 

умолить

всемнлостиваго

 

Бога

 

даровать

 

ему,

 

его

 

суиругѣ

 

и

 

сыну—нетлѣн-

ные

 

вѣнцы

 

въ

 

царств!;

 

Божіемъ.

 

Князь

 

Оеодоръ,

 

тогда

 

еще

 

не

женатый,

 

хотя

 

п

 

недоумѣвалъ

 

о

 

бывшемт,

 

ему

 

видѣиіи

 

и

 

еловахъ

Святителя,

 

но,

 

повинуясь

 

его

 

ионелѣнію,

 

вышелъ

 

пзъ

 

своего

 

го-

рода

 

(Красиаго)

 

н

 

издали

 

увпдѣлъ

 

несомую

 

преевнтеромъ

 

Евста-

ніемъ

 

икону

 

свят.

 

Николая.

 

Съ

 

велнкимъ

 

благоговѣніемъ

 

и

 

радо-

стно

 

князь

 

ирпннлъ

 

св.

 

икону:

 

затѣмъ

 

возвѣстнлд,

 

о

 

принесем

въ

 

г.

 

Красный

 

этой

 

святыни

 

своему

 

отцу

 

(князю

 

Юрію

 

Игоревичу);

 

■

князь

 

вмѣстѣ

 

сь

 

Рязапскимъ

 

епископомъ

 

Евфросниомъ

 

отправились

 

|
въ

 

г.

 

Красный

 

и

 

съ

 

торжеотвомъ

 

внесли

 

св.

 

икону

 

въ

 

ново-по-

строенный

 

вт.

 

честь

 

Святителя

 

храмъ.

 

Вт,

 

скоромь

 

времени

 

князь

Ѳеодорт.

 

Юрьевичъ

 

встушыт,

 

въ

 

бракъ

 

сь

 

прекрасною,

 

пзъ

 

цар-

скаго

 

рода,

 

дТ.вицею

 

Евираксіею;

 

отъ

 

этого

 

брака

 

быль

 

у

 

нить

сынъ

 

Іоаипъ.

 

Двенадцать

 

лѣтъ

 

спустя,

 

по

 

прпнесеніп

 

св.

 

иконы

вт.

 

иредѣлы

 

Ризанскаго

 

княжества,

 

вт,

 

1237

 

году

 

на

 

русскую

землю

 

возста.тъ

 

безбожный

 

царь

 

Батый;

 

остановившись

 

на

 

рѢкѣ

Воронеж-!'.,

 

опт.

 

потребовал'!,

   

отъ

 

русскихъ

   

князей

   

десятину

 

отъ
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всего

 

(людей,

 

коней

 

и

 

проч.).

 

Велпкій

 

князь

 

Рязанскій

 

Юрій

отправить

 

къ

 

Батыю

 

своего

 

сына

 

Ѳеодора

 

съ

 

дарами.

 

Нечестивый

ханъ,

 

узнавъ

 

о

 

необыкновенной

 

красотѣ

 

Евпраксіи,

 

нотребовалъ

отъ

 

Ѳеодора

 

Юрьевича

 

его

 

жену;

 

но

 

благовѣрн.

 

князь

 

дерзновенно

отказался

 

выполнить

 

незаконное

 

требованіе

 

Батыя,

 

за

 

что

 

и

 

былъ

убить.

 

Княгиня

 

Евпраксія,

 

узнавъ

 

о

 

насильственной

 

смерти

 

сво-

его

 

любнмаго

 

супруга,

 

съ

 

высокаго

 

терема,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

сыномъ,

младснце.м'ь

 

Іоанномъ,

 

бросилась

 

па

 

землю

 

и

 

«заразпся>

 

до

 

смерти;

ст,

 

этого

 

времени

 

г.

 

Красный

 

ста.тъ

 

называться

 

Зарайскпмъ.

 

Въ

1513

 

і'.

 

крымскіе

 

татарьі

 

напали

 

на

 

предѣлы

 

Рязанской

 

области.

Ус.п.ннавъ

 

о

 

нашествіи

 

на

 

русскую

 

землю

 

враговъ,

 

духовенство

г.

 

Зарайска

 

взяло

 

икону

 

свят.

 

Николая

 

и

 

перенесло

 

въ

 

г.

 

Ко-

ломн\ .

 

гдѣ

 

еинскопомъ

 

Ко.томеискпмъ

 

Митрофаномъ,

 

въ

 

честь

 

чу-

дотвориаго

 

образа,

 

была

 

построена

 

церковь,

 

въ

 

которую

 

постав-

лень

 

былъ

 

«Корсунскій»

 

образъ

 

свят.

 

Николая,

 

а

 

копія

 

съ

 

этого

образа

 

была

 

отослана

 

въ

 

Зарайскій

 

Николаевскій

 

храмъ.

 

Впослѣд-

ствіп.

 

по

 

не

 

извѣстно —когда,

 

подлинная

 

чудотворная

 

икона

 

была

возвращена

 

въ

 

Зарайскъ,

 

а

 

списокт,

 

съ

 

иея,

 

бывшій

 

въ

 

Николае.

Зарайскомъ

 

соборѣ,

 

перенесешь

 

въ

 

Николаевскую

 

церковь

 

г.

 

Ко-

ломны.

 

Переиссеиіе

 

же

 

подлпнпаго

 

чудотворнаго

 

образа

 

свят.

 

Ни-

колая

 

было

 

не

 

ранѣе

 

начала

 

XVII

 

вѣка,

 

такъ

 

какъ

 

богатый

 

зо-

лотой

 

окладд,

 

на

 

ризу

 

онаго

 

сдѣланъ

 

былъ

 

иовелѣпіемъ

 

царя

 

Ва-

силія

 

Іоанновпча

 

Шуйскаго,

 

по

 

ходатайству

 

Коломенскаго

 

прото-

іерея

 

Дпмптрія.

 

Вокругъ

 

иконы

 

написаны

 

дѣяиія

 

Святителя,

 

а

 

по

сторопамъ

 

оиыхъ

 

(дѣяній)

 

на

 

среброиозлащенныхъ

 

пластннкахъ

сдьлапо

 

9

 

нзображеній:

 

Спасителя,

 

Божіей

 

Матери,

 

архангеловъ

Михаила

 

и

 

Равріи.та,

 

св.

 

велнкомуч.

 

Дпмитрія,

 

св.

 

Васплія

 

ве.ти-

каго,

 

царевича

 

Уг.тіщкаго

 

Днмитрія,

 

Іоанна

 

Предтечи

 

и

 

иреп.

 

Дп-

митрііг

 

Прнлуцкаго.

 

Ио.іагаютъ,

 

что

 

па

 

этпхъ

 

пластннкахъ

 

изобра-

жены

 

патроны

 

царя

 

Васплія

 

Нв.

 

Ніуйскаго,

 

его

 

племянника,

 

зпа-

!

 

менитаіо

 

Михаила

 

Васильевича

 

Скоиина-Шуйскаго,

 

Дим.

 

М.

 

По-

жарскаго,

 

иротоп.

 

Димнтрія.

 

Праздиоваиіе

 

свят.

 

Николаю

 

въ

 

За-

райск'!;

 

совершается

 

6

 

декабря,

 

9

 

мая

 

и

 

30

 

іюля—вт.

 

память

принесен

 

ія

 

чудотворнаго

 

образа

 

вт.

 

этотъ

 

городъ.

Карамзппъ,

 

Исторія

 

государ.

 

Рос,

 

т.

 

Ш,

 

ир.

 

360.

 

Возд-

I
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внжепскій,

 

Историч.

 

обзоръ

   

Рязан.

   

іерархіи.

   

стр.

   

6.

 

А.

 

0.

Бычковь,

 

Сборппкъ

 

Императ.

 

Публ.

 

Библиотеки,

 

iNs

   

13.

 

IV

3

              

лубипскіГі

 

Е.,

 

Исторія

 

рус.

 

церкви,

 

т.

 

2.

   

стр.

   

361.

  

Рожде-

ственски

 

и

 

Гусеігь,

 

Жптіе

   

свят.

   

Николая,

   

Спб.,

   

1898

 

г.,

ГГр_

  

256 __ 269.

                                        

'

 

ІІТІ
•)

Въ

 

с.

 

Застолбт,

 

Бт.жецкнго

 

уі.зда,

 

мт.сто

 

чтимая

   

(рельеф.)

икона

 

свят.

 

Николая

 

Можайскаго,

 

весьма

 

древняя.

Въ

 

с.

 

Зоарамчь,

 

Кіев.

 

епархіи,

 

па

 

лъвомъ

 

берегу

 

Десны,

 

въ

приходской

 

церкви

 

Успенія

   

Пресв.

   

Богородицы

   

находится

  

святи

чтимая

 

икона

 

свят.

 

Николаи;

   

па

 

поклопеиіс

 

къ

 

ней

 

особенно

 

въ

ІІ

    

лѣтпее

 

время

 

стекается

 

много

 

богомольцев!..

 

(Жптіе

 

свят.

 

Николая,

пзданіе

 

Тузова,

 

стр.

 

5І0|.

Вт.

 

с.

 

Мвоіиоиь,

 

Мосал.

 

уѣзда,

 

Калуж.

 

епархіи,

 

мѣстно

 

чтимый

образъ

 

свят.

 

Николая

 

Моеальскаго,

 

іп.

 

мт.дной

 

высеребрянной

 

ризѣ.

(Житіе

 

свят.

 

Николая,

 

изданіо

 

Тузова,

 

стр.

 

536).
і

Вт,

 

Щгтщкомъ

   

Богороднцкомъ

   

монастырѣ,

 

Костром,

 

еііаміи,

мѣстпо

 

чтимая

 

икона

 

свят.

 

Николая.

 

(Жнтіе

 

свят.

 

Николая,

 

издал

ніе

 

Тузова,

 

стр.

 

539).

Вт.

 

г.

 

Иішрманѣ,

 

вт.

 

Крыму,

 

въ

 

1887

 

г.

 

9

 

декабря

 

взрывали

скалу

 

для

 

проложенія

 

желЪзпой

 

дороги.

 

У

 

подпожія

 

скалы

 

ютилась

избушка,

 

старуха-хозяйка

 

которой,

 

не

 

смотря

 

па

 

ѵбъжденія

 

взять

икону

 

св.

 

Николая

 

изъ

 

избы,

 

не

 

хотѣла

 

взять

 

оную,

 

въ

 

твердой

 

увѣ-

ренностп,

 

что

 

Богъ

 

сохранит!,

 

икону.

 

Раздался

 

взврыіп.,

 

каменная

глыба

 

дрогнула

 

и

 

рухнула

 

вт,

 

долину,

 

приплюснуть

 

обломками

жилище

 

старушки,

 

по

 

икона

 

свит.

 

Николая

 

осталась

 

неповреж-

денною.

 

(Русск.

 

Паломппкъ,

 

1888

 

г.,

 

Щ

 

3j.

Вт,

 

с.

 

Ипатовѣ,

 

блпзъ

 

г.

 

Томска,

 

съ

 

давнпх'ь

 

времеит,

 

свято

чтится

 

икона

 

свят.

 

Николая.

 

Ее

 

принесъ

 

сь

 

родины

 

(сь

 

Дона)
казакъ

 

Ипатъ

 

Ноповъ,

 

еще

 

въ

 

1604

 

г.

 

сь

 

своимд,

 

семейство.мъ

поселившійся

 

блпзт.

 

Томска

 

п

 

иоложнвшій

 

осповапіс

 

селу

 

Ипатову.

(Подробностн

 

о

 

сей

 

иконѣ

 

см.

 

вт.

 

Житіи

 

св.

 

Николая,

 

изд.

 

Ту-
зова,

 

Спб.,

 

1898

 

г.,

 

стр.

 

582—587).

 

Свищ.

 

А.

 

Лавровъ

 

«Икона
св.

 

Николая,

 

вт,

 

д.

 

Пиатовой,

 

Томск.

 

Епарх.

 

Вѣд.,

 

1857

 

г.,

 

Д=

 

К
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Въ

 

с.

 

Иршнско.т,

 

Забайкальской

 

области,

 

въ

 

60

 

верстахъ

отъ

 

г.

 

Читы,

 

свято

 

чтится,

 

икона

 

свят.

 

Николая,

 

почитаемая

 

чу-

дотворною;

 

на

 

иоклонсніе

 

сей

 

пкопѣ

 

9

 

мая,

 

а

 

также

 

нъ

 

9-ю

 

пят-

ницу

 

но

 

Пасх!;,

 

стекается

 

множество

 

богомольцевъ,

 

не

 

только

русскихъ,

 

по

 

и

 

бурятъ

 

(даже

 

не

 

крещеныхт.).

 

Церковь

 

свят.

 

Ни-

колая

 

вт.

 

с.

 

Иргпнскомъ,

 

по

 

местному

 

преданно,

 

построена

 

на

міісті.

 

дома

 

четырсхт.

 

братьевъ,

 

убитыхт.

 

жестокимт.

 

какпмт.-то

снбирскимъ

 

воеводой:

 

на

 

пхъ

 

могп.тѣ— въ

 

9-ю

 

пятницу

 

и

 

9

 

мая

моля

 

и

 

я

 

Богу,

 

какъ

 

па

 

могилѣ

 

св.

 

мученнковь,

 

за

 

смерть

 

кото-

рым,

 

свят.

 

Николай

 

паказа,іъ

 

воеводу,

 

лппіивъ

 

его

 

ума.

 

(Прот.

А.

 

Сулоцкій,

 

Особенно

 

чтимыя

 

иконы

 

вт,

 

Сибири,

 

стр.

 

121.

 

Газета

сАмурт, -у,

 

1861

 

г.,

 

Щ

 

79.

 

Житіе

 

св.

 

Николая,

 

изд.

 

Тузова,

 

стр.

 

624).

Ііь

 

м.

 

Калюспкѣ,

 

Ушиц,

 

уѣзда,

 

Подол,

 

спархін,

 

вт,

 

приходской

церкви

 

храмовая

 

икона

 

свят.

 

Николая

 

свято

 

чтится

 

не

 

только

прихожанами,

 

но

 

и

 

окрестными

 

жителями,

 

какъ

 

православными,

 

такт.

И

 

католиками;

 

эта

 

икона

 

весьма

 

древняя

 

и,

 

но

 

народному

 

преда-

нію,

 

уже

 

пережила

 

іп,

 

Калюспкѣ

 

четыре

 

церкви:

 

пыпѣшпяя

 

камен-

ная

 

построена

 

въ

 

1860

 

г.

 

Вт,

 

1882

 

г.

 

на

 

эту

 

икону

 

устроена

серебряная

 

позлащенная

 

риза

 

па

 

пожертвовапія,

 

собранныя

 

отъ

благотворителей,

 

приход,

 

свящепиикомъ

 

Іос.

 

Маркевпчсмъ.

 

Ради
этой

 

иконы

 

бываетт,

 

вт,

 

Калюспкѣ

 

9

 

мая,

 

такт,

 

называемый,

 

«от-

пустъ

 

.

 

(Календарь

 

Подол,

 

енархіи,

 

стр.

 

77).

Вт,

 

с.тободѣ

 

Елішскѣ,

 

Мг.іннскаго

 

уѣзда,

 

Чернигов,

 

енархіи,
особічпю

 

чтится

 

свят.

 

Николай.

 

Вт,

 

этой

 

слободѣ

 

ежегодно

 

совер-

шается

 

молебствіе

 

съ

 

Никольскою

 

свѣчею

 

предт,

 

общественною
иконою

 

свят.

 

Николая.

 

Общественная

 

икона

 

хранится

 

обыкновенно
іп,

 

дом!;

 

пзбраинаго

 

шапора

 

(казначея).

 

Не

 

задолго

 

до

 

праздника

снят.

 

Николая

 

шапорт,

 

собнраетт.

 

по

 

домамъ

 

зерновой

 

хлѣбъ

 

на

сиѣчу

 

Святителю;

 

хлѣбъ

 

продастся

 

и

 

покупается

 

медь,

 

который
I

 

иотомт.

 

варится.

 

Свирепый

 

.медь

 

оцѣнпвается

 

обществомъ

 

и

 

по

оцішкт,

 

продается.

 

Вырученная

 

за

 

медь

 

сумма

 

постунаеть .

 

на

свѣчу

 

свят.

 

Николаю:

 

свѣча

 

эта

 

бываетт.

 

вѣсо.мъ

 

in.

 

нудъ

 

и

 

болѣе.

"кона

 

;свят.

 

Николая

 

переносится

 

ѵ;ь

 

молебствіемъ

 

церковнаго

причта

 

пзт,

 

дома

 

въ

 

домъ.

 

(Опнс.

 

Черипг.

 

енархіи,

 

кн.

 

YII,

 

стр.

 

163).
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Вт,

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Колпипа,

 

Царскосел.

 

уѣзда,

 

въ

 

24

верстахъ

 

отъ

 

С.-Петербурга,

 

находится

 

явленная

 

свято

 

чтимая

 

икона

св.

 

Николая;

 

она

 

явилась

 

въ

 

1713

 

г.

 

декабря

 

23-го

 

рабочему

 

(при

мелышцѣ),

 

страдавшему

 

цынготпою

 

болѣзнію,

 

который

 

вскорѣ

 

по-

лучить

 

отъ

 

свят.

 

Николая

 

псцѣлеиіс

 

отд.

 

болѣзни;

 

на

 

ри.тГ,

 

иконы

подробная

 

надпись,

 

какд,

 

обт,

 

псцѣлепіп

 

Якова,

 

такт,

 

и

 

другихъ

больныхъ

 

тою

 

же

 

нынготною

 

бо.тѣзнію.

 

Еще

 

большее

 

ирос.тавленіе

иконы

 

свят.

 

Николая

 

началось

 

сь

 

1858

 

года,

 

вслѣдствіе

 

яв-

ленія

 

Святителя

 

куиеч.

 

женѣ

 

РлафирТ,

 

Артамоновой,

 

страдавшей'

припадками

 

и

 

др.

 

болѣзпями.

 

иовелѣвавшаго

 

ей

 

идти

 

въ

 

Колиппо,

гдѣ

 

получить

 

(она)

 

псцѣленіе.

 

Артамонова,

 

послѣ

 

усердной

 

мо-

литвы

 

Святителю

 

вт,

 

Ко.іпннѣ,

 

дѣйствнте.тыю,

 

освободилась

 

отъ

своихт,

 

недуговъ.

 

Икона

 

свят.

 

Николая

 

(вь

 

длину

 

8

 

вершковъ,

 

а

въ

 

ширину

 

6

 

верш.)

 

въ

 

серебряной,

 

позлащенной

 

ризѣ,

 

украшен-

ной

 

драгоцѣн.

 

камнями,

 

поставлена

 

въ

 

серебр.

 

позолочениомъ

 

кіотѣ;

вокруп.

 

иконы—

 

нзображенія

 

чудесь

 

свят.

 

Николая.

 

Къ

 

сей

 

икон!;

бываетъ

 

многочисленное

 

стечсніе

 

богомольцев -!.,

 

особенно

 

нзъ

 

С.-
Петербурга,

 

9-го

 

мая.

 

Вт.

 

этоть

 

праздникъ

 

иос.тѣ,

 

лнтургіп

 

совер-

шается

 

крестный

 

ходъ

 

за

 

5

 

верстъ

 

отъ

 

Колппна

 

на

 

мѣсто

 

явле-

нія

 

иконы

 

вь

 

Ямъ-Пжорекую

 

(каменную)

 

церковь

 

и

 

на

 

кладбище,

(Опнсаиіе

 

С.-Петерб.

 

еиархіп,

 

вып.

 

8,

 

1884

 

г.,

 

стр.

 

469-471).

'

Въ

 

с.

 

Копіевкѣ,

 

Бранлав.

 

уѣзда,

 

Подольск,

 

епархіи,

 

въ

 

при-

ходской

 

церкви — чудотворная

 

икона

 

свят.

 

Николая,

 

на

 

деревянной

доскѣ,

 

длиною

 

вт.

 

8

 

и

 

шириною

 

in.

 

6

 

вершковъ,

 

старинной

 

живо-

писи;

 

па

 

образѣ

 

серебряпая,

 

позолоченная

 

риза.

 

Образъ

 

сей.

 

по

разсказамт.

 

старожп.товъ,

 

кунлент.

 

за

 

Дпѣпромъ

 

у

 

русскихт.

 

раз-

пощпковъ

 

Ваеиліемъ

 

Курдыбаиомт,,

 

иереіпедшпмъ

 

изт.

 

Кіева

 

на

жительство

 

въ

 

с.

 

Копіевку

 

еще

 

за

 

время

 

иерваго

 

православія.
Образъ

 

этотт.

 

долго

 

находился

 

въ

 

дом -!;

 

Васплія

 

Курдыбапа

 

и

 

отъ

времени

 

почернѣлъ,

 

такт,

 

что

 

трудно

 

было

 

узнать,

 

чей

 

это

 

лпкъ

написаіп,

 

на

 

доскѣ;

 

по

 

вт.

 

одно

 

время,

 

па

 

праздникъ

 

св.

 

Николая

9-го

 

мая,

 

еще

 

до

 

восхода

 

солнца,

 

образъ

 

этотъ

 

такт,

 

обновился,

какъ-будто

 

былъ

 

вновь

 

написать.

 

Узнавъ

 

обт,

 

этомъ,

 

міістнып

причтт.

 

иожсмалъ

 

перенести

 

образт,

 

свят.

 

Николая

 

вт,

 

церковь,

 

но
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желаиіе

 

это

 

не

 

осуществилось,

 

потому

 

что

 

вт,

 

скоромъ

 

времени

послѣ

 

этого

 

православная

 

копіевская

 

церковь

 

была

 

сожжена

 

тата-

рами.

 

По

 

смертп

 

Василія

 

Курдыбаиа,

 

образд,

 

свят.

 

Николая,

 

по

наслѣдсгву,

 

достался

 

благочестивой

 

вдовѣ

 

Ѳеодосіп

 

Гуменной

 

и

тоже

 

не

 

малое

 

время

 

находился

 

въ

 

ея

 

домѣ,

 

но

 

ужъ

 

въ

 

это

 

вре-

мя

 

почитался

 

чудотворнымъ,

 

и

 

жители

 

обращались

 

къ

 

нему

 

съ

мольбами

 

объ

 

исцѣленіи

 

своихъ

 

недуговъ

 

н

 

получали

 

благодатную

помощь:

 

такъ,

 

изъ

 

списка

 

чудесь,

 

явленныхд.

 

предъ

 

образомъ

 

св.

Николая,

 

видно,

 

что

 

дочь

 

жителя

 

с.

 

Коніевки

 

Стефана

 

Бевзя

 

Анна,

будучи

 

больна

 

ногами

 

долгое

 

время,

 

была

 

принесена

 

къ

 

образу

свят.

 

Николая,

 

находившемуся

 

въ

 

домѣ

 

Лановой

 

п

 

послѣ

 

молитвы

нредъ

 

образомъ

 

стала

 

совершенно

 

здоровой.

 

Это

 

было

 

24

 

мая

1788

 

года:

 

25

 

же

 

мая

 

1788

 

года,

 

когда

 

уніатскій

 

священникъ

Петр'ь

 

Зембнцкій

 

явился

 

сь

 

прихожанами

 

въ

 

домъ

 

Лановой,

 

для

переиееепія

 

образа

 

свят.

 

Николая

 

въ'

 

церковь,

 

то

 

ирпбывшій

 

съ

ннмъ

 

дворянинъ

 

Іосифъ

 

Берпадскій

 

вндѣлъ

 

сіяніе

 

на

 

образѣ

 

то

золотое,

 

то

 

лазурное;

 

это

 

же

 

сіяніе

 

впдѣлп

 

жители

 

с.

 

Копіевкп —

Ѳедоръ

 

Киналь,

 

Васплій

 

Ѳедоренко

 

н

 

Петръ

 

Гуменный,

 

что

 

и

 

под-

твердили

 

при

 

слѣдствін

 

присягой.

 

О

 

чудотвореніяхъ

 

отъ

 

образа

св.

 

Николая

 

было

 

произведено

 

въ

 

1789

 

г.

 

28

 

марта

 

въ

 

с.

 

Ко-
ніевкѣ

 

слѣдствіе

 

уніатскпмъ

 

каѳедральнымъ

 

оффпціаломъ

 

Іоанномъ
лтобинскішъ,

 

и,

 

по

 

изс.тѣдованіямъ,

 

образъ

 

объявлен - !,

 

чудотвор-

нымъ.

 

Предъ

 

образомъ

 

есть

 

нривьски—двѣ

 

золотыхъ

 

и

 

десять

серебрмныхъ,

 

принесенный

 

въ

 

благодарность

 

за

 

нсцѣленія

 

отъ

различпыхъ

 

болѣзней;

 

золотыя,

 

изображающія

 

носъ

 

и

 

глаза,

 

при-

несет,!

 

графиней

 

Софьею

 

Потоцкой,

 

бывшею

 

владѣліщею

 

Тульчіш-
скаго

 

имѣііія,

 

въ

 

благодарность

 

за

 

исцѣленіе

 

глазъ

 

п

 

носа:

 

другіи
ирнвііски

 

изображают^,

 

глаза,

 

зубы,

 

сердце

 

и

 

даже

 

бутылку

 

—

зпакъ

 

исцѣленія

   

отъ

 

запоя.

   

(Календарь

   

Подольской

 

епархіп

   

на
I8QP

                       

ѴН

       

ё№1Ь96

 

г.,

 

стр.

  

56 — 57).
■

Вт,

 

Архангельской

 

церкви

 

г.

 

Еоропа,

 

Чернпг.

 

еііархін,

   

пахо-

    

J.
Дптея

 

икона

 

свят.

 

Николая— памятник!,

 

благодарности

 

къ

 

Святи-
телю.

 

Во

 

время

 

холеры

 

вт,

 

1848

 

г.,

 

иѣкоторые

 

изъ

 

жителей

 

гор.

Корона

 

по

 

усердію

 

приносили

 

къ

 

себѣ

 

изъ

 

Рыхловскаго

 

монастыря

J

3P=#=3s=s y— д—у-ге =а __ щ—»-^s =»— - g=»$g=Bg=9c —W

 

■

   

»

    

Л

     

»~П=У=ЧЗ=



I
]
X

\

9

   

МАЯ.

—

 

144

 

—

чудотворную

 

икону

 

свят.

 

Николая:

 

встрѣченнаи

 

всѣмп

 

градскими

жителями,

 

св.

 

икона

 

внесена

 

была

 

вт,

 

Михайловскую

 

церковь,

 

а

па

 

другой

 

день

 

съ

 

иконою

 

былъ

 

крестный

 

ходт,

 

вокругъ

 

города:

холера

 

тогда

 

же

 

прекратилась;

 

благодарные

 

жители

 

гор.

 

Корона

сняли

 

ст.

 

чудотв.

 

иконы

 

конію,

 

и

 

съ

 

того

 

времени

 

предъ

 

сею

 

ико-

ною

 

но

 

четвергнмт,

 

читается

 

акаѳпстъ

 

свят.

 

Николаю.

 

(Оннсаніе

Чернигов,

 

епархіи.

 

кп.

  

5,

 

стр.

 

357).

Въ

 

м.

 

Еоростышевѣ,

 

Радомысльск.

 

уѣзда,

 

Кіевской

 

енархін,

вь

 

Рождсство-Богородицкой

 

церкви

 

іп,

 

а.ттарѣ,

 

вт,

 

особом - !,

 

кіотъ'

находится

 

икона

 

св.

 

Николаи,

 

почитаемая

 

пародомт.

 

чудотворною.

(Сказапіе

 

о

 

населен,

 

мѣстностяхъ

 

Кіев.

 

губерпіи,

 

собралъ

 

Л.

 

II

 

о-

хи.тевпчъ,

 

Кіевъ,

 

1864

 

г..

 

ётр.

 

686.

 

Житіе

 

св.

 

Николая,

 

изданіе

Тузова,

 

Спб.,

 

1898

 

г.,

 

стр.

  

511).

Вт,

 

г.

 

Еостромѣ,

 

въ

 

каоедра.т.

 

собор- !;,

 

находится

 

чудотворная

икона

 

свят.

 

Николая;

 

до

 

1788

 

года

 

она

 

находилась

 

вт.

 

деревні;

Байдарахъ

 

въ

 

одной

 

верстѣ

 

отъ

 

г.

 

Костромы,

 

въ

 

деревянной

 

ча-

совиѣ.

 

(Исторпч.

 

заппска

 

о

 

Кос/громѣ,

 

1864

 

г.,

 

стр.

 

125).

Вт,

 

с.

 

Еотлахъ,

 

Москов.

 

епархіп,

 

при

 

Император-!;

 

Пётр!

 

1-мъ

поміицикт,

 

этого

 

села

 

Прончнщевъ

 

былъ

 

отправленъ

 

куда-то

 

(?)
посланипкомъ;

 

на

 

путп

 

застигла

 

его

 

страшная

 

буря.

 

Находясь

вт,

 

крайней

 

опасности,

 

онъ

 

обратился

 

съ

 

молитвой

 

къ

 

свят.

 

Ни-

 

[

колаю,

 

каіп,

 

покровителю

 

плавающих- !,

 

по

 

водамъ.

 

Спасенный

 

отъ

нотоиленія,

 

опт,

 

увндѣлъ

 

плавающую

 

икону

 

свят.

 

Николая:

 

взявъ

этотт.

 

образъ,

 

припест,

 

въ

 

свое

 

помѣстье

 

и

 

вт,

 

честь

 

Святителя

иостронлъ

 

храмъ,

 

вт,

 

котором -!,

 

и

 

доселѣ

 

находится

 

икона

 

свят.

Николая.

 

(Житіе

 

св.

 

Николая,

 

нзданіс

 

Тузова,

 

стр.

  

537

 

—

 

538).

Вт,

 

с.

 

Ерапивнѣ.

 

Вннпицк.

 

уѣзда,

 

Подол,

 

спархіп,

 

вт,

 

приход-

ской

 

Іоаино-Богосл.

 

церкви

 

находится

 

мѣстпо

 

чтимая

 

икона

 

свят.

Николая,

 

ради

 

которой

 

бываетт,

 

большое

 

стеченіе

 

богомольцевъ,

особенно

 

къ

 

празднику

 

свят.

 

Николая

 

9

 

мая.

 

(Календарь

 

Подол,
енархіи

 

па

  

1896

 

г.,

 

стр.

 

25).

Вт,

 

Ераснохолмско.т

 

Аптоніево-Ннколаев.

 

моиастырѣ,

 

Весь-
егѳпскаго

 

уі.зда,

 

Тверской

 

ічіархіп,

 

находится

 

свято

 

чтимая

 

икона

 

свят.
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Николая:

 

съ.

 

чудесаіми

 

вокругъи(даина

 

два.

 

аршина,

 

ширима

 

1

 

нрш.

9

 

вершк.)

 

древняго

 

письма,

 

въ

 

серебряной

 

позлащешюй

 

£рщѣ?

мі.сшая

 

0кь

 

пконрстасѣ

 

щавпаго

 

моірсщДНикрл.),

 

храма,

  

Эта

„копа

 

т^Ф^

 

тЖш

 

%ШілСж

 

т

 

шшъ
0Ы.П,

 

( требряиый ЖДъ

 

игумепрмъ

 

Іоси^омъ^впоелѣдствіп.замѣ-

дщьтй

 

серебр.

 

рлзою?(/ утроенною

 

па

 

средства

 

государыни,

 

вели-

коп

 

княгини

 

^^ѳы^анавш^

 

іровнишіъ

 

которой

 

былъ

 

черный

попъ

 

Краснохолм.

 

монастыря

 

Іона

 

(biiocjl

 

игу'меиъ).

 

Въ

 

1683

 

г.

нанкону;быласдѣлана

 

литая

 

серебряная

 

риза.

 

Въ

 

этой

 

же

 

обители

есть

 

и

 

другая1

 

свято

 

чтимая

 

икона

 

свят.

 

Николая

 

аналойная,

 

ііо-

чм-аемая' явДенШо.

 

ШіШ'

 

Кра^но^о^т.'

 

НйкОДѵ

 

Антон,

 

монастыря,

архи<і:'

 

'Лйатоліяѵ"

 

■

 

■

 

ввояш

   

;

     

si

 

•

   

іьоофі

 

:яѵ

 

і

Въ

 

Мремешѣ.

 

Волынской

 

епархш,

 

въ

 

сомрномъ

 

Николаевск.

храмѣ

 

свято

 

чтится

 

древняя

 

икона

 

свят.

 

Николая.

 

(Волын.

 

Енарх.

Ведомости,

  

1869

 

г., 1

 

Ж

 

,2— 4).

'

 

15ъ

 

Никольской

 

церкви'

 

'с'.' Шиасова,

 

Кунгур.

 

уѣзда,

 

Пермской

мархін,

 

мѣстно ,:

 

чтимая

 

чудбтворіШ

 

икона

 

снят.

 

Николая,

 

древняя:

ш

 

находилась -въ 'прежде

 

;і

 

бывшей

 

деревянной

 

церкви,

 

которая

сгорѣла.

 

.цщ„

 

но

 

во

 

время

 

пожара,

 

икона

 

..рвятцтеля

 

осталась

 

не

іШБреждспною.,

 

Во

 

время

 

одного

 

изъ

 

набътрвъ

 

татарскпхъ

 

на

 

с.

 

!?
Кыласово,

 

церковный

 

староста,

 

желая

 

сцасти

 

икону

 

св.

 

Николая,

1'1>шцлся

 

^іцірецести

 

,ее

 

,въ

 

,бывшій,

 

Роисде^твеискій

 

монастырь

 

(щш-
шісной ,

 

къ

 

,Пысііорскому),

 

въ

 

1,2

 

верстахъ

 

отъ

 

с.

 

Кыласова,

 

для

йи.іыіісп

 

сохранности.

 

Татары

 

дгогналпсь

 

за

 

пимъ,

 

пуская

 

стрѣлы,,

»о

 

цсрк.

 

староста

 

обратіьті.

 

св.

 

икону

 

на

 

іір.еслѣдрвавпіихъ

 

•

 

его

татаръ,

 

и

 

тѣ

 

лишились

 

зрѣнія.

 

Величина

 

иконы

 

5

 

четвертей

 

вы-

шины

 

и

 

4 — пшрпііы,

 

въ :

 

серебряной'

 

позлащенной

 

рпзѣ

 

съ

 

доро-

пімп

 

каменьями.

 

С г і>

 

сею'

 

иконою

 

совершается

 

въ

 

теченіе

 

года

ЯШ

 

10

 

кг-естпыхъ

 

ходовъ

 

въ

 

г.

 

Купгуръ,

 

Ш'

 

1774

 

т.,

 

иослѣ

 

J
Пасхи'

 

и

 

оіірестныя

 

села

 

(Ашанъ,

 

Курашнмъ,

 

Ольгинское,

 

Вымов-

 

I
Ш,

 

Шгокпаурскос,

 

Судпиское,

 

Спуртпиб,

 

Мѣдипское,

 

Ясыльское,

 

I
ННчіпое,

 

BoiDfi'o^ckoe

 

ігдр.).

 

:

 

Особенно

 

мпогЬлюдгіо

 

бывастъ

 

сте-

Шъ

 

богомольцсвъ

 

(до

 

20.0001

 

в$ьн

 

г:'"Ку1ігуръ

 

(7

 

верстъ

 

отъ

еела).

 

Свящ.

 

И.

 

Пономареву

 

Исторнко-статпст.

 

онисаніе

  

церквей

10
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ii

 

приходовъ

 

Кунгур.

 

уѣзда,

 

Пермск.

 

еиархіп,

 

Кунгуръ,

  

1896

 

г.,

стр.

 

22— 24.

                                                                 

[эф

          

qg'a

 

О

Въ

 

Щмановѣ,

 

Литтин.

 

уѣзда,

 

Подол,

 

енархіи,

 

въ

 

Рождество-

Богородицкой

 

церкви,

 

мѣстио

 

чтимая

 

икона

 

свят.

 

Николая

 

въ

металдич.

 

позолоченной

 

"ризѣ;

 

эта

 

икона

 

уцѣлѣла

 

отъ

 

старой

 

сго-

рѣвшей

 

церкви.

 

К гь

 

9

 

мая

 

бываетъ

 

въ'

 

Кумановѣ

 

«ртпустъ

 

ради

чтимой

 

иконы

 

свят.

 

Николая.

 

(Календарь

 

Подольской

 

епархііі

 

на

1896

 

г.,

 

стр.

 

68).
KKTHI

                                                    

".HI

 

!ill

Въ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Кус,яш,

 

Новоладожск.

 

уъзда,

 

іС,-

Петерб.

 

епархіи,

 

святыню

 

составляете

 

мѣотно

 

чтимая

 

икона

 

сбит.

Николая

 

съ

 

дѣяніями:

 

прославилась

 

эта

 

икона

 

особенно

 

въ

 

1881Ц,

когда

 

мѣстный

 

лѣсопромышленникъ

 

Тимоѳей

 

Луковпцкій,

 

ішслѣ

молитвы

 

къ

 

свят.

 

Николаю,

 

благополучно

 

снлавплъ

 

лѣсъ

 

ііо

 

р.

Кусяги

 

въ

 

Сясь;

 

вслѣдствіе

 

неожиданно

 

ирошедшаги

 

сильнаго

дождя,

 

остановившіеся

 

илоты

 

съ

 

лѣсомъ

 

сдвинуты

 

были

съ

 

мели.

 

Въ

 

благодарность ,

 

за

 

уто

 

Луковицкій

 

въ

 

1883

 

г. ;

 

по-

жертвовать

 

300

 

бревеиъ

 

изъ

 

своего

 

лѣоа

 

нри

 

иерестройкь

 

церкви

въ

 

с.

 

Кусягахъ.

 

(Истор.

 

оиис.

 

Снб.

 

епархіи,

 

вып.

 

IX,

 

стр.

 

309).

Въ

 

г.

 

.Іетичевѣ,

 

Подол,

 

енархіи,

 

въ

 

соборной

 

Архангело-Ми-
хаиловской

 

церкви

 

находится

 

весьма

 

чтимая

 

икона

 

свят.

 

Николая:

эту

 

икону

 

стали

 

особенно

 

почитать

 

съ

 

1854

 

года,

 

-когда

 

8

 

мар'-

та

 

въ

 

церкви

 

близь

 

иконы

 

сдѣлался

 

ножаръ,

 

и

 

около

 

нея

 

cropfeio
много

 

вещей,

 

но

 

самая

 

икона

 

осталась

 

неповрежденного:

 

на

 

иконѣ

серебряная

 

риза,

 

устроенная

 

въ

 

1792

 

г.'

 

(Календарь

 

Подол,

 

енархіп
на

 

1896

 

г.,

 

стр.

 

65).

Въ

 

с.

 

Лиственичномъ,

 

на

 

озерѣ

 

Байкалѣ,

 

въ

 

приход.

 

цеэджі

находится

 

мѣстно

 

чтимый

 

образъ

 

свят.

 

Николая,

 

отъ

 

коего

 

бдизъ

лежащее

 

(въ

 

5

 

верстахъ

 

у

 

самаго

 

истока

 

р.

 

Ангары,),

 

F--

 

Р и№'"

ское

 

получило

 

пазваніе,

 

такъ

 

какъ

 

этотъ

 

образъ

 

і

 

первоначально

находился

 

въ

 

церкви

 

с.

 

Нпкольскаго.

 

Икона

 

свят.

 

Николая

 

почи-

тается

 

чудотворною

 

(Сибир,

 

святыня,

 

Сел.

 

Вѣстиикь,

 

.1881

 

г.,

Ж

 

16.

 

Житіе

 

свят.

 

Николая,

 

изданіе

 

Тузова,

 

стр.

 

623).

Я н—»~й —а—ге=з= н—#- =к~^« —if~~» —к—«г =а —» —и—» —ге=~» —пгт»~=и —ІУ~І> !
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,

 

Въ

 

с.

 

Дугахъ,

 

Рославльскаго

 

уѣзда^

 

Смоленской

 

еиархін,

 

бы-

ваеть

 

ежегодно

 

многолюдное

 

стеченіе

 

къ

 

иконѣ

 

св.

 

Николая.

 

О

явлепіп

 

ея

 

передается

 

слѣдующее

 

преданіе:

 

«лѣтъ

 

за

 

150

 

назадъ,

когда

 

это]

 

мѣсто

 

было

 

еще

 

не

 

заселено,

 

она

 

найдена

 

на

 

инѣ

 

сру-

блеипаго

 

дерева

 

въ

 

лѣсу

 

и,

 

но

 

распоряжение

 

тогдашняго

 

прео-

священнаго

 

Гедеона,

 

была

 

взята

 

въ

 

архіерспскую

 

ризницу.

 

Но-

мѣіцик

 

ь,

 

которому

 

принадлежало

 

это

 

мѣсто,

 

лишенный

 

зрѣнія,

 

не-

однократно

 

во

 

існѣ

 

видѣль

 

эту

 

икону,

 

а

 

потому, и

 

пспросилъ

 

ее

у

 

иреосвященнаго

 

Гедеона,

 

и

 

на

 

мѣстѣ

 

ея

 

явленія

 

устроить

 

ча-

совню

 

и

 

ноставилъ.

 

въ

 

ней

 

икону.

 

Вскорѣ

 

послѣ

 

того,

 

въ

 

8

 

саже-

шіхъ

 

отъ

 

часовни,

 

открылся

 

источник!»

 

чистой

 

воды.

 

Владѣлецъ,

обратившись

 

съ

 

искреннею

 

молитвою

 

къ

 

св.

 

Николаю,

 

умылъ

 

гла-

за

 

водою

 

изъ,

 

источника

 

и

 

ирозрѣлъ».

 

Съ

 

этого

 

времени

 

окрест-

ные

 

жители

 

начали

 

црсѣщать

 

это

 

мѣсто

 

и

 

некоторые

 

поселились

вокруг ь

 

часовни.

 

Въ

 

1770

 

г.,

 

но

 

усердію

 

графа

 

Строганова

 

(тог-

дашняго

 

владѣльца

 

с.

 

Луговъ),

 

вмѣсто

 

часовня

 

устроенъ

 

деревян-

ный

 

храмъ

 

,въ

 

честь

 

св.

 

Николая:

 

въ

 

1849

 

г.

 

вмѣсто

 

деревянна-
*t

    

Mt

  

ill»

 

Г

    

ШІ

    

,

                                                           

Уг

    

hi

го

 

быль

 

построен!»

 

каменный

 

храмъ,

 

въ

 

котором!»

 

и

 

находится

икона.

 

Прибѣгающіе

 

съ

 

теплою

 

вѣрою

 

къ

 

св.

 

Николаю,

 

подни-

мают!»

 

икону

 

и

 

носятъ

 

се

 

къ

 

источнику,

 

называемому

 

св.

 

колод-

 

{,
цемь;

 

здѣсь

 

слушаютъ

 

акаѳистъ

 

п

 

ныотъ

 

изъ

 

источника

 

воду,

какъ

 

средство

 

иротивъ

 

недуговъ.

 

Ключъ

 

этотъ

 

такъ

 

спленъ,

 

что

образовалъ

 

рѣчку;

 

вода

 

прозрачна

 

съ

 

замѣтнымъ

 

еѣриымъ

 

запа-

хом!,

 

н

 

необыкновенно, легка

 

вь

 

нитьѣ.

  

(Онис.

 

Смолен,

 

епархіп).

Вь

 

слободѣ

 

Лучшишхъ,

 

Черниговской

 

епархін,

 

Кролевецкаго
уізда,

 

въ

 

Христорождественскомъ

 

храмѣ

 

предметомъ

 

особаго

 

иочп-

ЦЩ

 

служить

 

икона

 

св.

 

Николая.

 

По

 

преданно,

 

она

 

найдена

 

въ

л%>

 

на

 

дубѣ

 

близь

 

слободы.

 

Владѣлець

 

этой

 

мѣстностп

 

постро-

шъ

 

здіісь

 

камешіую

 

часовню.

 

Съ

 

того

 

времени,

 

наканунѣ

 

9

 

мая

>»

 

ней

 

собирается

 

изъ

 

окрестных!»

 

селеній

 

множество

 

богомоль-
Ненъ,

 

для

 

которых!,

 

дня,

 

дна

 

и

 

болѣе

 

служатся

 

молебны

 

св.

 

Ни-
колаю;

 

9

 

же

 

мая

 

послѣ

 

литургіп

 

бываеть

 

крестный

 

ходъ

 

къ

 

ча-

мвнѣ.

 

(Онис.

 

Черн.

 

епархіп

 

5

 

кн.,

 

407

 

стр.).

ѵ
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Въ

 

''с.

 

Ляшковгщахъ,

 

Камейецкаго

 

уѣзда,

 

Подольской

 

епар^хіи,
въ

 

Николаевской

 

церкви

 

находится

 

чудотворная'

 

икона

 

свят.

 

№

 

]
колая.

 

Икона

 

написана

 

масляными

 

красками

 

лга

 

доскѣ,

 

длиною

 

1

арш.

 

п

 

ншрпноті

 

V2

 

а рш.;

 

живопись

 

ста рпйиа'я 1,1 'греческая.

 

Отпі-

ситёльпо

 

происхбждеііія

 

иконы

 

письменных!,

 

спидьѴслШтіъ

 

иѣтъ';

по

 

народным!,

 

нсёПредаиіямь,

 

икона' 1 ііаходилась

 

прежде 'ііт,

 

щШ'

 

\

|

 

сосѣдняго

 

селепія

 

Окопь

 

(за

 

Збручемъ,'

 

иыиі;

 

за

 

границей),

 

и

I

 

когда

 

была

 

Построена

 

деревянная

 

церйоВк'въ

 

СІ

 

Ляніковпцѣ,

 

то

I

 

была

 

перенесена

 

сюда.

 

Это

 

было,

 

судя

 

ио'разсказамъ

 

старояііі-'

 

і

I

 

ловъ,

 

еще

 

тогда,

 

когда

 

рѣка

 

Ябручъ

 

не

 

была

 

пограничной

 

лниісп,

и

 

поселеиія

 

ЛяшковиЦа

 

и

 

Окопы

 

составляли

 

одпнъ"

 

нрпходъ

 

и

пмѣли

 

одну

 

церковь:

 

приходская

 

церковь :

 

ІШрвои.ачалыю

 

нШ$Р
лась

 

въ

 

Окопахъ,

 

а

 

когда

 

она

 

разрушилась, 1 ' то

 

іібстроеиа

 

была

новая

 

въ

 

Ляіпковицѣ.

 

Когда,

 

впослѣдствіи,

 

с1 . ' Окопы

 

! 'было

 

отдѣлеиО

отъ

 

с.

 

.Іяшковпцы

 

и

 

причислено

 

къ

 

австрійскнмъ

 

владт.пінмъ,

 

to

жители

 

с.

 

Окоиъ

 

потребовали

 

къ

 

себѣ

 

икопу,

 

какъ

 

нѣкогда

 

пмі
принадлежавшую,

 

и

 

икона

 

была

 

имъ

 

возвращена,

 

ігб

 

той

 

же

 

ночью

она

 

появилась

 

опять

 

въ

 

с.

 

Ляшковицт».

 

Есть

 

еще

 

и

 

другое

 

ирс-

даиіе:

 

во

 

время

 

войны

 

Польши

 

съ

 

Турціей,

 

знатііыс

 

полі.скіе
I

 

велыіожіі

 

Лянцкоруискій,

 

Фелыптпискій

 

и

 

другіс

 

были

 

отправлены

і

 

в!»

 

Турцію

 

для

 

переговоров!..

 

Вь

 

Турціи

 

они

 

были

 

у

 

греческаго

■г

 

патріарха,

 

который

 

далт,

 

имъ

 

.эту

 

икону.

 

На

 

обратном!,

 

пути

 

въ

|

 

Польшу

 

они

 

подвергались

 

миогпмь

 

оиасноотимъ;

 

по

 

свят.

 

Николай
неоднократно

 

являлся

 

имъ

 

in,

 

иочпомъ

 

впдѣйііі

 

въ

 

такомъ

 

ішДѣ,

какъ

 

быль

 

изображепь

 

на

 

иконѣ,

 

и

 

ободрял!»

 

нхъ.

 

По

 

возвраіценін
ихт,

 

на

 

родину,

 

икону

 

эту

 

поставили

 

въ

 

ляшковнЦкой

 

церкви.

 

Жи-
тели

 

окрестных!,

 

сель

 

и

 

особенно

 

Бессарабіп

 

чтутъ

 

эту

 

икону

 

и

ежегодно

 

9

 

мая

 

собираются

 

вь

 

с.

 

Ляшковицу.

 

Въ

 

памяти

 

мѣст-

ныхъ

 

жителей

 

сохранилось

 

несколько

 

случаев!,

 

благодатных!»

 

иоцт,-

леиій

 

on,

 

этой

 

иконы.

 

При

 

нкоиѣ

 

находится

 

много

 

прпііѣсок!»

 

изъ

серебра,

 

вь

 

впдѣ

 

ногъ,

 

рукь,

 

сердца

 

и

 

др.:

 

оиѣ ;

 

указывают!»

 

на.

случаи

 

исцплспія;

 

Ш

 

иѣкоторыхь

 

привѣскахъ

 

вырѣзаньі

 

имена

получивших!,

 

благодатную

 

помощь.

 

(Календарь

 

Подол,

 

еиархіи

 

на

1896

 

г.,

 

стр.

  

52—53).
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МАЯ.

№-
Вь

 

ДвддощэдюИ

 

церкви

 

с.

 

Щзвинскад^

 

Мсщдаца,

 

Винцпц-

|

 

.каго

 

.уъчца,

 

Подольской

 

ецархіи,

 

находится

 

мъстно

 

чтимая

 

икона

*

 

,срт.

 

Николая.

 

,(Кадендарь

 

Додрл.

 

епархіп

 

на

 

1896

 

г.,

 

стр.

 

'бі).
Вь

 

часовнѣ,

 

івъ

 

недальнемъ

 

разстояніи

 

отъ

 

Николо -Малицкаго
монастыря,

 

у

 

болыііой

 

дороги

 

изъ

 

г.

 

Твери

 

въ

 

г.

 

Торжокъ,

 

на-

ходится

 

імѣе/ш>.

 

чтимый

 

рѣзной)

 

образъ

 

свят».

 

Николая.

 

Прежде

 

оіп»

стоялъ

 

въ

 

Покрова

 

.монастырской

 

церкви,

 

а

 

въ

 

1829

 

г.

 

перене-

сен!»

 

въ

 

часовню;

 

.тогда

 

іже

 

ібылъ.ус/гановленъ

 

крестный

 

ходъ

 

съ

4y;i,oTBopHolid

 

чііѵонйіо

 

свят.

 

Николая- (о

 

коей

 

см.

 

6

 

декабря)

 

изъ

обители

 

въ

 

Тверь,

 

'Соворшаемий'!

 

ші

 

донынѣ,

 

нослѣ

 

литургіп

 

въ

монастырь.

 

Образъ

 

святителя

 

Николая

 

(рѣзной),

 

по

 

внътпнему

вид}",

 

схожъ

 

сь

 

Можайскігмь:

 

Святитель

 

нзѳбраженъ

 

съ

 

мечемъ

 

в'і,

одной

 

рукѣ

 

и

 

храмомь

 

въ

 

другой:

 

на

 

образѣ— серебряная

 

риза.

По

 

моиастыр.

 

иреданіго,

 

рнза

 

на

 

этомъіобразѣ

 

і.сдѣлана

 

(вь

 

на-

чалѣ

 

нып.

 

стѳлѣтія)

 

Московскпмъ

 

куіпцШь,

 

имя

 

котораго

 

осталось

неизвѣстнымъ,

 

вь

 

і

 

благодарность

 

за

 

сиасеніе

 

отъ

 

грабителей,

 

ко-

торые

 

въ

 

лѣсу

 

напали

 

на

 

него.

 

Такъ

 

какъ

 

,это

 

случилось

 

<не

 

въ

далыіемь

 

разстояніц

 

отъ

 

Малицкаго

 

монастыря,

 

и .

 

купецъ

 

спасся

отъ

 

разбойниковь,

 

призывая

 

на

 

помощь

 

свят.

 

Николая,

 

то

 

оиь

тогда

 

же

 

носѣтпль

 

обитель

 

и,

 

помолившись

 

нредъ

 

иконою

Святителя,

 

даль

 

обѣть

 

сдѣлать

 

серебряную

 

ризу

 

па

 

рѣзное

 

изоб-

ражено

 

свят.

 

Николая,

 

что

 

въ

 

скоромь

 

времени

 

и

 

вынолниль.

Подъ

 

6

 

чпсломъ

 

декабря

 

(стр.

 

75)

 

напечатаны

 

краткія

 

свѣ-

дѣішг

 

о

 

чудотворной

 

иконѣ

 

свят.

 

Николая

 

въ

 

Малицкомь

 

мона-

стырѣ,

 

но

 

тамь

 

допущены

 

ошибки

 

такъ:

 

монастырь

 

названь

вмѣсто

 

мужского— женскимъ,

 

каковымъ

 

оігь

 

никогда

 

не

 

быль:
о

 

пребываніп

 

иконы

 

святителя

 

Николая

 

въ

 

Твери

 

.сказано,

 

что

обратно

 

ее

 

иѳреносятъ

 

вь

 

обитель

 

21

 

мая;

 

но

 

въ

 

настоящее

 

время

чудотворная

 

икона

 

свят.

 

Николая,

 

по

 

желанію

 

гражданъ

 

г.

 

Твори,
остается

 

.до

 

1

 

іюня,

 

іі

 

въ

 

этотъ

 

день

 

она,

 

послѣ

 

литурпи^.ъръ

крестпымь

 

хедомъ

 

торжественно

 

переносится

 

въ

 

монастырь.

 

Нн-
Иоло-Малицкій

 

монастырь

 

основанъ

 

въ

 

царствованіе

 

Ѳеодора

 

Іоан-
новича

 

(1584— 1598):

 

названіе

 

свое

 

получ иль

 

отъ

 

расположена
своего

 

на

 

р.

 

Малицѣ.

 

Сначала

 

эта

 

і

 

обитель,

 

находившаяся

 

среди

лѣсопъ

 

и

 

называвшаяся

 

пустынею,

 

была

 

очень

 

бѣдна:

 

въ

 

1675

 

г.



I
-150-

                                         

■

она

 

сгорѣла

 

вся

 

дотла;

 

пламя

 

такъ

 

внезапно'

 

'ШШШНЬ

 

всѣстро-

енія

 

монастыря,

 

что

 

ничего

 

не

 

могли

 

спасти;

 

послѣ

 

пожара

 

най-

дена

 

была

 

уцѣлѣвшею

 

только

 

икона

 

свят.

 

Николая

 

съ

 

обгорѣвіпею

заднею

 

стороною.

 

Такое

 

чудесное

 

снасеніо

 

иконы

 

стало

 

при-

влекать

 

къ

 

ней

 

поклоннпковъ,

 

и

 

вскорѣ

 

Тверской

 

дворянинъ,

стольннкь

 

Гр.

 

Дим.

 

Овцыігь

 

на

 

свои

 

средства

 

возобновить

 

Малиц,

обитель

 

и

 

построилъ

 

въ

 

ней

 

всѣ

 

зданія

 

деревянный.

 

Въ

 

половинѣ18

вѣка

 

этотъ

 

монастырь

 

неожиданно,

 

по

 

молитвамъ

 

Святителя,

 

прі-

обрѣлъ

 

благотворителей

 

вь

 

гр.

 

Шуваловыхь.

 

Въ

 

1742

 

г.

 

графиня

Мавра

 

Егоровна

 

Шувалова

 

на

 

пути

 

изъ

 

С.-Петербурга

 

вь

 

Москву,

будучи

 

беременною,

 

такъ

 

сильно

 

заболѣла,

 

что

 

не

 

могла

 

далѣе

■

 

ѣхать

 

п

 

принуждена

 

была

 

остановиться

 

вь

 

нодмонастырской

 

Ма-

линкой

 

слободкѣ.

 

Вызван!»

 

быль

 

изъ

 

Твери

 

врачъ,

 

который

 

нашелъ

больную

 

въ

 

безнадежном!,

 

состояніи.

 

Набожная

 

хозяйка,

 

въ

 

домѣ

которой

 

остановилась

 

Шувалова,

 

видя

 

ея

 

страданія

 

и

 

близкую

кончину,

 

разсказала

 

о

 

чудотворной

 

пконѣ

 

свят.

 

Николая.

 

По

 

же-

ланно

 

графини,

 

икона

 

Святителя

 

была

 

принесена

 

къ

 

больной.

отслуженъ

 

быль

 

молебенъ,

 

во

 

время

 

коего

 

графиня

 

обѣщала,

 

въ

случаѣ

 

выздоровленія,

 

перестроить

 

весь

 

Малицкій

 

монастырь

 

ft,
по

 

вѣрѣ

 

своей

 

вь

 

силу

 

молитвъ

 

Святителя,

 

получила

 

облег-
ченіе

 

отъ

 

болѣзни

 

и

 

благополучно

 

разрѣшилаоь

 

отъ

 

бремени

 

рож-

деніемъ

 

сына,

 

названнаго

 

вь

 

честь

 

Святителя —Николаем!».

 

Бѣр-

ная

 

своему

 

обѣщанію,

 

графиня

 

Шувалова

 

въ

 

1751

 

г.,

 

пере-

создала

 

почти

 

всю

 

обитель

 

и

 

вмѣсто

 

деревянных!»

 

зданій
построила

 

каменныя;

 

такъ,

 

ею

 

были

 

построены

 

оба

 

каменныхъ

храма

 

(соборный

 

въ

 

честь

 

Всемилостиваго

 

Спаса

 

и

 

теплый

 

По-
крова

 

Пресв.

 

Богородицы);

 

М.

 

Е.

 

предполагала

 

построить

 

ещедвѣ

каменныхъ

 

церкви

 

въ

 

честь

 

Св.

 

Петра

 

и

 

мучеииковъ

 

Тнмонея

 

и

Мавры

 

(3

 

мая),

 

но

 

за

 

смертію

 

своею

 

въ

 

1759

 

г.

 

она

 

не,

 

могла

привести

 

свое

 

иамѣреніе

 

въ

 

исполнеиіе.

 

Предъ

 

смертью

 

графиня
Шувалова

 

завѣщала

 

похоронить

 

ее

 

въ

 

Малицкон

 

обители,

 

что

 

и
было

 

исполнено:

 

тѣло

 

щедрой

 

благотворительницы

 

погребено

 

подь
главиымъ

 

Сиасскпмъ

 

храмомъ:

 

здѣсь

 

же

 

погребено

 

-

 

было

 

тѣлои

сына

 

ея,

 

графа

 

Николая

 

и

 

других!»

 

членовЪ

 

фамиліи

 

Шуваловых!»,

благодѣтельствовавших!»

 

Малицкой

 

обители.

 

ПІувалова

 

прежде

 

во-
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151

 

—

зобнеів.іенія

 

монастыря

 

богато1

 

украсила

 

і

 

инону

 

свят.

 

Николая,

возложила

 

на

 

нее

 

золотую

 

ризу,

 

устроила

 

для

 

нШі '

 

Ікіотъ.

 

Чудо-

творная

 

икона

 

свят.

 

Николая

 

не

 

велика;

 

она

 

нмѣетъ

 

5 '/г

 

верш,

длины

 

и

 

4 '/2

 

вер,

 

ширины;

 

по

 

сторонам!», Святителя

 

изображены

свв.

 

князья

 

Бррись

 

и

 

Глѣбъ,

 

Икона

 

эта

 

находится

 

въ

 

иридѣлѣ,

посвященномъ

 

Святителю,

 

вь

 

Спасскомъ

 

храмѣ,

 

въ

 

мѣдномъ,

 

но-

злаіцопномь, г богато

 

украшенном!,

 

кіотѣ.

 

Въ

 

Малицкій

 

монастырь

пожертвовано

 

Шуваловыми

 

много

 

иконъ

 

и

 

др.

 

предметов!,,

 

между

которыми

 

особенно

 

t

 

замѣчательны:

 

серебряный

 

ковчегъ

 

с!»

 

части-

цами

 

мощей

 

разныхъ

 

(сто),

 

большею

 

частііо,

 

русских!»

 

святыхъ.

Это

 

дарь—

 

Ж.

 

Е.

 

Шуваловой

 

и

 

ея

 

супруга

 

Петра

 

Ивановича.

Uinieaiiic

 

Малин,,

 

монастыря

 

іеромопаха

 

Ѳеофплакта

 

Впноградскаго,

Трерь,

 

1859.

 

Памяти,

 

книжка

 

,Твер.

 

губ,'

 

на

 

1863'

 

г.

 

Жптіе

 

свят.

Николая,

 

изданіе

 

Тузрва,

 

Снб.,

 

1898

 

г, ;

 

стр.

 

380-385.

Въ

 

с.

 

Мальковскомъ,

 

ТюденсК|.:

 

уфзда,

 

Томской

 

енархіи— въ

приходской

 

церкви,

 

свято

 

чествуется, ,

 

пкрна

 

свят.

 

Николая,

 

во

время

 

пожара,'

 

оставшаяся

 

цфдою;..къ

 

9

 

мая.въ

 

это

 

село

 

бываетъ

многолюдное

 

стеценіе

 

богодольцевь.^Прот^Л.

 

Сулоцкій,

 

Особенно
чтимый

 

вь

 

Сибирц

 

иконы,,

 

іІГобрд.ыГу^іцВівдоМ}.,

 

1862.

 

г.

 

Шптіс
свят.

 

Николая,

 

изданіе

 

.Тузова,

 

Сиб.,

 

1898;,,

 

стр.,

 

6.03).

 

,

Ш

 

с:

 

МиЛюковѣ,

 

Сычевск.

 

уѣзда,

 

Смоленской

 

епархін,

 

-въ

 

приход-

ской

 

Николаевской

 

церкви

 

находится

 

икона

 

свят.

 

Николая,

 

почитаемая

за

 

чудотворную,

 

і (Изъ

 

'ОИпсаніЯ'

 

Смол,

 

ишархіиу

 

1864,

 

-стр.

 

330).

Въ

 

Екатериншшкомъ

 

собррѣ

 

г.

 

і

 

Минска

 

за

 

столбомъ,

 

за

правымь

 

клиросомъ;

 

находится

 

единственный

 

драгоцѣнный

 

памят-

ник!»

 

старииы^оС(Обо

 

чтимая

 

! икона

 

свят.

 

Николая:

 

Святитель

 

нзобт
ражонъ

 

вьіиоясъ

 

съ

 

открытою

 

главою;

 

облаченіе

 

на

 

.немъ— фе-

лонь

 

древняго

 

образна

 

и

 

омофоръ;-

 

въ

 

одной

 

рукѣ

 

онъ

 

держитъ

закрытѳс."евангеліе,

 

а

 

"другою

 

блаиословляетъ.

 

Длина

 

иконы

 

1

 

арш.

ШШ

 

вер,;,

 

ширина/

 

Ьарш..

 

4,у«і

 

веріикал

 

(Онис;, Минск.-

 

енархіи,

Ккатернн.

 

исоібйръ,-

 

-стр-і

 

і31,).і.ші

 

аконшр

 

<ги

 

i

ti\>

 

v.<

 

Мотмвщ

 

Подол. "еиархіи,

 

въ 'Николаев,

 

соборѣ

 

мѣст-

ная

 

икона

 

свят.

 

'Николая

 

(на!

 

правой

 

стороиѣ

 

иконостаса

 

въ

 

осо-

бом!,

 

кіотѣ)

 

древней

 

вігзантійской

 

.живописи,

 

весьма

 

чтится;-'

 

Кѵ ней
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1.5В

 

—

бываетіі

 

большое

 

>

 

стечеиіе

 

богрмольцевъ..

 

9

 

щщ

 

-.

 

(.Календарь

 

Подол,

еиаііхіп.

 

іна:-.І8і96

 

г^..істр.ін7і1і)і/

  

.

 

/ыщ

 

oi'(TOLQ8

 

-оі

  

г.и

 

ьтлвкоьш

п

      

-мі

   

л

           

' i:

   

1 тг

      

!

           

'I

   

''II

   

L:

 

і

 

- 1

 

-« >

 

'<

 

f

 

I

 

U

   

„MP"

   

КН0ЯН

   

RBI
Въ

 

Модеискомъ

 

Николаевском!»

 

моиастырТ»,

 

вь

 

Зэ

 

верстахъ

отъ

 

г.

 

5'стюжны,

 

Новгород,

 

еііархіи !,,' ! нах'бдигс я

 

свято

 

чпічая

 

пШіа
свят.

 

Николая.

 

Еще

 

'до'

 

учреждены

 

монастыря, '

 

і'га

 

р!

 

Мологѣ

 

за-

стала

 

сильная

 

буря

 

ймепптаГо

 

граждЫина

 

Москвьі

 

Строганова 1.

Какл»

 

онъ,

 

таім»

 

и

 

его

 

спутники

 

потеряли' 'надежду

 

іга

 

свое

 

сиасоіііР,
горячо

 

молились

 

;

 

св.

 

'Николаю'^

 

хранителю"

 

на

 

ііодахъ. 'Бѵріі

 

вгь'прт,

утихла

 

и

 

судно

 

уйѣлѣло.

 

Ш

 

следующую

   

за

 

гимъ

  

Ш 1

 

ѴЩ№
ѵ .'■

           

-тЮШ'И.ц.

    

Ь'і»і

 

одинвш]

 

li'iiu."!'

 

го/им
нова'

 

явился

 

во

 

снѣ

 

свят.

 

Николай

  

п

 

новелълъ

  

ему

  

остіовать

 

у

мѣста

 

своего

 

изоавлсшя

 

ооитель

 

его.

 

имени,

 

что

 

вскор/ь

 

Строга-

нов!»

 

и

 

выполнил!..

 

Обитель

 

'эта'

 

какъ1 ' 'основанная

 

щй

 

впадеиіп

р.

 

Моденкп

 

въ

 

Мологу,

 

названа

 

Моденокого.

 

Вцослт.дствіп

 

іфесть-

яне

 

нашли

 

среди

 

кустарника

 

икону

 

"снят.

 

Николая

 

И

 

принесли

 

'ее

 

'

въ

 

Моденскій

 

монастырь.

 

Къ

 

явлейіШу

 

^бра^-Овятителя

 

оталп

притекать

 

богомольцы

 

и

 

'больные' и,

 

но

 

молитвѣ

 

преіді,

 

его

 

иконМ,

получали

 

исцѣленіе. 1

 

Во

 

Время

 

литовскаго

 

разореПія

 

Foccht,

 

поляки

нѣекОлько

 

разъ

 

пытались

 

разрушить ! -Моденскій

 

'монастырь,

 

'но

 

всѣ

ихъ

 

усилія

 

оказались

 

напрасными.

 

Иноки

 

Моден,

 

обители

 

прппгі 1

 

| !

сали

 

свое

 

сиасеиіе

 

свят.

 

Николаю.

 

СЪ

 

этой

 

иконой

 

ежегодно

 

бы1

ваетъ

 

крестный

 

ходъ

 

въ-г.

 

Устюжну,

 

(Николаев.

 

МоденскШ

 

мо-

настырь,

 

Русск.

 

Паломник!,,

 

1895

 

г.,

 

МпЩ

 

Церков.м

 

Вѣдо.мостИ)

1895

 

г.,

 

Л»

 

18.

 

Жиітіе

 

свят, ;

 

Николая,

 

изданіе

 

Тузова^стр)

 

495),

Въ

 

г/

 

Можайск»,,

 

Мйсков,

 

еііарчіи,

 

щ

 

Николаевское!»

 

сбборѣ

съ

 

незапамятных!,

 

времоиъ

 

свято

 

і

 

чтится

 

рѣзной

 

'

 

образъ

 

свят.

Николая,

 

называемый

 

Можайскнмъ.

 

Нсизвѣстно

 

время

 

прославленія
сего

 

образа,

 

но,

 

вѣроятно,

 

началось

 

оно

 

въ

 

концѣ

 

13

 

или

 

въ

иачалѣ

 

14

 

столѣтія.

 

Мѣстиое

 

нроданіе

 

сообщает!»,

 

что

 

когда-то

(д.

 

б.

 

вт,

 

13

 

в.)

 

татары

 

задумали

 

неожиданно

 

напасть

 

на

 

Ш

 

Мо-
жайска

 

Въ

 

ободреиіе

 

жителямь

 

города 1

 

и

 

на

 

устрашеніе

 

врагам!»

свят.

 

Николай

 

явился

 

въ

 

грозномъ

 

видь

 

падь

 

городскймъ

 

соборомъ;

держа

 

въ

 

одной

 

рукѣ

 

мечь,

 

а

 

въ

 

і другой

 

изображеніе

 

храма \

 

об-
несениаго

 

крѣиостыо.

 

Неиріятель

 

такъ

 

быль

 

:і

 

устрашен!»

 

этшгь

видѣніемъ,

 

что

 

немедленно

 

сняль

   

осаду

   

и

   

бѣжалъ

   

отъ

  

города.
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— т

 

—

Тоі'да-!о

 

іблалодариые

 

j/райдане

 

устроили

 

рШю

 

изображеніе

 

мСяіяг

.тителяі

 

въі 'тмъі.ви-дѣуівъ

 

(кПком-ъ

 

ТОЩ»:

 

являлся

 

I !

 

Іна.роздухѣ.

 

-'Свя-

титель

 

представлен!»

 

въ

 

ростъ

 

(($&£Ш*

 

арш.

 

высотй/),.

 

вь

 

шщѣ

и

 

фелопп,

 

съ

 

мечемъ

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

и

 

съ

 

подобіемъ

   

церкви

 

въ
г

 

.

 

іівйм

 

тіояэннКГ

 

ли\мШГ\

   

rj

 

и

   

■

   

и

    

-.

 

ѵ

               

,ЛіІГ
дѣвои.

 

Но

 

ооразцу

   

сего

  

сдѣланныя,

   

рѣзныя

   

фигуры

   

Святителя
,

    

о

 

як

 

J

      

..

     

.

    

iriiiUiii

   

RinniTl"

  

откя 7)

  

л;ім:.!'ніі

   

u T '!ifi

 

.і/ои

  

,ііг;

 

і -і
[въ

   

Москвѣ,,на

   

Никольских!,

   

воротдхъ,

   

въ

   

Мценскѣ,

   

Арзама-
\

 

;ні

 

ш

   

■

 

чпОТ

   

.і

 

if]

           

,.

               

г <-

 

і

   

ста

  

Е

 

н

 

-'

               

■

  

іі

   

аі

 

вно
сѣ,

   

J

 

адовиц.

    

монастырь

    

и

    

др.),

    

ооыкновенно,

    

называются

«Никола

 

Можайскій».

 

Находящійся

 

въ

 

Можайском!,

 

соборѣ

 

образъ

свят.

 

Николая ^сЪ'Давиихь

 

временъ

 

пользуется

 

глубоким!»

 

уваже-

ніемъ

 

у

 

русскаго

 

народа.

   

На

 

ноклонеіііе

 

ему

 

приходили

 

МоскоВг

скіе

 

вел.

 

чшязья

 

н

 

русскіе

 

дари.

 

Такъ,

 

нЬ'1537

   

і<.

 

1 538

   

г.

   

съ

этою

 

ціиью-

 

путешествовала

   

въ

   

Москву

  

правительница

   

Россіи

Елена

 

(мать

 

Іоанйа

 

Грозиато); -въ

 

ШШш

 

нредъ

   

иимъ

  

молился

Грозный

 

цар'ь'Тйаннъ

 

одинъ,

 

вь

 

15€4— сь- царицею,

  

іш

 

сыномъ

Іоанпомь

 

и

 

і

 

двоюродным!»

 

братомъ

 

Владйміромъ

 

Андреевичем!».

 

Вь

1592

 

г.

 

на

 

иоклоненіе

 

свят.

   

Никол'аю

 

шриходилъ

   

царь

   

Оеодоръ

Іоанновичь,

 

а

 

также

 

іПетръ

 

1-й;

 

!

 

въ

 

память

  

чего

  

иринѣшенъ

 

къ

икон!»

 

миніатторный

 

"золотой

 

нортретъ

   

его

   

(Петра);

 

'въ

   

18Н7

 

г.

шѣщалъ

 

Можайскій

 

соборь'

 

Вел.

 

Князь

 

Александр!,

 

Николаевичъ

(впослѣдствіи і

 

і император!»

 

Александра

 

'2-й)і«

 

Образъ

 

святі

 

Николая

в* 1

 

•настоящее

 

время

 

по

 

правую

 

сторону

  

царокпхъ

  

врать

  

(мѣст-

ный):

 

спереди:

 

обра'зъ

 

обло'женъ

 

среброиозлащешіою

 

ризою,

 

вѣнець

надъ

 

ГО-іовой

 

Святителя

 

и

 

цата

 

(нрдвѣска)

 

изъ

 

черво.н,

 

золота,

 

а

игра

 

украшена

 

драгоценными

 

камнями.

 

Отъ

 

иконы

   

совершалось

множество

 

чудесь,

 

запись

 

коимъ

 

ведется

 

въ

 

Можайском!,

  

собор/1;,
Въ

 

1815

 

г.

 

какой-то

 

злоумышленник!»

   

украль

 

изъ

 

собора

  

около

20(H)

 

руб.,

 

нб

 

затѣмъ

 

подброспль

 

эти

 

'деньги

 

ПріІ

 

заиискѣ:

  

-Возь-

Ш

 

в ъ

 

соборь

 

деньги

 

въ

 

кулы;ѣ ;

 

въ

 

угольяхі»:

 

пѣт!»

 

миѣ

 

мѣста

Ш

 

Угодника :>.

 

Ежеиедѣлыю

 

по

 

четвергам!,

 

нредъ

 

позднего

 

лнтур-

•'іекг

 

совершается

 

молебеиъ

   

Святителю

   

съ

 

чтеніемъ

   

акаѳпста,

 

и

ежегодно^

 

въ'и'ервое

 

воскресенье

 

ігослѣ

 

1-го 1

 

ав'гу ста,

 

совершается

С1>

 

чудотворною

 

иконою

 

'крестной

 

ходъ

 

вокруг!»

 

города

 

Можайска.
По

 

указу

 

Си;.

 

Синода

 

Ж

 

лмая

 

:172і2

 

г.,

 

этотъ

 

образъ;

 

вмѣстѣ

 

съ

     

і

фугимп

 

рѣзными,

 

оиобранъ

 

быль

 

и

 

отосланъ

 

въ

 

Сиподал.

 

ризни-

Щ

 

ио

 

въ

 

1728

 

г.

 

быль

 

снова

 

возвращенъ

 

въ

 

Можайскій

 

соборь;
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(Душепол.

 

чтеніе,

 

1872

 

г.

 

Житіе

 

св.

 

Николая,

 

издан:

 

Тузѳвымъ,

1898

 

г.,

 

стр.

 

198-4-207; ■'

 

275-^—279.

 

Описаніе

 

дѣлъ

 

Синодал.

архива,

 

т.

 

ТШ,

 

1728

 

г.,

 

Ш

 

324).

                                          

щтщ

При

 

Николаевской

 

церкви

 

т.

 

Мозыря,

  

Минской

   

епархш '

 

въ

\

    

'

      

■

                                                                                  

'

                                      

тт
часовни

 

находится

 

древняя,

 

свято

 

чтимая

  

икона

   

свят.

   

Николая:

она

 

была

 

возобновлена

 

въ

 

1875

 

г.

 

Сайковскимъ.

 

'(Онис.

 

церквей

Мозырск.

 

ѵѣзда,

 

стр.

 

33),
ш

  

era

  

і<оАцніц,о/.вд

  

.

 

ішгпіи

           

и

 

щН

Въ

 

Моснвѣ

 

въ

 

Чудовомъ

 

монастырѣ,

 

в г ь

 

Кремлѣ,

 

въ

 

Благо-

вѣщенской

 

церкви

 

находится

 

мѣстпо

 

чтимая

 

икона

 

свят.

 

Николая.

По

 

народному

 

преда ніго,

 

«нріібт.гагощіе

 

къ

 

нему

 

сь

 

вѣрой

въ

 

разныхъ

 

нуждахь

 

своихъ,

 

молитвами

 

Святителя ,

 

получаютъ

благодатную

 

помощь,

 

особенно

 

етраждущіе

 

неудержимой»

 

страстью

къ

 

пьянству».

 

Основаніемъ;

 

дляі

 

такого

 

і

 

нреданія

 

послужило

 

пѣрог

ятно

 

то,

 

что

 

эта

 

икона

 

первоначально

 

находилась,

 

(до

 

1812

 

г.)

вь

 

нитейиѳмъ

 

домѣ;

 

сь

 

1842

 

г..

 

но

 

Мос-квѣ

 

сталь

 

распростра-

няться

 

слухь

 

о

 

чудесныхъ

 

псцѣленіяхь

 

отъ

 

сей

 

иконы,

 

преть

которой

 

вь

 

нитейномъ

 

домѣ

 

служились

 

Святителю

 

.молебны;

 

1'обіЬ

этомъ

 

донесено

 

было

 

митрополиту

 

Филарету

 

и,,

 

но

 

его

 

иришааію
(1

 

окт.

 

1846

 

г.),

 

икона

 

свят.

 

Николая

 

была

 

перенесена

 

іп»

 

Чу-
довь

 

монастырь.

 

(Невскій,

 

Жизнеоиисаніс

 

.св. :

 

Николая,

 

с-щр^Ш.
Житіе

 

св.

 

Николая,

 

издан. і

 

Тузовымь,,

 

Снб.,

 

1898.

 

т\ц:>Щ:ЛЩ^.

Вь

 

Ікосквѣ,

 

въ

 

церкви

 

свят.

 

Николая,

 

па

 

Хитров.

 

рынкт»,

находится

 

чтимая

 

икона

 

свят. 1 ' Николая

 

съ'частицего'егомощеп.
,тт

                             

чт«-

     

•

                          

гт

   

I

    

I

   

>Я

 

л

   

'

                  

I

              

'

                  

-

                     

')9Ж0НИ
(Проценко,

 

житіе

 

свят.

 

Николая).

                                                  

,,

,

 

Въ

 

с.

 

Муксковѣ,

 

нарѣкѣ

 

Мукѣ,

 

въ.

 

57

 

верстахь

 

-оть, .дор..

Плнмска,

 

Иркутской

 

епархін,

 

находится

 

древній,,

 

, свято,

 

ЦЩ0
образ!»

 

свят.

 

Николая,

 

но

 

преданно,

 

присланный

 

въ

 

1682,

 

г.

 

пзъ

г.

 

Ллбазнпа

 

(см.

 

Пекииъ).

 

Вь

 

1807

 

г.

 

въ

 

честь,

 

.свят.

\

 

отроена

 

въ

 

с,

 

Мукскомъ

 

церковь.

 

(Историко-ст.атист,

 

, о

Камчат.

 

церквей,

 

иротоіер.

 

JL

 

Громовъ,

 

Словцов!»,,,,!,,,^,,^,,

.!)

 

.Въ

 

г.

 

■

 

Мцепскѣ,

 

Орлов,

 

еиархіи,

 

въ

 

.'город.

 

:

 

собо.рѣ !

 

находится

чудотворная

 

икона

 

свят.

 

Николая:

 

она.

 

номѣщается

 

на.

 

правой

 

сто-
рон!,

 

иконостаса^,

 

подь

 

великолѣпиою

 

сѣныо.-съ!

 

бархатными ■

 

.завъ-
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сами

 

и

 

неугасимыми

 

предъ

 

нею

 

лампадами,

 

і

 

Икона

 

рѣзная,'

 

изъ

дерена:

 

Свяжите.!! 1.-

 

изображен!,

 

въ

 

роетъ,

 

въ

 

іюлномъ

 

архіерейск.

облачепіи,

 

на

 

орлецѣ:

 

въ

 

правой 1

 

рукѣ

 

у

 

него

 

мечь,

 

а

 

въ

 

лѣвой^-

|

 

ковчег!,:

 

сверху

 

в£сь

 

образъ

 

обложеіп,

 

серебряною

 

позолоченною

рпзою:

 

митра

 

украшена

 

*

 

драгоп'шшыми

 

■' камнями.

 

По

 

лѣвуш

сторону

 

главнаго

 

иконбстаса'

 

и

 

также

 

подъ

 

балдахиномъ—

 

свято

чтпмі.ііі

 

каменный

 

крестъ,

 

высѣченный

 

изъ'

 

камня -(того

 

самаго,

на

 

которомъ

 

найдена

 

была

 

въ

 

XV

 

вѣкѣ'

 

чудотв.

 

икона

 

св.

 

Нико-

лая).

 

КажДыЙ '

 

богомоленъ,

 

приходящій

 

^въ^г.^Мценскъ

 

на

 

нокло-

неніс

 

свят.

 

Николаю

 

и

 

честному

 

Кресту,

 

считает!,

 

своимъ

 

долгомъ

пойти

 

отъ

 

собора

 

кт,

 

I Тайнику»

 

источнику.

 

Онъ"

 

струится

 

изъ

камеи

 

ной

 

горы

 

у

 

ея

 

подошвы

 

къ

 

востоку.

 

Этотъ

 

источник'!»

 

въ

старику

 

былъ

 

единотвеннымъ

 

водохранилищем^

 

для

 

бывшей

 

здѣсь

кръіпмти,

 

построенной

 

для

 

защиты

 

отъ

 

татарск.

 

набѣговъ.

 

Надъ

нимъ

 

была

 

построена

 

дубовая

 

бапшя,

 

разрушившаяся

 

въ

 

1669

 

г.

Въ

 

1824

 

году

 

надъ

 

источником!,

 

устроена 1

 

каменная

 

часовня.

Въ

 

прежнее

 

время

 

съ

 

изображеніемъ

 

свят.

 

Николая

 

соборяне

 

хо-

дили

 

для

 

молебствій

 

въ

 

дома

 

не

 

только

 

граждаиъ,

 

но

 

и

 

жителей

окрестных!,

 

селъ:

 

въ

 

1777

 

г.

 

хожденіе

 

это

 

воспрещено

 

было

 

(по

прчинѣ

 

многпхъ

 

неудобствъ),

 

сначала

 

Орловским!,

 

енархіал.

 

na-

il

 

чальствомъ

 

(епискоиомъ

 

Кирилломъ),

 

а

 

затѣмъ

 

въ

 

1819

 

году

 

и

Св.

 

Сииодомъ.

 

Празднованіе

 

св.

 

Николаю

 

въ

 

Мценскѣ

 

совершается

9

 

май,

 

6

 

декабря

 

и

 

23

 

іюля.

 

Послѣднее

 

установлено

 

въ

 

1855

 

г.

въ

 

ііосгіоминаще

 

чудеснаго

 

спасенія

 

города

 

"отъ

 

пожара

 

молитвами

Святителя.

 

(Орлов.

 

Еп.

 

Віцом.,

 

1868

 

г.,

 

А»

 

22.

 

Замѣчат.

 

расно-

рнжепія

 

іерарховъ

 

! Орлов.

 

спархіп

 

ХѴШ

 

вѣка.

 

Сказаиіе

 

о

 

явленіп
мины

 

св.

 

Николая

 

во

 

градѣ

 

Мценскѣ, ирот.

 

Иліи

 

Соколова,

 

Спи..
1861

 

г.

 

Слова

 

и

 

рѣчп

 

Макарія,

 

епископа

 

Орловскаго.

 

Житіо

 

св.

Николая,

 

изд.

 

Тѵзова,

 

Спб.,

 

1898

 

г.,

 

стр.

 

319—323).

Въ

 

Немировскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ,

 

Ьранлавскаго

 

уьзда,

Подол,

 

енархіп,

 

мѣс/гно

 

чтимая

 

икона

 

Святителя

 

почитается

 

чудотвор-

ною.

 

На

 

этой

 

икрнѣ

 

вмѣсті,

 

изображены

 

Божія

 

Матерь

 

и

 

св.

 

Николай

 

<!|
(на

 

одномъ

 

холетѣ).

 

Во

 

время

 

пожара

 

въ

 

монастырѣ

 

въ

 

1845

 

г.

та

 

икона

 

осталасл!

 

неітоврсжденною

 

отъ

 

огня,

 

тогда

 

какъ

 

воііругъ
поя

 

вес

 

сгорѣло.

 

(Календарь

 

Подол.'

 

еііархіи

 

'ни

 

1896

 

Т.', мстр.

 

59).
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і

 

Неизлишне^здкъ

 

діривеотиііовѣс-пюваиіе

 

о

 

подобішмъ

 

соб.ьщп

въ

 

г

 

Дарвѣ

 

btvXVLb.

 

Въ

 

Иеторич^оцисащи

 

С ; -Петсрбурщкой
енархін,

 

(выи.

 

1,

 

стр.

 

37)

 

напечатано:

 

<

 

въ

 

г.

 

НарвЪ

 

11

 

мня

 

гігі,-

і

 

вомъ

 

>Божіимъ

 

загорълея

 

и

 

сгорѣл

 

ь

 

весь

 

нѣіМіецкій

 

город ъ

 

Сугр-

■

 

динъ

 

(Tihe.

 

Нарва).

 

Пожарь,

 

какъ

 

разсказываютъ,

 

рроішпіелъ

 

ота

того,

 

что

 

какоітто

 

чудинъ

 

вариль

 

пив.о

 

и .

 

подъд;отелъ

 

подбросцдъ

 

\
образ'!,

 

св.

 

Николая.

 

Городъ

 

сдорѣлъ,'

 

а

 

образъ

 

Святителя

 

остался

цѣлъ.

 

Нашъ

 

(т.

 

е.

 

руссклй)

 

воевода ,

 

Алексъй

 

Басмаповъ

 

съ

 

това-

рищами

 

вышелъ

 

изь.

 

Ивань-города.

 

взялъ

 

Нарву,

 

нѣ,мцевъ н

 

чудь

выиустилъ

 

изъ

 

города

 

и

 

среди

 

пенла

 

нашелъ

 

нЪлымн

 

иконы

 

Бо-

жіей

 

Матери,

 

Одигнтріи.

 

и

 

св.

 

Николая

 

чудотворца:,

 

П.однявъ

 

,сдл

иконы,;

 

духовенство

 

.совершило

 

съ

 

ними,

 

крестные

 

ходы

 

и

 

служило

нредъ

 

ними

 

молебны

 

въ

 

Мванъ-городѣ,

 

Нарвѣ

 

и

 

окрестностяѵь.

 

Въ

Новгородѣ

 

сій

 

иконы ,

 

были

 

встрѣчепы

 

у

 

скудТ.льпицы

 

архіеішскр-

номъ

 

Ппмсномъ

 

со

 

всѣмъ

 

освященнымъ

 

соборомъ,

 

при

 

вслнкомъ

множествѣ

 

бояръ

 

и

 

граждан!,»...

 

А

 

въ

 

Москвѣ

 

царь

 

и

 

митрополита

со

 

всѣмъ

 

освященнымъ

 

соборомъ

 

и

 

бояры

 

и

 

все,

 

множество

 

на-

рода

 

встрѣчало

 

і

 

ихъ

 

за

 

городомъ,

В'ь

 

Нижне.т-Новгородѣ

 

Ш

 

градской

 

ДОпроноснцкой

 

церкви

икона 1

 

св.

 

Николая

 

почитается

 

чудотворною:

 

'

 

j

В'ь

 

Нижпемъ-Новгоѵодѣ

 

въ

 

Дѵховской

 

церкви,

 

что

 

въ

 

гу-

оернаторскомъ

 

домѣ,

 

икона

 

свят.

 

Николая

 

стараго

 

письма

 

мѣстио

чтимая.

 

(Иижегор.

 

календарь,

  

1888

 

г..

 

стр.

 

500

 

и' 507).

Въ

 

Нижегородской

 

епархіи

 

во

 

многихъ

 

селахъ. -свято

 

.чтутся

рѣзныя

 

пзображспія

 

свят.

 

Николая

 

(Можайскаго),

 

какл,-то:

 

въ

 

с.

Лели-Хованской,

 

Лукояповскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Еурмаиовѣ,

 

с

Водовйтовѣ,

 

Арзамасскаго

 

уѣзда

 

(въ

 

церкви

 

послѣдняго

 

села

имѣется

 

рѣзное

 

нзобрнжеиіе

 

св.

 

Дпмптрія,

 

Востовскаго

 

митрополи-

та),

 

вт,

 

с.

 

Сабжжѣ

 

(во

 

весь

 

ростъ),

 

въ

 

церкви

 

с.

 

Стараго
Шанцева,

 

с.

 

Никольским,

 

с.

 

Дубеискаю,

 

с.

 

Бестужева,

 

с.

 

\

Ивановского

 

и

 

села

 

Хихлова,

 

Арзамасскаго

 

уѣзда,

 

и

 

др.

 

(Жптіе
св.

 

Николая,

 

нздаиіе

 

Тѵзова,

 

Спб.,

 

1898

 

г.,

 

стр.

  

558—559).

Въ

 

с.

 

Никольском^

 

(или

 

Плитной

 

лавннѣ),,

 

въ

 

50

 

верстахъ

отъ

 

С.-Петербурга,

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Николая

 

находится

 

мѣстно

 

чтп-

<і[
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мып

 

нбразъ

 

св.

 

Николая

 

МожМскаго, ;

 

рШЩ

 

с*

 

мечемлпѴь

 

йра-

вой

 

рукТ,

 

и

 

храмомЪ'^йлй/градомъ)

 

Ш

 

лѣвойі'

 

Въ

 

силу

 

, указа»

 

Obj

Синода

 

1722 !; г'.,'

 

воопреіЦавшаго

 

ставить

   

въ

 

православных^

 

Щ&і

і;вахъ ( рѣзш»«і

 

изображенія

 

святЫхъ,

   

эТотъ

 

обра'зъ-былъ

 

ліоотатн

ленд,

 

тгь

 

кладовой:

 

"По

 

всіТвДсТвіе

 

і

 

видѣній

 

разнымъ

 

іоолгаьщъ;і/^въ

1773

 

г.

 

крестьянину 1

 

Вологодской

 

■

 

губернии

 

''Оішс-иму,

 

въ

 

1800'

 

г.,

стряпчему '^.

 

Кронштадта,

   

въ

 

1804

 

г.

 

'Васіілію^

 

Евахреиновуи.'И/

др.),

 

оГіразъ

 

этотъ (быіъ-ійСтаВлеіШ

 

въ

 

церкви

 

щ«>по

 

'молитвами,

къ

 

Святителю,

 

они, ..получали ,

 

цсдѣлеціѳ .

 

отъ

 

своихъ

 

недуговъ.

   

Въ

1819

 

году

   

Имперащть

 

Александръ

 

1-й,

   

узцаріъ

  

о

 

лудесахъ

 

.отъ,

    

I
обрила

 

св. :

 

Николая,

 

царочцѳ,

 

цосѣтцлъ

  

с.

 

Никодьседе

 

^для

 

дюклр-

ненія

 

Святителю.

   

Вь

   

напрестольномъ

   

ср£одоцоздащеі{но}{ъ., 1 кі ре( д Т |

    

|
ті,

 

въ

 

церкви

   

с.

 

Нпкрльскаго

 

хранится

 

частица

   

отъ

 

мощей

 

Свя-

тителя.

   

(Исторпко-стат.

 

опясаще

 

С.-Петероургской

 

епархіп,

   

вып..

ѴШ.

 

стр.

 

300.

   

Жптіе

 

свят.

 

Николая,

   

издапіе

 

Тузова,

 

1898

 

'г.,

Спи.,

 

стр.

 

48t>— 488).

т,

    

,,

             

•■'•

                

и

  

]

                  

-т

   

>і'і

   

.MbftnosaoYL trfl
Въ

 

Николаевском?)

 

иогостѣ,

   

что

 

у

 

Іисусова

 

Креста,

 

Ростов-

скаго

 

уѣзда,

   

Ярославской

 

еиархіи,

   

нъ

 

1423

 

г.

 

"чудесно

 

явились

    

1
...

 

„

   

!

                 

,

        

•

                  

«101

 

і J■

 

,

                    

п'

  

flj
животворящи

 

Ьрестъ

 

съ

 

изооражешемъ

 

на

 

ономъ

 

Спасителя

 

и

 

св.,

   

яг,
и

             

:

             

V

                    

:

   

■-

    

'

 

у

                   

'

   

'

      

тт

      

'

 

'

    

-

 

!

 

- 1

       

.,»і;і.!І

     

М
Николая. —найденные

 

на

 

оолотѣ

 

пастухомъ.

 

По

 

откровенно

 

свыше,

     

fn
нон.ТГ

   

2і

                 

іог.уо'івг.о

 

тт

 

[уд

 

моаваіглГеім-тйотвшэчя

    

&і|
на

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

оылт,

 

построенъ

 

хра-мъ

  

въ

 

честь

 

свят.

 

Николая;
т ,

                      

г

 

.іііо.

     

Иг

       

'j

            

:■

 

gr

 

.япаіі

 

.тяоБ

    

.оіг.

 

пнъно

   

*<
отъ

 

Креста

 

и

 

иконы

 

Святителя

 

оыли

 

чудеса,

   

коихъ

 

записано

 

до

80.

 

Вь

 

1705

 

г.

 

церковь

 

сгорвла,

   

а

 

вмѣстѣ

 

с/ь

 

тіш»

   

погибла

 

и

мнись

 

о

 

чудесахъ,

   

по

 

.св.

 

Крестъ

  

и -

 

образъ.іС-вятятеля

 

остались.

неповрежденными

 

отъ

 

огня.

 

Нынѣ

 

существующей

 

каменный

 

хрдмъ,

шичеотвеннойі

   

архитектуры,

  

носвященъ

   

Воздвиженію

   

Честпаге-.,
Креста,

 

а

 

св.

 

Николаю

 

іГрндѣлт,-,

 

Икона

 

Святителя :

 

весьма,;

 

ддевняя^

написана

 

на

 

липовой

 

доскѣ,

   

мѣрою

 

въ

 

длину

 

1

 

арін.

 

1

 

вер.,

 

.

 

а

нь

 

ширину

 

14

 

вершковъ.

   

Поставлен!»

  

въ

 

ряду

  

мѣстныхт,

 

икоііъ

     

I.

вь

 

гл'авномъ

 

иконостасѣ.

 

На

 

поклоненіе

 

св.

 

Кресту

 

іі

 

св.

 

Николаю

    

I
ирпходятъ

 

богомольцы

 

изъ

 

отдаленныхъ

 

мѣстъ

 

(Ореноурга,

 

С. -II"
п.

  

\>-

           

\'\і

   

н:,

 

гі

 

<п ■

     

:

                 

оі

       

,і

      

ол,

    

по

     

ш

  

шишу*
іериѵрга

 

и

 

др.),

 

особенно

 

къ

 

празднику

 

св.

 

Николая

 

(9

 

мая).

 

&і

С.-Пе-

святыни

 

чтутъ

 

и

 

пас'колышкн.

   

(Жптіе

 

св.

 

Николая,

   

изДаиіе

 

Ту-.

    

Г
•олті

           

т.

 

i

 

ou

     

.,

 

о

                

ч

                                              

i!

 

.

   

i;i. null

  

jfa
зова,

 

стр.

  

540

 

—

 

553).

                                                                                      

I
1

                      

ЯН1ЛУ

   

1

                                        

I

               

•

W^Siuiji



л

9і,МАЯ.
at

-

 

1.58

 

—

B'i»

 

Никольской

 

церкви

 

слоб.

 

Усііенской,

 

Черниговской

 

губер-

ніп,

 

Сосницкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

незапамятных!,

 

времен!»

 

свято

 

чтится,

какъ

 

чудотворная,

 

икона

 

св.

 

Николая;

 

серебряная

 

риза

 

на

 

икону

устроена

 

въ

 

1808

 

г.

 

г.

 

Рейхами,

 

По

 

преданно,

 

Стефанъ

 

Репхъ

 

j

весьма

 

долго

 

былъ

 

боденъ

 

и

 

нослТ>

 

разныхъ

 

средствъ

 

врачеванія,

но

 

убѣжденію

 

набожной

 

своей

 

супруги

 

Екатерины,

 

обратился

 

съ

молитвою

 

къ

 

свят.

 

Николаю

 

и

 

получила

 

исцѣленіе

 

отъ

 

болѣзни.

(Оиис.

 

Черниговской

 

епархіи,

 

кн.

 

ТІ,

 

стр.

 

189).

Въ

 

Новгородѣ —чудотворная

 

настѣнная

 

икона

 

св.

 

Николая

 

въ

ростъ

 

надъ

 

бывшими

 

Кремлевскими

 

Владимірскими

 

вратами

 

(1311

 

г.). ;

(Новгор.

 

I

 

и

 

III

 

лѣт.

 

нодъ

 

6819

 

годомъ.

 

Архим.

 

Макарій,

 

Новгор.

Древности,

 

2

 

т.,

 

стр.

 

75).

Въ

 

Новгородѣ,

 

въ

 

Вяжпцкомъ

 

монастырь

 

храмовая

 

икона

 

св.

Николая

 

съ

 

чудесами

 

считается

 

чудотворною.

 

(Исторія

 

Рос.

 

Іерар-

хіи,

 

ч.

 

Ill,

 

стр.

 

635.

 

Макарій,

 

Новгор.

 

Древн., '2

 

т.,

 

75

 

стр.).

Въ

 

Новгород)),,

 

въ

 

Свято-Духовомъ

 

женскомъ

 

монастырь-

древняя

 

икона

 

свят.

 

Николая

 

съ

 

подписью

 

надъ

 

пн.мъ:

 

«О

 

Николае

чудотворчеЬ.

 

По

 

сторонамъ

 

Святителя

 

изображенія

 

свв.

 

мучениковъ

Власія,

 

Мины,

 

Георгія

 

и

 

Параскевы.

 

Святитель,

 

изображенный

 

въ

крещатой

 

ризѣ,

 

правою

 

рукою

 

благословляеть,

 

а

 

въ

 

лѣвой

 

дерлнтті,

евангеліе.

 

(Новг.

 

церк.

 

древн.,

 

архіеп.

 

Макарія.

 

т.

 

2,

 

стр.

 

80).

Въ

 

Новгородѣ,

 

въ

 

церкви

 

Тихвин,

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

иа

Софійской

 

сторонѣ,

 

находится

 

Древняя

 

(1543

 

г.)

 

икона

 

св.

 

Нико-

лая

 

съ

 

чудесами,

 

довольно

 

большого

 

размьра:

 

на

 

ней

 

серебряная

риза,

 

устроенная

 

въ

 

1841

 

г.;

 

-эта

 

икона

 

была

 

храмовою

 

въбыв-

шемъ

 

Николо-Розважскомъ

 

монастырѣ.

 

(Новгор.

 

церк

 

древ,

 

арх.

Макарія,

 

т.

 

2,

 

стр.

 

81).

Въ

 

Новгородѣ

   

ооращаеть

   

па

   

сеоя

   

олагоговѣйное

  

внимаше

икона

 

свят.

 

Николая

 

—рѣзная.

 

находящаяся

 

въ

 

Петропавловской
ілні

           

0

                              

"

церкви

 

на

 

торговой

 

сторонѣ;

 

она

 

помѣщена

 

въ

 

рѣзномъ

 

вызоло-

ченном!,

 

кіотѣ

 

съ

 

надписью

 

вверху:

 

«въ

 

церковь

 

свв.

 

ап.

 

Петра

 

п

Павла»,

 

а

 

внизу:

 

«1702

 

г.

 

апрѣля

 

въ

 

1

 

день,

 

во

 

славу

 

святыя

единосущный

 

нераздѣльныя

 

Троицы

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

св.

 

Духа,

 

на-

 

f

а і~»— >1—»— t F=9=^f цр=^=Чг=^
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—

 

15.9

 

—

цатъ

 

строить

 

сей

 

кіотъ

   

рѣзной

  

къ>

 

і

 

образу

   

Николая

   

чудотворца

радѣнісмі,

 

и

 

обѣщаніемъ .

 

Новгородскихъ

 

ньшихъ

 

казаковъ

 

атамана

Якова

 

Тимофеева!

 

іда,

 

эсаула

 

Тимофея

 

Андреанова

 

съ

  

товарищи.

Сове])ііішкеся г

 

сей;,

 

вюга

 

,

 

того

   

же ;

  

года

   

мірекимъ

   

ііодашііеш»» .

    

|
(Новг.церк.

 

древн,

 

архіеп.

 

ЗІакарія,

 

т.

 

2,

 

стр.

 

133).

Вь

 

Новгорода,

 

въ

 

церкви

 

<ШЙ

 

Іоанна,

 

устроенной,

 

въ

 

.

 

Нов-

городскому -архіерейскомъ

 

домѣ,

 

надъ

 

входомъ -икона,

 

св.

 

Нико-

лая

 

ел,

 

чудесами^

 

средняго

 

размѣра,

 

въ .

 

басменномъ

 

окладѣ

 

и ;

 

съ,

сшшпымъ

 

вънцемъ

 

на

 

Святитель.

 

Книзу

 

икоі|Ы

 

дощечка

 

съ

 

наД:і

пиеыо:

 

въ

 

лѣто

 

7174

 

(.1665)

 

декабря

 

івъ

 

il

 

день

 

обложенъ

сій

 

чудотворный

 

образъ

 

Николы

 

чудотворца

 

Корѣльскаго

 

вново,

повелЪшемъ

 

великаго

 

господина

 

преосвящсннаго

 

Питирима,

 

митро-
'

   

гі І'НШ>-Л.ОП т1ЛЖПЬ0Я91ѵ7

    

ГШ

        

ІОЯ^ІГ^ТІШОН'

       

т

              

тг

полила

 

Великаго

 

Новгорода

   

и

   

Пскова

 

и

 

Великихъ

 

Лукъ».

 

Икона
■НО

     

І&Ш

   

iLH

 

rHlt.-i-

   

.ІІОГЛЛІОЩ]

   

I

                    

'

      

t

           

чііоі. •)!)'!
эта

 

но

 

письму

 

X

 

ѵ

 

I

 

вѣка

 

и

 

взята,

 

вѣроятио,

 

изъ

 

Корѣльскаго

 

мо-

    

*

настыря

 

при

 

его

 

возооновлеши.,

 

(Истор.

 

Рос.

 

Іерархш,

 

ч.

 

П,

 

стр.

    

|

632.

 

Архим.

 

Макарій,

 

Новгор.

 

Древности,

 

ч.

 

2.

 

стр.

 

87).
-'г

     

гчтіі

 

юн

 

ні.іі

 

Зоооао

   

іі'мі

 

W

 

.. i.i.'Hiiijri

  

.ноыг.олм,

   

щ(П'м\

 

лтлі

Въ

 

Новоладожскомъ

 

Нпколаевскомъ

 

соборѣ,

 

С.-Петербургской

енархіи,

 

свято

 

чтцтея

 

древняя

 

икона

 

св.

 

Николая;

 

она

 

перенесе-

на

 

иль

 

упраздненного

 

Медвѣденскаго

 

.Іадожскаго

 

монастыря

 

(въ
XVII

 

вѣкѣ).

 

Этотъ

 

образъ- ■

 

поставлена

 

на

 

наружной

 

восточной

стѣнѣ

 

собора

 

п

 

довольно

 

высоко

 

вверху,

 

куда

 

устроена

 

винтовая

чугунная

 

лт.'стница,

 

и

 

богомольцы,

 

желающіе

 

приложиться

 

къ

 

иконѣ,

должны

 

подниматься

 

по

 

ней.

 

(Церков.' Вѣдомости,

 

1894

 

г.

 

Житіе

св.

 

Николая,

 

нздаціе ;

 

Ту

 

зова,

 

,Спб.,

 

1898

 

г.,

 

488

 

стр.).

Въ

 

Новомиргородѣ,

 

Херсонской

 

епархіп,

 

въ

 

соборномъ

 

Нико-
лаевском!,

 

храмѣ

 

особенно

 

чтится

 

нкоііа

 

свят.

 

Николая.

 

(Херсон,

марх.

 

Вѣдом.,

 

Ж

 

13,

 

1880

 

г.)

 

).

"

        

—і—sra——------ві—~хі —

    

'

 

■

     

■

         

■■■:>•

] )

 

Умѣстпо

 

при

 

семо,

 

представить

 

цѣсколь^о

 

словъ

 

о.Новомиргородѣ

 

и

 

его

еудьбѣ.

 

Въ

 

1.752

 

г.

 

въ

 

мѣетностл,

 

нынѣ

 

занимаемой

 

Херсонскою

 

и

 

чаетію

 

Ека-
тершшславскою

 

туберяіямп,

 

явился

 

ивъ

 

Сербіи

 

Ив.

 

Сам.

 

Хорватъ

 

и

 

съ

 

соявво-

мнія

 

Императрицы

 

Елисаветы

 

васѳдилъ

 

вту ,

 

мѣстность

 

своими

 

единоплемен-

никами.

 

До

 

укаву

 

11

 

января

 

1752

 

г.,

 

Хорватъ

 

устроилъ

 

родъ

 

крѣпостя,

шанѳцъ

 

Ноѳшіргородъ.

 

Въ

 

1764

 

г.

 

всдѣдствіѳ

 

бкстраго

 

населенія

 

шанецъ

перец менованъ

 

въ

 

городъ.

 

Въ

 

1776

 

г.

 

въ

 

немъ

 

учреждена

 

пограничная

 

та-

а »—ц-п» —Ц—»—В=аае^Я= У~11—»

    

И

    

Ф

    

*

    

» —*і—%=Ы=#=І&



i
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МАЯ.
^jl^-^a-^ a

 

■

 

а, -а—а—на

 

, и

    

д ,

 

-

 

и

  

■

 

а .

  

. и»,и і ь-« і .,

 

іч., и ц— ; ^

    

а

    

»

 

-м~^-

В'в

 

і'..:Повоселш,

 

Вѣжнцкато

 

>

 

уѣзда,

 

Минской'

 

епаркіи,

 

т

Петропавловской

 

церкви

 

находится

 

мѣсТно

 

чтимая

 

икона

 

свл.Нич;

колая.

 

(Ошюаше церквей /РіУжгініг,'

 

уѣзда;,

 

вздгрв, 110).

 

■■■■■!■

        

,•!!

 

|

U

 

сГдзерѣ

 

Хороміемг,,

 

ЩгЩ

 

уівді;'

 

Щ\тЖ

 

ШЩ
находится

 

обширный

 

ьчтмеіпшй^храмъ

 

in,

 

честь'•'

 

сНят.' 1 ' ' 'Иіікблйіг.-
Строитель

 

его

 

унтрръ-офицвръі

 

Николай

 

Яновлсвъ,

 

но\нропохойсде-

ігію !

 

татарин^ 1

 

и

 

ire

 

вѣръ

 

сначала

 

мусульманипъ, 'а/^нотомъ;;

 

-шрам

вослпвпЫй

 

хрпстіанннъ,'

 

пиТал!, :, оЬобониое'

 

благогогвѣміеі

 

/км»

 

.шиш

Николаю.

 

(Oiiflc: 1

 

Черннг.

 

еітрУіи^ѴІ/сл^'. 1

 

4$3). і Храмовая

 

ином»

въ

 

семь

 

храмѣ

 

снято

 

чтится

 

въ

 

иіриМ.дЭД.

   

!-UI

    

i,h.

 

tra

     

..... hi

!

-

'

Ш

    

r :

 

ІШГМІ

   

■

 

ІОЛ

    

BU

 

[I

      

■

 

I

  

fV

    

I.

    

in

    

H

           

■

 

10(1

   

111 ..... 0Я

 

I

  

,

     

L
Вт,

 

Оіиевенскомъ-Алексакдровскомъ

 

мѵжск.

 

монастырь,

 

Оло-
ВИПЙИТНТі

  

OTBHH'iJHKHDu^'i

   

iiili:J(HI'M'n

      

[ВЯИІ.ЭЯ

   

,1!'

 

ШИ'ьЗНОП
нецкой

 

енархш,

 

основатель

 

коего,

 

пр.

 

Александр!,.,

 

полѵчнвъ, in,

 

ола-
..

 

n

 

jw <х/.тт,'№

 

н_вяояЪІГ

 

i

   

jywiolfioll

 

іпйяні

 

\i

 

іптіші
гословеніе

 

отъ

 

настоятеля

 

Ьириллов.

 

ооителп

 

икону

   

св.

 

Николая,
v. J'jb;]

 

..п

   

о

 

:

   

iu

 

лчітвошГя

 

jjtrsh

 

jt

     

га

 

ІГл

 

yimoru.

 

on

 

вй
въ

  

1450

 

г.,

 

въ

 

80

 

верстать

 

отъ

 

г.

 

Бѣлозерска

 

на'

 

р.

   

Цурсовѣ,
.ГГ.1'

 

'Ш7<]

           

.

            

Ш

  

Г.0ІГГ_НШЭШШО0Б0Я

   

0!8

   

ПОП

   

Щ

      

IBB
ѵстронлъ

 

ооптель

 

1?ъ

 

честь

 

свят.

 

Николая,,

 

который,

 

какъ

 

,

 

видно
1

             

.(.ѵб

 

.ото

 

X

 

.!■

     

:- она

 

і q]

   

.qoiaofl

  

лпппиііГС

 

.iui /ч/.

 

."Со
изъ

 

исторш

 

монастыря,

 

принял!»

 

ее

 

подъ

 

особое

 

свое

 

покровнтелі,-

■

   

j

 

<

 

'"',-

 

-!' -

 

')

 

,.!'; оі

 

-•'

 

.м'о.'

 

ія

 

івг.оанІІ

 

бм.ода

 

,.

 

ofyo

 

.оаой

 

<г8

можпя,

 

съ

 

пребываніемъ 'йпостранныіъ

 

йгеінтоаЪ

 

и'дазк'ё

 

консУловъ

 

Импе-

ратора

 

Риііскагоі;

 

ІІольс.каго

 

и

 

Неоіполитанскаго'.

 

Въ

 

1 742

 

IP.

 

НовОмйргород*

сталъ

 

уѣаднымъ

 

горрдрімъ,;іа

 

BfBj

 

]

 

74б|

 

Г*

 

івррм^цпо— губерПСкимъ;

 

iB.q? 11 ^^/
скаго

 

назіѣстпичества.

 

,

 

По (іжела,вш

 

Екатерины,

 

( ,в.ъ,

 

J

 

Z95

 

г.

  

предполагалось,

учредить

 

новую

 

губерпію

 

Вознесенскую,

 

съ

 

оспованіемъ

   

губернскаго,

 

города
»яіі

                    

I

                                       

ЩЛЬОД

     

і

    

'

      

■

    

'

 

'П.І

 

i ■ " 1 1 1 1 .

             

■

     

!•
Вознщнска

 

вдоль

 

рѣкп

 

Буга

 

при

 

мъстачкѣ

 

Соколахъ,

 

и

   

10

 

мая

   

1795

 

г.

 

вЪ

праздпикъ

 

Вознесепія

 

Господня

 

въ

 

Нокомиргор6д'в ;|

 

была

 

открыта 1 '

 

губеішія}
при

 

чемъ

   

были

 

особеппыя

   

церковный '

 

торжества'

 

'

 

и

  

пародпыя !; прАвітества,'

Укаасімъ

  

12

 

декабря

  

1796jjC.

    

при

 

Императорѣ

   

ПавлД»,

   

Воз

 

переискал

   

гу-

берпія

 

уничтожена.

   

Новомиргородъ

   

до

   

1820

 

г.

   

остался

 

заштатпыыъ

 

горр-
р

     

J

 

\

                    

лтига

 

: л

 

1

 

< ■

 

ли

 

ц-ітіііі 1

 

оніиюооо

 

адвф

  

jKoaapBr.
домъ,

 

по

 

въ

 

немъ

 

временно

 

была

 

архіерейская

 

каѳедра

 

(съ

 

шля,

 

17/7

 

дс>

22

 

іюля

 

1804

 

г.),

 

и

 

преосвященный

 

Аѳанасій

 

(бЫвДпій"

 

въ

 

ЙороЬУжѣѵ

 

'

 

при

своемъ

 

домѣ

 

устроилъ

 

крестовую

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

Аѳапасія

 

великаго;

 

но

съ

 

переведепіемъ

 

каѳедры

 

въ' Екатеринославль,

 

церковь

 

была

 

вакрыта.

 

Съ

 

,

1820

 

Ко

 

1860

 

г.

 

Новомиргородъ

 

бы лъ

 

иоеннымъ

 

городомъ;

 

с'ъ

 

i860

 

tj

 

сно'-

і:а

 

заШтатнымъ 1,

 

rib

 

fto

 

его

 

нііѳпіг

 

викарііі

 

'Херс&пчіііои

 

епарЯШ'И'досал'Ьийе-

пуется

 

Нодомнрюродпя/Мъ:

 

соборный

 

храмъ

 

святит;

 

Николая

 

основапъ

 

■

 

въ

1848

 

t.i

 

перестроепъ

 

въ

 

1861

 

!т/ Бъ'этомъ'

 

гЪродѣ,' кромѣ

 

ообйра, : ёыЛи

 

цер*

квйі

 

РЬжлества

 

Пресй.

 

Богородицы-,

 

apSc. !

 

№іхаіша.

 

пок.иононів

 

feefW»*
An.

 

Пётра(на

 

кладбищѣ);

 

въ>

 

ар'ШрЧ

 

дбмѣ^-^сві

  

Аоапасія

 

Ш8лйШЙЙ в

 

'"

 

і0( і '"
I
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стііо:

 

главная

 

святыня

 

Ошевенскаг'о

 

монастыря —пкона

 

свят.»

 

'Ни-

колаи,

 

почитаемая

 

чудотворною.

 

(Фпларетъ.

 

Вусск.

 

святые,

 

ноябрь.

іКитіі'

 

св.

 

Николая;,,

 

изд.

 

Тузовымъ,

 

Спб.,

 

1898

 

г.,

 

стр.

 

338).

Ііь

 

с.-' Ікитковцахъ.

 

Трубчев.

 

уѣзда,

 

Орлов,

 

епархіи,

 

свято

чтится

 

древняя

 

икона

 

свят.

 

Николая.

 

Еще

 

до

 

возникновенія

 

села

Даниковецъ,

 

па

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

был!,

 

хуторъ

 

какого-то

 

помѣщика;

юіѣето

 

церкви

 

бьіла

 

каплица-часовня

 

съ

 

иконой

 

свят.

 

Николая.

Ил

 

;і'ітъ

 

хуторъ

 

напали

 

поляки

 

(когда-то

 

въ

 

давнія

 

времена),

 

ра-

зорили

 

хуторъ, -.уничтожили

 

часовню

 

и

 

захватили

 

съ

 

собою

 

иомѣ-

щак,!

 

и

 

св.

 

икону:

 

ііомѣщика

 

отослали

 

въ

 

Кіевъ,

 

а

 

икону

 

упот-

ребляли

 

нмѣсто

 

стола;

 

но

 

затѣмъ

 

бросили

 

ее.

 

Уже

 

нѣсколько

 

времени

нахолившійсн

 

на,

 

свободѣ,

 

помѣіцпкт»

 

рѣшился

 

отправиться

 

на

 

свою

родину.

 

Благодарный

 

за

 

свое

 

освобождение,

 

онь

 

посѣіцал-ь

 

Кіевскде

храмы

 

п,

 

къ

 

своему

 

удивленію,

 

въ

 

Николаев,

 

монастырѣ

 

увидѣлъ

принадлежавшую

 

ему

 

икону

 

свят.

 

Николая.

 

Настоятель

 

монастыря

нрхпман.фптъ

 

разсказал!»

 

ему,

 

какъ

 

досталась

 

его

 

обители

 

икона

Святителя.

 

Выбакъ

 

увпдѣлъ

 

по

 

р.

 

Дпѣстру

 

плывущую

 

икону

 

св.

Николая

 

(которую,

 

вТ.роятио,

 

поляки,

 

бросили

 

въ

 

рѣку),

 

взялъ

 

ее

п

 

[цн'дгтатшлъ

 

щ

 

монастырь.

 

Помъіцикъ

 

упросплъ

 

архимандрита

 

'

:

 

возвратить

 

ему

 

икону,

 

ел,

 

которою

 

онь

 

и

 

отправился

 

въ

 

родной

своп

 

хуторъ.

 

Находясь

 

уже

 

вблизи

 

онаго

 

(въ

 

Кішлевомъ

 

оврагь),

ио.мт.іцнкъ

 

,не

 

обр'ьлъ

 

у

 

себя

 

иконы,

 

которая

 

найдена

 

была

 

на

деревѣ

 

иастухомъ,

 

который

 

до

 

того

 

времени

 

быль

 

слѣпъ.

 

Чудес-
ное

 

иецѣленіе

 

больного

 

и

 

явленіе

 

иконы

 

Святителя

 

на

 

деревѣ—

расположило

 

помѣіцпка

 

построить

 

въ

 

честь

 

его

 

церковь,

 

въ

 

кото-

рои

 

и

 

былъ

 

поставлен!,

 

образъ 'св.

 

Николая.

 

Близь

 

этого

 

храма —

V

       

-

                                            

ВИИ

                                

-

                                                          

А

Дѣлеопый

 

источник!,,

 

къ

 

коему

 

оываетъ

 

ежегодно

  

.9

   

мая

   

крест-
•

 

BIU1 III

 

(1

                            

тт

ный

 

ходъ

 

при

 

многочисленном!,

 

стечепін

 

оогомолыдевъ.

 

Икона

 

св.

Николая

 

весьма

 

древняя

 

(она

 

была

 

поновлена

 

въ

 

1741

 

г.),

 

на-

писана

 

па

 

липовой

 

доскѣ,

 

Ш

 

высоту

 

1

 

арш.

 

13

 

верш.,

 

а

 

въ

 

ши-

рину '1

 

арііі.

 

9'вершков'ь;

 

Святитель

 

пзображсіп,

 

въ

 

рость,

 

по

 

но-

Добію

 

Mo',i;afici;aro

 

образа,

 

съ

 

мечемъ

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

и

 

храмомт,

вь

 

лѣвоіі:

 

вокругь

 

изображепін

 

Святителя

 

въ

 

22

 

клеймахт,

 

пред-

ставлены

 

его

 

дѣяпія;

 

на

 

пконѣ

 

серебряная

 

позлащенная

 

рйУк.
(Орлов.

 

Еиарх.

 

Вѣдом.,

 

1870

 

г.,

 

Л?

 

18.

   

Оппсаиіе

 

с.

 

Паниковецъ

{

и
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—

свяіц.

 

В.

 

Звѣрева.

 

Жптіе

 

св.

 

Николая,

 

изд.

 

Тузова,

 

Снб,

 

1898

 

г

стр.

 

445—448).

Въ

 

Пекить,

 

въ

 

Кптаѣ,

 

въ

 

посольском!»

 

монастырѣ,

 

хранится

свято

 

чтимый

 

образъ

 

свят.

 

Николая,

 

принесенный

 

албазпнцами,
взятыми

 

въ

 

нлѣнъ

 

китайцами

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ихъ

 

священником!»

 

Мак-

снмомъ

 

Толетоумовымъ.

 

Въ

 

1647

 

г.

 

Іероѳей

 

Хабаровъ,

 

урожденецъ

Великаго

 

Устюга,

 

вызвался

 

Якутскому

 

воеводѣ

 

своимъ

 

иждиве-

ніемъ

 

съ

 

вольницею

 

промышленников!,

 

покорить

 

нрплегающіп

 

Амуру

край,

 

и

 

въ

 

1651

 

г.

 

изъ

 

Албазина

 

совершил!»

 

первое

 

завоевапіе

Амурской

 

области.

 

Въ

 

1682

 

г.

 

Москва,

 

но

 

договору

 

съ

 

Кптаемъ,

отказалась

 

отъ

 

Амурской

 

области,

 

и

 

укрѣнленія

 

Албазина

 

были

срыты,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

была

 

упразднена

 

и

 

церковь,

 

посвящен-

ная

 

свят.

 

Николаю:

 

иконы,

 

утварь

 

и

 

ризница

 

были

 

нереданы

изъ

 

этого

 

храма

 

въ

 

Пекшгь,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

суіцествуетъ

 

церковь

 

св.

Николая

 

съ

 

свято

 

чтимой

 

въ

 

ней

 

иконой

 

его.

 

(Словцовъ,

 

Псторія
Сибири,

 

т.

 

1,

 

гл.

 

YI.

 

Сибирскія

 

святыни,

 

№

 

12.

 

Житіе

 

св.

 

Ни-
колая,

 

изданіе

 

Тузова,

 

стр.

 

578).

Въ

 

с.

 

Перекоржцахъ,

 

Ушицкаго

 

уѣзда,

 

Подол,

 

епархіи,

 

въ

приходской

 

церкви

 

сего

 

села

 

находится

 

чудотворная

 

икона

 

свят.

Николая,

 

на

 

правой

 

сторопѣ

 

иконостаса:

 

она

 

написана

 

на

 

холстѣ.

По

 

разсказамт,

 

старожнловъ,

 

къ

 

этой

 

иконѣ

 

9

 

мая

 

съ

 

незапамят-

:)

 

ііыхд,

 

времепъ

 

бывастъ

 

большое

 

стеченіе

 

богомольцевъ.

 

(Календарь

Подол,

 

епархіп

 

на

 

1896

 

г.,

 

стр.

 

79).

Въ

 

г.

 

Пинскѣ,

 

Минской

 

епархін,

 

въ

 

храмѣ

 

св.

 

великомуч.

Ѳеодора—мѣстно

 

чтится

 

икона

 

свят.

 

Николая:

 

она

 

написана

 

на

доскѣ,

 

обложена

 

серебряною

 

вызолоченною

 

ризою;

 

икона

 

въ

 

вы-

соту

 

имѣетъ

 

2

 

Vs

 

аршина,

 

а

 

въ

 

ширину

 

I 3/*

 

аршина.

 

(Онпсаніе
церквей

 

Пиискаго

 

уѣзда,

 

стр.

 

7).

Въ

 

слободѣ

 

Большой

 

Пнсаревкѣ,

 

Богодуховскаго

 

уѣзда,

Харьковской

 

спархіи,

 

въ

 

Покровской

 

церкви

 

находится

 

икона

 

св.

Николая

 

(перенесенная

 

въ

 

1717

 

г.

 

изъ

 

прежде

 

бывшей

 

Николь-
ской

 

церкви).

 

Эта

 

икона

 

была

 

иодарепа

 

Волыіяискимъ

 

пгуменомъ

Варлаамомъ

 

помѣіцикамъ

 

Орловымъ.

 

Икона

 

сія

 

почитается

 

за

 

чу-

дотворную,

 

и

 

въ

 

оиисаніи

 

Харьковской

 

еиархіи

  

о

   

ней

  

замѣчено:
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scMiiorie

 

и

 

нынѣ

 

не

 

безъ

 

плода

 

обращаются

 

къ

 

сей

 

иконѣ

 

съ

 

мо-

литвою

 

о

 

помощи

 

небесной.

 

(Оиис,

 

Харьк.

 

епархіи,

 

кн.

 

HI,

 

стр.

 

1.79).

Вт,

 

Посольскому

 

монастырѣ,

 

въ

 

Прибайкал.

 

краѣ,

 

находится

 

|
рѣзноп

 

образъ

 

св.

 

Николая —Можайскаго.

 

По

 

преданію,

 

первона-

 

|
чалыю

 

онъ

 

явился

 

на

 

сѣверномъ

 

берегу

 

Байкала,

 

въ

 

48

 

верстахъ

отъ

 

Лпствепичной

 

пристани

 

и

 

въ

 

2

 

верстахъ

 

отъ

 

нын.

 

села

 

Го-

лоустиаго.

 

Въ

 

Честь

 

святой

 

иконы-

 

была

 

построена

 

на

 

мѣстѣ

 

ея

явленія

 

часовня,

 

затѣмъ

 

образъ

 

св.

 

Николая

 

перенесли

 

въ

 

Посол,

монастырь;

 

на

 

мѣсто

 

явленія

 

совершается

 

изъ

 

обители

 

крестный

ходь

 

зимой

 

по

 

Байкалу.

 

Широко

 

почитаиіе

 

этого

 

образа.

 

Ни

 

одинъ

сибирякь

 

православный

 

не

 

рѣнштся

 

предъ

 

началомъ

 

или

 

оконча-

ніемъ

 

плаванія

 

по

 

бурному

 

Байкалу

 

пройти,

 

или

 

проѣхать

 

мимо

обители

 

Посольской

 

и

 

не

 

зайти

 

въ

 

нее

 

поклониться

 

образу

 

и

 

не

отлужить

 

Святителю

 

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ.

 

Многіе

 

приходить

къ

 

пому

 

изъ

 

Красноярска

 

и

 

Томска.

 

Свято

 

чтутъ

 

его

 

и

 

язычники

буряты.

 

По

 

Забайкалью

 

образъ

 

свят.

 

Николая

 

носятъ

 

до

 

границы

Монго.ііи.

 

При

 

этомъ

 

буряты,

 

какъ

 

сосѣдніе,

 

такъ

 

и

 

дальніе

 

не-

устуиаютъ

 

русским!»

 

въ

 

горячности

 

своей

 

вѣры

 

(къ

 

.Святителю).

Оші

 

также

 

приглашают!,

 

чудотворный

 

образъ

 

въ

 

свои

 

улусы,

усердно

 

готовятся

 

къ

 

нринятію

 

его,

 

метутъ

 

свои

 

юрты,

 

моютъ

нары

 

и

 

при

 

нринятіи

 

его

 

помѣщаютъ

 

pi,

 

особое,

 

отведенное

 

для

него,

 

почетное

 

мѣсто,

 

ставить

 

свѣчи

 

и

 

молятся

 

предъ

 

нимъ,

 

на-

зывая

 

Святителя

 

-Баттоша

 

Михола!».

 

«Батюша

 

Михола

 

любить
насъ,

 

говорят!,

 

они

 

при

 

этомъ,

 

помогаетъ

 

намъ

 

на

 

морѣ

 

и

 

дѣлаетъ

вамъ

 

много

 

добра».

 

(Сибир.

 

святыня,

 

Сельскій

 

Вѣстникъ,

 

1881

 

г.,

№|1&

 

Житіе

 

св.

 

Николая,

 

изд.

 

Тузова,

 

Спб.,

 

1898

 

г.,

 

стр.

 

619-620).

Вь

 

с.

 

Лриворотьѣ,

 

Ушицкаго

 

уѣзда,

 

Подол,

 

епархіи,

 

церковь

каменная

 

въ

 

честь

 

свят.

 

Николая,

 

построена

 

иервымъ

 

архипасты-

рем!,

 

Подоліи,

 

архіеппскоиомъ

 

Іоанникіемъ;

 

въ

 

ней

 

находится

 

свято

чтимая

 

нкопа

 

св.

 

Николая — по

 

правую

 

сторону

 

иконостаса,

 

въ

особомь

 

кіотѣ;

 

къ

 

этой

 

пконѣ

 

бываетъ

 

стеченіе

 

богомольцевъ

 

9

 

мая.

Въ

 

Псково-

 

Печерскомъ

 

моиастырѣ,

 

Псков,

 

енархіи,

 

въ

 

цер-

Щ

 

ев

 

Николая,

 

построенной

 

въ

 

1565

 

г.

 

прей.

 

Корниліемъ

 

(см.

^О

 

февр.),

 

мѣстиый

 

образъ

 

Святителя

 

считается

 

чудотворпымъ.

 

Въ
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—

1561

 

г.

 

войско

 

короля

 

Стефана 'Баторія

 

осадило

 

обитель,

 

по

 

но

молитвамъ

 

Святителя,;

 

монастырь

 

ібылъ

 

спасенъ

 

отъ

 

■■.разореція,

Эта

 

икона

 

дрсвияго

 

письма;,

 

въ

 

мопагтыр.

 

старинныхъ

 

записям,

образъ

 

свят.

 

Николая

 

называется:

 

цНанальньШ

 

Пиколшгь

 

орвазъ.

чудотворный,

 

,Великоі)ѣцкігіх.

 

Въ

 

этой

 

же

 

обители

 

находится

 

дру-

гой

 

образъ

 

св.

 

Николая,

 

рѣзпой;

 

къ

 

нему,

 

съ

 

особенным ь

 

уваже-

иіемъ

 

дірптекаіоть

 

чухонцы.

 

(Вусскіе

 

святыни

 

и

 

древности

 

Пскова,

М.

 

Толстого,

 

,1861

 

г.

 

Житіе

 

св.

 

Николая,

 

нздапіе

 

Тузова,

 

Спб.,

1898, г.,.

 

стр.

 

436—438).

Вт,

 

г.

 

Псков)/),

 

при

 

церкви

 

св.

 

Николая

 

съ

 

У сохи,

 

находится

часовня,

 

называемая

 

неугасимая

 

свѣча

 

отъ

 

того,

 

что

 

въ

 

ней

день

 

п

 

ночь

 

теплится

 

лампада

 

предъ

 

древнѣйшею

 

иконою

 

свят.

Николая.

 

Эта

 

икона

 

написана

 

на

 

стѣнѣ

 

въ

 

углуб.іенін.

 

Лкинада

чтится

 

не

 

только

 

псковичами,

 

но

 

и

 

окрестными

 

жителями.

 

Эта

часовня

 

весьма

 

древняя;

 

она

 

древнѣе

 

самой

 

церкви,

 

построенной

въ

 

1373

 

г.

 

п

 

перестроеной

 

въ

 

1596

 

году.

 

(Древности

 

ІІсі;ова,,ігр;

М.'

 

Толстого,

 

стр.

 

54).

                

и

                                

aqfl

Вт,

 

Радовицкомъ

 

св.

 

Николая

 

монастырь,

 

Рязанской

 

епархіп,'

находится

 

свято

 

чтимая

 

икона

 

сего

 

Святителя.

 

Монастырь

 

этогь

 

ocfflR
вапъ

 

въ

 

парствованіе

 

Іоанпа

 

Васильевича

 

Грознаго

 

около

 

1584

 

г;

нпокомъ

 

Іоною

 

Вогожеіо

 

на

 

мѣстѣ

 

явленія

 

ему

 

иконы

 

свят.

 

Нико-

лая,

 

которая

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени'

 

своими

 

чудотвореііія.ми

привлекает!,

 

многочисленных!,

 

богомольцев!,.

 

(Звѣрипскій,

 

Материа-

лы

 

для

 

псторіи

 

монастырей,

 

вып.

 

1,

 

№

 

1013,

 

стр.

 

240.

 

Тшіма 11
ковъ,

 

Исторпйо-сТат.

 

п

 

археолог,

 

описаиіе

 

'Николо-Радов,

 

монастыря,

М.

 

1898

 

г.

 

/Китіе

 

св.

 

Николая,

 

изд.

 

Тузовымъ,

 

Спб.,

 

1898

 

г,

стр.

 

350

 

—

 

363.

 

Воздвиженскій,

 

Исторія

 

Вязан,

 

епархіи,

 

стр.319).

Вь

 

с,

 

Надчицкѣ.

 

Пппскаго

 

уѣзда,

 

Минской

 

енархіи,

 

ШШ
чтится

 

икона

 

св.

 

Николая.

 

(Опис.

 

церквей

 

Пииск.

 

уѣзда,

 

стр.

 

167).

   

I
ш

                         

отівпі

                

,

                              

: fT 1N|1

   

'
Въ

 

с.

 

Разлетѣ,

 

иначе

 

Никольском!,,

 

Ііролевецк.

 

уѣзда,

  

Чер-

ііиговской

 

епархіи,

   

съ

 

незапамятных!,

  

вроменъ

   

9

   

мая

   

бываетъ
і;рестпый

 

ходъ,

 

при

 

многочисленном!,

 

етеченіи

 

народа,

 

на

 

городище,

называемое

 

-

 

Николай ;>,

   

гдѣ,

 

говорить,

 

былъ

 

когда-то

 

монастырь

въ

 

честь

 

свят.

 

Николая;

   

Ш

 

настоящее

  

время

   

на

 

:

 

этомъ

  

мѣстІ,
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построена

 

часовня

   

и

 

въміей

  

поставлена:

 

пкона

 

/святи (Никола я

(Юпнсаиіе

 

Чсрнпг.

 

епархіи,

 

кн.

 

X,

 

стр.

 

;3?5).

 

I

     

Г

 

;

 

hurt}

 

в

!

 

Б'і,

 

с.

 

пР$$МШ,

 

ЩЩіаШіЩ

 

уѣзда,

 

Подол,

 

епархіп,

 

въіпш-

ходской

 

Николаевской

 

церкви,

 

находятся

 

икона

 

св.

 

Николая,

 

свя-

то

 

чтимая

 

не

 

только

 

православными,

 

по

 

и

 

католиками:

 

на

 

пкоиѣ

сергГн . ! пая

 

позлащенная

 

ЩЩ

 

поясертвован,цая,въ

 

,185,2

 

г.

 

графомъ

Бплеславомъ

 

ІЪтоцкішъ;

 

на

 

пконѣ

 

много

 

оеребряпыхъ

 

.іірпвѣсокъ,

сдедГ.пиытвующиуь

 

объ

 

исцѣленііі

 

,болыіыхъ

 

но

 

молитвѣ

 

св.

 

Ни-

коліиі.

 

Къ.

 

сей;

 

дконѣ

 

бываетъ

 

значительное

 

стеченіе

 

богомольцевъ.

(Кал

 

пдарь

 

Подол.

 

елархін

 

на

  

189,6 у.г.,

 

стр.

  

58).

Ві.

 

м.

 

Рошиовѣ,

 

Слуцкаго

 

уі.лда,

 

Минской

 

еііархіи,

 

въ

 

Нп-

ЙЩаевШой

 

церкви

 

издревле ; свято

 

чтится

 

мѣстная

 

икона

 

св.

 

Ни-

kiaii,

 

писанная

 

на

 

деревѣ

 

по

 

золотому 'фону,

 

въ

 

древне

 

визант.

ггилъ:

 

высота

 

иконы

 

два

 

аршина,

 

ширина

 

полтора

 

аршина.

 

(Оии-

сакіе

 

церквей ■'

 

Слуцкаго

 

Ѵѣзда,

 

стр.

 

217).

              

■'•""

J! і,

 

с.

 

Самсоновѣ,

 

Іарскаго

 

уѣзда,

 

тобольской

 

еиархш,

 

свято

 

ff

чтятся

 

образъ

 

свят.

 

Николая,

 

принесенный

 

нзъ

 

Смолен,

 

гѵберніп

нервы мі,

 

иоссленцем'ь

 

села

 

Димитріемт.

 

Самсоновымъ

 

(въ

 

первой

нолпвннѣ

 

XA'II

 

вѣка).

 

Этотъ

 

образъ — точная

 

коиія

 

(только

 

живо-

писный.)

 

Моѵканскаго

 

(рѣзного)

 

свят.

 

Николая;

 

первоначально

 

онъ

былъ

 

въ

 

домѣ

 

Самоонова,

 

переходил ъ,

 

какъ

 

собственная

 

святыня,

пзъ

 

рода

 

въ

 

родъ,

 

а

 

затѣмъ

 

въ

 

1775

 

г.

 

была

 

построена

 

для

 

него

часовня.

 

Такъ

 

какъ

 

отъ

 

сего

 

образа

 

совершались

 

чудеспыя

 

исцѣ-

.ісмііі,

 

то

 

одннъ

 

пзъ

 

нолучившнхъ

 

исцѣленіе

 

(Mq-ѳодій

 

Заливинъ)
ш

 

1780

 

г.

 

украсилъ

 

икону '

 

серебряной

 

ризоГі,

 

которая

 

виослѣдствіи

замѣнеиа

 

была

 

новою

 

ризою

 

(Ив.

 

Самсоновымъ).

 

Сибирское

 

купечество

в'і.

 

1852

 

г.

 

ради

 

св.

 

иконы

 

въ

 

Самсоновѣ

 

построило

 

церковь

 

(во
мш

 

Святителя).

 

«Такимъ

 

ббразомъ,

 

по

 

словамъ

 

мѣстпаго

 

быто-
ппсателя,

 

содѣйствіемъ

 

великаго

 

Угодника

 

Божія,

 

сверхъ

 

всякаго

ожидапія,

 

вь

 

і.

 

Самсоновой

 

явилась

 

въ

 

короткое

 

время

 

церковь,

 

и

не

 

какая

 

либо

 

простая,

 

сельская,

 

но

 

олаголѣпная,

 

на

 

камеиномъ

Фуидамептѣ,

 

ст.

 

изящпымъ

 

вкусомъ

 

устроеннымъ

 

икоиостасомъ,

сь

 

иконами

 

живописи

 

академика

 

Шолудкова,

 

едва

 

ли

 

не

 

лучшей

1!'ь

 

Цѣлой

 

«пархіи,

 

съ

 

дорогой,

 

пзяіцной

 

работы,

 

утварью

 

и

 

рпзни-

"^''-Чравс^;1 5—»

    

Щ-,

    

»—Eg
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—

ней».

 

(Прот.

 

А.

 

Сулоцкій,

 

Онпсаніе

 

икоиъ,

 

чтимыхъ

 

въ

 

Тоболь-

ской

 

еиархіи,

 

1864

 

г.,

 

<;

 

Икона

 

свят.

 

Николая,

 

именуемая

 

Можай-

скою,

 

1883

 

г.,

 

Акмолинскъ»),

 

Житіе

 

свят.

 

Николая,

 

изданіе

 

Ту-

зова,

 

Спб.,

 

1898

 

г.,

 

стр.

 

587—593.

Въ

 

С.-Летербургѣ

 

въ

 

разныхъ

 

храмахъ

 

находятся

 

свято

 

чти-

мыя

 

иконы

 

св.

 

Николая:

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

пзъ

 

нпхъ

 

(въ

 

Николаев.

Морск.

 

соборѣ,

 

на

 

Смолен,

 

кладбшцѣ

 

и

 

др.)

 

сказано

 

подъ

 

6

 

ч.

декабря.

 

Народонаселеніемъ

 

столицы,

 

преимущественно

 

готовящи-

мися

 

къ

 

супружескому

 

союзу,

 

почитается

 

икона

 

свят.

 

Николая

 

въ

Тронцко-Петровско.ж

 

соборѣ

 

на

 

Петербургской 1

 

сторон!;,

 

име-

нуемая

 

«обручникомъ».

 

И

 

вто

 

названіе,

 

и

 

особенное

 

благоговѣніе

лпцъ

 

брачущнхся,

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

Святитель

 

на

 

ней

изображснъ

 

внутри

 

обручальнаго

 

кольца

 

(или

 

ободка

 

въ

 

вндѣ

кольца).

 

Образъ

 

сей

 

помещается

 

въ

 

соборѣ

 

у

 

праваго

 

клироса

въ

 

особомъ

 

иозлащешюмъ

 

кіотѣ,

 

украшенъ

 

серебряной

 

ризою,

 

но

угламъ

 

онаго

 

пзображенія:

 

Обрѣтеиіе

 

главы

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

св.

м.

 

Іоаииа

 

воина,

 

св.

 

пророчицы

 

Анны

 

и

 

прей.

 

Ѳеодосіи

 

(В.

 

Пла-
тоновича,

 

Тропцкій

 

Озеров,

 

соборъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

1890

 

г.

Житіе

 

св.

 

Николая,

 

изданіе

 

Тузова,

 

Спб.,

 

стр.

 

474).
■

                                                                                                     

I

   

I

Въ

 

Ннколо-Труннловской

 

(Крестовоздвиженской)

 

церкви,

 

на

Петербургской

 

сторонѣ,

 

въ

 

большой

 

Посадской

 

улицѣ —мѣстно

чтится

 

икона

 

свят.

 

Николая.

 

Церковь

 

называется

 

Никола

 

Трунило

потому,

 

что

 

прихожане

 

бывшей

 

на

 

мѣстѣ

 

этого

 

храма

 

Рождества

Богородицкой

 

церкви,

 

пришедшей

 

въ

 

крайнюю

 

ветхость,

 

въ

 

1721

 

г.

просили

 

о

 

переиесеніп

 

въ

 

пхъ

 

посадскую

 

улицу

 

домовой

 

церкви

князя

 

Голицына,

 

бывшей

 

въ

 

домѣ

 

комиссара

 

строптел.

 

конторы

С.-Петербургской

 

крѣпостп

 

И.

 

И.

 

Трунилова.

 

(Житіе

 

св.

 

Николаи,

изданіе

 

Тузова,

 

1898

 

г.,

 

стр.

 

475—476).

Въ

 

церкви

 

св.

 

Симеона

 

Богощііимца

 

и

 

Анны

 

пророчицы,

на.

 

Моховой,

 

древняя

 

икона

 

свят.

 

Николая

 

(2

 

арш.

 

4

 

вер.

 

длины
и

 

1

 

арш.

 

10

 

/а

 

вер.

 

ширины)

 

съ

 

изображсніемъ

 

его

 

чудесъ,

 

мѣстно

чтимая.

 

На

 

иконѣ

 

серебряная

 

позлащенная

 

риза.

 

(Историко-стат.

оиисапіс

 

С.-Петерб.

 

епархіп,

 

вып.

 

Ш,

 

стр.

 

399).
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—

 

167

 

—

Въ

 

Спасо-Преображенскомъ

 

всей

 

гвардіи

 

соборѣ

 

находится

икона

 

св.

 

Николая

 

(14

 

вер.

 

длины

 

и

 

12

 

вер.

 

ширины),

 

въ

 

рос-

кошной

 

сребропозлащенной

 

рпзѣ,

 

украшенной

 

драгоцѣнными

 

кам-

нями:

 

пожертвована

 

въ

 

соборъ

 

генераломъ

 

Карломъ

 

Ив.

 

Бистро-

момъ.

 

На

 

неиозолочениой

 

дощечкѣ

 

внизу

 

иконы

 

сдѣлана

 

такая

надпись:

 

«Икона

 

сія

 

въ

 

продолженіп

 

всѣхъ

 

войнъ

 

п

 

нослѣдней

съ

 

турками

 

въ

 

1828

 

г.

 

находилась

 

съ

 

генералъ-адъютантомъ,

командующпмъ

 

всею

 

пѣхотою

 

гвардейскаго

 

экипажа,

 

и

 

кавале-

ром

 

ь

 

Карломъ

 

Ив.

 

Бистромомъ

 

1-мъ,'а

 

при

 

крѣиости

 

Варнѣ,

 

на

южной

 

сторопѣ

 

опой,

 

во

 

время

 

атаки,

 

произведенной

 

сплыіымъ

турецкимъ

 

кориусомъ

 

подъ

 

начальствомъ

 

наши

 

Омера-Вріоне,

пмѣвніаго

 

неиремѣнное

 

намѣреніе

 

пробиться

 

въ

 

крѣность

 

на

 

по-

мощь

 

бывшему

 

въ

 

оной

 

гарнизону,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

при

 

вы-

лазит,

 

изъ

 

крѣпости

 

въ

 

тылъ

 

отряда

 

генерала

 

Бистрома,

 

была

 

на

барбетѣ

 

редута

 

Ж

 

2.

 

При

 

чемъ

 

непріятель,

 

въ

 

десять

 

разъ

 

пре-

восхидившій

 

число

 

русскихъ,

 

на

 

всѣхъ

 

пунктахъ

 

отчаяпнаго

 

сво-

его

 

наиадеиія

 

остался

 

побѣжденъ

 

съ

 

значительною

 

для

 

него

 

по-

терею.

 

Побѣда

 

сія

 

виослѣдствіи

 

покорила

 

намъ

 

крѣпость,

 

не

 

знав-

шую

 

до

 

того

 

иобѣдителей,

 

и

 

послужила

 

къ

 

усиѣху

 

благоиолучнаго

окончанія

 

войны».

 

Эта

 

же

 

икона

 

сопутствовала

 

генер.

 

Бистрому

и

 

въ

 

Польской

 

кампаніи

 

1831

 

г.;

 

не

 

смотря

 

на

 

многія

 

опасности

при

 

наиаденіи

 

иоляковъ

 

онъ

 

остался

 

иевреднмъ.

 

(Исторпко-стат.
оннеапіе

 

С.-Петерб.

 

епархіи,

 

выи.

 

V,

 

стр.

 

163).

Въ

 

едппов'ьрческой

 

церкви

 

св.

 

Николая

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

\
на

 

Никольской

 

улнцѣ,

 

въ

 

часовнѣ,

 

мѣстно

 

чтится

 

икона

 

Святи-

 

|
теля,

 

прекрасной

 

древней

 

внзаптіпской

 

живописи.

 

Особеиио

 

много-

людно

 

бываетъ

 

стечеиіе

 

богомольцевъ

 

къ

 

этой

 

пконѣ

 

6

 

декабря.

Въ

 

1

 

Уд

 

верстѣ

 

отъ

 

с.

 

Свидовца,

 

Черниг.

 

епархіи,

 

при

 

самомъ

истокѣ

 

р.

 

Суиоя,

 

стоить

 

съ

 

давняго

 

времени

 

часовня

 

съ

 

иконою

'■'вят.

 

Николая.

 

Мѣстность,

 

гдѣ

 

находится

 

часовня,

 

называется

<Побпваика».

 

Въ

 

часовнѣ

 

колодезь,

 

при

 

которомъ

 

вь

 

прежнее

время

 

стоялъ

 

крестъ;

 

часовня

 

окопана

 

рвомъ

 

и

 

обсажена

 

вербами.
Ежегодно

 

9

 

мая

   

и

 

въ

 

пятницу

   

10

   

недѣли

   

по

   

Пасхѣ

   

бываетъ
Окрестный

 

ходъ

 

изъ

  

Свидовской

  

церкви.

   

Мѣстное

   

иреданіе

   

такъ
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—

 

168

 

—

объясняетъ

 

происхожденіе

 

Иобпваики:

 

Часовня

 

построена

 

па!

 

па-

мять

 

счастливой

 

битвы

 

съ

 

поляками

 

и

 

татарами.

 

Враги

 

налетѣли,

какъ

 

вороны,

 

на.казаковъ;

 

но

 

гетмапъ

 

Цуцюра

 

снасъ

 

казаковъ.

Враги

 

ворвались

 

въ

 

с.

 

Свидовецъ,

 

началп

 

грабить

 

и

 

жечь

 

сло-

боду,

 

какъ

 

вдругъ

 

па

 

помощь

 

нодоспѣлт,

 

Цуцюра.

 

Онъ

 

выгналъ

враговъ

 

изъ

 

окоиовъ

 

мѣстечка

 

и

 

за

 

свободой

 

произошла

 

рѣзня,

Около

 

пстоковъ

 

Супоя

 

навалены

 

были

 

кучи

 

враговъ

 

И'не

 

м

 

ногте

пзъ

 

нцхъ

 

спа.слись.

 

Жители

 

Свпдовца

 

положили

 

увѣковѣчить

 

при-

знательность

 

къ

 

свят.

 

Николаю

 

учрежденісмъ

 

креотпаги

 

хода.

(Описаиіе

 

Чернпг.

 

епархіп,

 

кн.

 

5,

 

стр.

 

258).

Въ

 

Святоюрскомъ

 

Успенеко.мъ

 

мопастырѣ,

 

Харьков,

 

епархііі,

въ

 

30

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Изюма,

 

находится

 

древняя

 

чудотворная

икона

 

свят.

 

Николая,

 

обрѣтениая

 

вь

 

Донецкой

 

скалѣ

 

въ

 

16

 

вт.кИ.

Монастырь

 

этотъ

 

находится

 

на

 

борегахъ

 

р.

 

Донца

 

и

 

пмТ.етъ

 

оча-

ровательную

 

мѣстность

 

съ

 

замѣчателыіымп

 

горами,

 

дѣвствепными

лѣсамп

 

и

 

пещерами:

 

въ

 

одной

 

изъ

 

таковыхъ

 

случайно

 

былъ

 

от-

крыть

 

въ

 

1844

 

г.

 

храм'ь

 

св.

 

Николая,

 

возстановлеипый

 

въ

 

1846
году.

 

Полагаютъ,

 

что

 

Святогорскій

 

монастырь

 

существовалъ

 

'еще

вь

 

14

 

столѣтіп,

 

но

 

затѣмъ

 

въ

 

1787

 

г.

 

монастырскія

 

церкви

 

были

обращены

 

въ

 

ириходскія:

 

а

 

вь

 

1848

 

г.,

 

по

 

ходатайству

 

и

 

на

средства

 

Тат.

 

Бор.

 

Потемкиной,

 

былъ

 

возстановленъ.

 

Со

 

времени

возстаповлепія

 

монастыря

 

ежегодно

 

совершается

 

14

 

августа

 

крест-

ный

 

ходъ

 

на

 

урочище

 

Святое,

 

гдѣ

 

изстари

 

быль

 

екптъ.

 

Святыя

горы

 

въ

 

южной

 

Россіи

 

пользуются

 

глубоки мъ

 

упажеиіемъ,

 

и

 

мно-

жество

 

богомольцевъ

 

стекается

 

на

 

поклопепіе

 

тамошней

 

святынѣ.

(Филаретъ,

 

Опис.

 

Харьк.

 

еиархіп,

 

т.

 

1,

 

1-

 

107.

 

Оішсаиіс

 

Свято-

горска

 

п

 

возстановлеиіе

 

Святогор.

 

обители,

 

1845

 

г.

 

Журпалъ

 

Ма-
якъ,

 

1845

 

г.

 

Обиовлепіс

 

Святогор.

 

обители,

 

Спб.,

 

1850

 

г.

 

Свя-
тогор.

 

общежит.

 

монастырь,

 

Харьковъ,

 

1851

 

г.

 

Святыя

 

Горы,

 

А.
Н.

 

Муравьева,

 

Спб.,

 

1852

 

г.

 

Святогорская

 

Успен.

 

пустынь,

 

Мо-
сква,

 

1853

 

г.

 

(3-е

 

изданіе).

 

Исторія

 

Гос.

 

Іерархіи,

 

IV,

 

290;

 

VI,
66.

 

Харьков.

 

Губ.

 

Вѣдом.,

 

1844

 

г.,

 

X

 

24:

 

1851

 

г.,

 

Д?Л?

 

34—36,
38;

 

1856

 

г.,

 

ШМ

 

38—47;

 

1861

 

г.,

 

№41.

 

Извлечете

 

изъ

 

отчета

Обсръ-Прокурора

 

Св.

 

Синода,

 

1-844

 

(10

 

стр.),

 

1845

 

(94

 

стр.),
1855

 

г.

 

и

 

др.

 

Клевановъ,

 

Свято-Гор.

 

монастырь,

 

Харьковъ,

 

1862

 

г.
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—

Св.

 

i'opi.i,

 

Харьковъ,

 

1860

 

г.

 

Журналъ

 

ЗІинист.

 

Внутрен.

 

Дѣіъ,

183;

 

г.,.

 

кн.

 

5,

 

стр.

 

87.

 

Звѣринскій,

 

Материалы

 

для

 

исторіи

 

мо-

настырей,

 

1

 

в..,

 

Дз

 

421.

 

Строевъ,

 

Спнскп

 

настоятелей,

 

стр.

 

971,

$

 

4.

 

Ковалевскій,

 

Св.

 

Горы.

 

Душепол.

 

Чтеніе.

 

Немпровичъ-Дан-

чеш; ',

 

«Святыя

 

Горы»)

            

(И-;

 

.

Ш

 

Тропцкомъ

 

Селетинско.ж

 

монастырѣ

 

находится

 

свято-

чтимый

 

рѣзной

 

образъ

 

свят,

 

Николая:

 

оиъ

 

'называется

 

Котокиль-

шпіь,

 

такъ

 

какъ

 

первоначально

 

находился

 

на

 

островѣ

 

КотоКиль,

въ

 

('"ленгпнскомъ

 

округ!;,

 

но

 

Баргузин,

 

тракту.

 

Въ

 

моиастырскомъ

ajjibufi

 

сохраняется

 

рукописная

 

повѣсть

 

о

 

Котбкпльскомъ

 

образѣ

св.

 

Гіиколая.

 

(Котокпл

 

образъ

 

св.

 

Николая,

 

іером.

 

Мелетія.

 

Иркут

ВЙарх.

 

Вѣд.,

 

1874

 

г.,

 

Ж

 

о.

 

Жптіе

 

св.

 

Николая,

 

нздаиіе

 

Тузова,

$898

 

г.

   

стр.

 

621__623).

                                

'

Въ

 

с.

  

Семилижномъ,

 

въ

 

30

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

  

Іомска,

  

мѣстно

чтится

 

икона

 

свят.

 

Николая,

 

вѣроятно,

 

перенесенная

 

пзъ

 

Москов.
Г

          

ѴѴ»Т

    

Щ

       

А
цредѣловъ

 

первыми

 

поселенцами

 

села

 

(въ

 

XVI

 

в.).

 

Она

 

считается

явленною,

 

и

 

съ

 

1702

 

г.

 

оыло

 

ѵже

 

составлено

 

«Сказаше

 

о

 

явленш

обраиа

 

святителя

 

Христова

 

Николая

 

чудотворна,

 

града

 

Томска

 

въ

веси

 

Семилѵжиой,

 

еже

 

бысть

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

Р.

 

X.

 

1702.->.

 

Въ

 

ска-

занні

 

повествуется

 

о

 

нѣсколькнхъ

 

случаяхъ

 

чудесиыхъ

 

исцѣлешй

I

 

больпыхъ

 

!

 

(Григ.

 

Крсстиййна

 

и

 

другпхъ).

 

Икона

 

первоначально

находнласъ

 

въ

 

домѣ

 

крестьян,

 

вдовы

 

Соломіп

 

Прокопъевой.

 

Послѣ

пожара

 

въ

 

упомянутой

 

деревнѣ,

 

икона

 

Святителя,

 

чудесно

 

спасен-

ная,

 

была

 

перенесена

 

въ

 

щерковь

 

с.

 

Семилужнаго.

 

Съ

 

этою

 

ико-

ною

 

ежегодно

 

(съ

 

8

 

мая)

 

бываетъ

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

г.

 

Томскъ,

гдѣ

 

она

 

остается

 

до

 

10

 

іюля,

 

а

 

затѣмъ

 

переносится

 

въ

 

церковь

с

 

Семилужнаго.

 

(Прот.

 

А.

 

Сулоцкій,

 

Оішсаніе

 

чтпмыхъ

 

въ

 

Сибири
иконъ.

 

Томскія

 

Епарх.

 

Вѣдом.,

 

1881

 

г.,

 

Л

 

6.

 

Жптіе

 

св.

 

Нико-

лая,

 

изданіе

 

Тузова, ;

 

Спб.,

 

1898

 

г.,

 

стр.

 

593—603).

Въ

 

Солъинскоіі

 

Николаевской

 

пустыни,

 

Переяславскаго

 

уѣзда,

Владим.

 

енархіи,

 

находится

 

почитаемый

 

чудотворнымъ

 

образъ

 

свят.

    

]І
Николая.

 

(Жптіе

 

св.

 

Николая,

 

изданіе

 

Тузова,

 

стр.

 

553).

                  

*

Въ

   

Староладожскомъ

   

Ннкольскомъ

   

монастырѣ

   

(С.-Петерб.
^архіи)

 

храмовой,

 

въ

 

главномъ

 

иконостасѣ

 

почитаемый

 

за

 

чудо-

    

1
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творный,

 

образъ

 

св.

 

Николая,

 

древняго

 

письма,

 

вышиною

 

2

 

арт.

5

 

вершковъ,

 

шириною

 

I

 

арш.

 

15

 

вершковъ.

 

Свят.

 

Николай

 

ШІ

браженъ

 

въ

 

ростъ,

 

по

 

сторонамъ

 

исторія

 

жизни

 

его

 

и

 

чудеса

 

въ

лицахъ.

 

На

 

пкоиѣ

 

риза

 

серебряная

 

позлащенная,

 

украшенная

 

до-

рогими

 

камнями;

 

вѣсу

 

въ

 

рнзѣ

 

30

 

фунтовъ

 

24

 

золотника.

 

(Они-

саніе

 

Никол.

 

Староладож.

 

монастыря,

 

архим.

 

Іоанна,

 

вь

 

Описан.

С.-Петерб.

 

енархіп,

 

выи.

 

2,

 

стр.

 

116).

Въ

 

с.

 

Столбовм,

 

Дмитров,

 

уѣзда,

 

Орлов,

 

епархіи,

 

въ

 

Петрр-

иавловской

 

церкви,

 

бывшей

 

прежде

 

моиастыр.

 

храмомъ

 

(Столбо-

вого

 

муж.

 

монастыря),

 

находится

 

мѣстно

 

чтимая

 

икопа

 

свят.

 

Ни-

колая.

 

На

 

мѣдной

 

доскѣ

 

(въ

 

церкви)

 

записано

 

слѣдующее

 

преда -

Hie

 

о

 

сей

 

иконѣ:

 

«Въ

 

лѣто

 

отъ

 

Рождества

 

1334

 

явилась

 

чудо-

творная

 

икона

 

св.

 

Николая

 

надъ

 

рѣкою

 

Ибужъ,

 

на

 

дубовомъ

 

столбѣ

въ

 

дремуч,

 

лѣсу:

 

прибѣгавшіе

 

къ

 

сей

 

чудотворной

 

иконѣ

 

слѣиые,

хромые

 

и

 

прокаженные

 

получали

 

исцѣленіе».

 

Спустя

 

столѣтіе,

устроился

 

деревянный

 

храмь

 

во

 

имя

 

св.

 

Николая

 

чудотворца.

 

Въ
15

 

вѣкѣ

 

здѣсь

 

возиикь

 

мужской

 

монастырь,

 

а

 

затѣмъ

 

село;

 

какъ

обитель,

 

такъ

 

и

 

село

 

отъ

 

мѣста

 

явлепія

 

иконы

 

(на

 

столбѣ)

 

были

названы

 

« Столбовыми».

 

Обитель

 

упразднена

 

въ

 

1764

 

г.

 

(М.

 

В.
Толстой,

 

Жвтіе

 

св.

 

Николая

 

чудотворца,

 

изд.

 

5-с,

 

Ж.,

 

1870

 

г.).

Въ

 

г.

 

Слуцкѣ,

 

Минской

 

опархіп,

 

въ

 

соборѣ,

 

мѣстно

 

чтится

икона

 

св.

 

Николая,

 

признаваемая

 

за

 

чудотворную;

 

она

 

находится

противъ

 

праваго

 

клироса;

 

величиною

 

около

 

1 3/4

 

арш.,

 

писана

 

иа

деревянной

 

доскѣ,

 

въ

 

серебряной

 

позлащенной

 

ризѣ.

 

Письменныхъ

ііамятнпковъ

 

о

 

ея

 

явленіи

 

и

 

чудесахъ

 

не

 

сохранилось.

 

Составитель

описапія

 

Минск,

 

сиархіи,

 

архим.

 

Николай

 

пишетъ,

 

что

 

эта

 

икона,

равно

 

какъ

 

и

 

другія

 

двѣ,

 

также

 

чтимыя

 

(Спасителя

 

и

 

Божіей

 

Ма-
тери),

 

чудесиымъ

 

образомъ

 

уцѣлѣла

 

отъ

 

ножаровъ

 

и

 

отъ

 

грабежа
шведомъ.

 

(Оппс.

 

церквей

 

Слуцк.

 

уѣзда,

 

1879

 

г.,

 

стр.

 

15).

Вь

 

г.

 

Смоленкѣ,

 

въ

 

Нижне-Николав.

 

церкви,

 

свято

 

чтится

древній

 

образъ

 

свят.

 

Николая.

 

(Историко-статист.

 

опнсаиіе

 

Смол.
епархіи,

 

1864

 

г.,

 

стр.

 

275).

Въ

 

г.

 

Спасешь,

 

Тамбовской

 

енархін,

 

въ

 

градскомъ

 

соборѣ

 

въ

нридѣлѣ

 

Александра

 

Неііскаго

 

икона

 

св.

 

Николая

 

составляешь

 

для

1
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жителей

 

города

 

святыню.

 

Эту

 

икону

 

прихожане

 

часто

 

берутъ

 

въ

свои

 

дома

 

для

 

с.тужеиія

 

предъ

 

нею

 

всенощныхъ

 

и

 

молебновъ.

Икона

 

свят.

 

Николая

 

весьма

 

древняя,

 

опа

 

находилась

 

въ

 

старой

церкви,

 

сгорѣвшей

 

въ

 

1811

 

г,

 

храмовою,

 

затѣмъ

 

въ

 

соборной

церкви

 

до

 

1855

 

года

 

была

 

мѣстною,

 

; но

 

по

 

малому

 

размѣру

 

(въ

сраііііеніп

 

съ

 

другими

 

образами

 

въ

 

иконостасѣ)

 

замѣиена

 

другою.

(Сішщ.

 

I.

 

Ястребовъ,

 

«Тътоцпсь

 

г.

 

Сиасска.

 

Тамбов.

 

Епарх.

 

Вѣ-

до.мпсти,

 

1880

 

г.,

 

&

 

16).

Въ

 

с.

 

Ставчанахъ.

 

5'ншцкаго

 

уѣзда,

 

Подольской

 

еиархіи,

 

въ

приходской

 

церкви,

 

мѣстно

 

чтится

 

икона

 

свят.

 

Николая:

 

для

 

но-

клоненія

 

ей

 

бываетъ

 

стеченіе

 

богомольцев!»

 

9-го

 

мая.

 

(Календарь

Подол,

 

епархіи

 

на

 

1896

 

г.,

 

стр.

 

78).

Вт,

 

мѣстечкѣ

 

Стеиѣковѣ,

 

Минской

 

епархіи

 

(и

 

уѣзда),

 

въ

 

Ни-

колаевской

 

церкви

 

находится

 

мѣстно

 

чтимая

 

икона

 

свят.

 

Николая

чудотворца,

 

величиною

 

въ

 

аршинъ

 

п

 

10

 

вершковъ,

 

писанная

 

на

холстѣ

 

и

 

покрытая

 

металлическою

 

золоченою

 

рамою;

 

по

 

преданно,

mania

 

эта

 

была

 

пренесена

 

еще

 

въ

 

XVII

 

столѣтіи

 

изъ

 

г.

 

Мѵръ-

лпкійскнхъ

 

благочестивымъ

 

нрихожаииномъ

 

м.

 

Станьковъ.

 

(Опис.

церквей

 

Минской

 

еиархіи,

 

1

 

кн.,

 

145

 

стр.,

 

1878

 

г.).

Въ

 

Стеіроторжсиомъ

 

Николаевском!,

 

женскомъ

 

монастырь

 

въ

г.

 

Галичѣ,

 

Костром,

 

еиархіи,

 

блпзъ

 

урочшца,

 

называемаго

 

Старое-

Городище,

 

или

 

Столбище,

 

находится

 

чудотворная

 

икона

 

св.

 

Ни-

колая.

 

(Звѣрннскій,

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

монастырей,

 

в.

 

2,

-V:

 

1005,

 

стр.

 

236).

Вь

 

Стрѣльнѣ,

 

близъ

 

Петровскаго

 

дворца

 

(С.-Петерб.

 

епархіи),

30

 

марта

 

1881

 

г.

 

сгорѣла

 

часть

 

церкви

 

(алтарь)#и

 

среди

 

пламеви

уцьлѣлъ

 

одинъ

 

только

 

образъ

 

свят.

 

Николая,

 

на

 

поклоненіе

 

коему

съ

 

того

 

времени

 

бываетъ

 

значительное

 

стеченіе

 

богомольцевъ.

(Новое

 

Время,

 

Щ

 

1831,

 

4

 

аир.).

Въ

 

м.

 

Тарговіщѣ,

 

Уыаиьскаго

 

уѣзда, 1

 

въ

 

приход.

 

Николаев,

церкви,

 

<•- достойны

 

прнмѣчанія

 

древній

 

чудотворный

 

образъ, свят.

Николая

 

и

 

частицы

 

отъ

 

его

 

мощей

 

въ

 

золотомъ

 

крестѣ,

 

подарен-

ном

 

ъ

 

въ

 

1853

 

г.

 

подпоручикомъ

 

Доброліевскимъ».

 

(Житіе

 

Іов.

 

Ни-

колая,

 

іпзданіе

 

Тузова,

 

Спб.,

 

1898

 

г.,

 

стр.

 

511).

    

ві/

  

G

  

іші
!
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Въ

 

г.

 

Твери,

 

въ;

 

каѳедр.

 

еоборѣ,

 

свято

 

чтимая

 

икона

 

св.

 

Ни-

колая

 

съ

 

чудесами',

 

въ

 

серебряной

 

вызолоченной

 

ризѣ:

 

величина

иконы- два

 

аршина

 

от,

 

четвертью.

        

іыозя

 

тоянВ

Вт,

 

г.

 

leepit,

 

въ

 

Рождоетво-Богород.

 

церкви,

 

на

 

Исасвпт,;

 

въ

иконостас!',

 

(ігь

 

лѣвомъ

 

прндѣлТ,

 

въ

 

честь

 

пр.

 

Опуфрія

 

велпкаго)

древняя,

 

мѣетно

 

чтимая

 

икона

 

свят.

 

Николая

 

съ

 

пмяноелоіліымъ

исрстосложспіемъ.

 

Эта

 

икона,

 

по

 

преданно,

 

была

 

йъстноіо

 

въ

прежде

 

существовавшей

 

(до

 

1770

 

г.)

 

церкви

 

свят.

 

Николая

 

на

Исаевцѣ

 

(Церк.

 

лѣт., 'рукой. V

 

Эту

 

икону

 

чтутъ

 

Ш

 

только

 

право-

славные,

 

но

 

и

 

старообрядцы.

 

На

 

иконѣ

 

серебряная

 

риза,

 

Га.імѣръ

иконы

 

15x13

 

вершк.

                      

'

 

Ы\ѵ.

Въ

 

с,

 

текучѣ,

   

Кіевскоп

 

енархін,

 

въ

 

Богословской

 

церкви

 

за-

мѣчателепъ

 

чудотворный

 

образъ

 

свят.

 

Николая,

 

оставшійся

 

ііено-

вреждеинымъ

 

при

 

тюжарѣ церкви

 

въ

 

1797

 

г.

 

(Жнтіеев

 

Николая,

издапіе

 

Тузова,

 

1898

 

г.,

 

стр.

  

511).

            

' ,|,,|,;

 

'

           

М™
іш

 

iq'n

   

m

                   

тт

                      

"- :

 

юцііГл

 

irfou_

 

R&Tidfl
Въ

 

т.

  

Горопцѣ,

 

Псковской

 

енархш,

 

въ

 

Николаевской

   

церкви

находится

 

чудотворная

 

икона

 

свят.

 

Николая

 

Молнтвамъ

 

жителей
иредъ

 

сею

 

иконою

 

иріініісыва.етт>

 

народное

 

преданіе

 

спасеніе

 

Тоі

ропца

 

отъ

 

лптовскаго

 

разоренья

 

въ

 

1606

 

года.

 

(II.

 

Вл

 

Толстой,

Жизнь

 

и

 

чудеса

 

св.

 

Николая,

 

стр.

 

133.

 

Жптіе

 

св.

 

Николая,

 

изда-

ние'

 

Тузова,

 

Спб.,

 

1898

 

года,

 

стр.

 

439—440).

'Въ

 

гор.

 

Тобольшь,

 

въ

 

1587

 

году

 

сподвижники

 

Ермака

основали

 

первую

 

церковь

 

въ ;

 

честь

 

Проев.

 

Троицы

 

пзъ

 

потесей

(бабаекъ)

 

и

 

кокоръ

 

тѣхъ

 

с'амихъ

 

судовъ,

 

па

 

которых!,

 

они

 

при-

были

 

на

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

возникт,

 

городъ,— -и

 

тогда

 

же

 

прирубили

 

при-

дать 1

 

во

 

имя!

 

ок..'

 

Николая.

 

Въ

 

1611

 

году

 

въ

 

Тобольске

 

былъ

 

кон-

скій

 

падожъ,

 

и

 

жители

 

обратились

 

съ

 

усердной

 

молитвой

 

къ

 

свое-

му'

 

покровителю

 

св.

 

Николаю

 

и,

 

но

 

прекращеніи

 

падежа,

 

въ

 

одинъ

день

 

построили

 

ему

 

новый

 

деревяпный

 

храмъ.

 

Память

 

о

 

семь

 

со-

бытіп

 

доселѣ

 

увѣковѣчепа

 

вь

 

Тобольск!;

 

паименованісмъ

 

одной

церкви — Николою

 

обыдепиымъ,

 

.

 

пынѣ

 

Рождество

 

Богородицкая

церковь

 

съ

 

иридѣламп

 

св.

 

Николая

 

и

 

пр.

 

Иліи.

 

Въ

 

этомъ

 

храмт1|
ради

 

мѣстпочтимой

 

иконы,

 

совершается

 

особенное

 

чествованіе

 

св.

Николая

 

9

 

мая,

   

6

 

декабря

   

и

   

27

 

іюпя;

   

иричемь

   

въ

   

послѣдиій
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изъ

 

снхъ

 

Цразднпковы'мнопе

 

изъ

 

гражуіанъчп

 

крестьяне

 

сйЬѣд-

ннхіі

 

деревень

 

приводить.

 

съ ;

 

собой

 

къ

 

церкви

 

лошадей

 

п,

 

иослѣ

,іит\

 

ргііі

 

и

 

молебна,

 

Святителю,

 

окропляютъ

 

пхъ

 

св.

 

вододо.

 

(Мос т

шп

 

іншіь,

 

1846

 

г

 

,

 

т.лХ.а

 

Замѣчателыіыя

 

церкви ■

 

въ

 

Тобольскѣ.

Жптіе

 

св.

 

Николая.;

 

пзданіе

 

Тузова,

 

Ойб.

 

1898

 

т.,

 

отр-

 

536—

 

537).

Г£

 

\

 

і

   

.;;!

     

■ними ',;;,'

   

ВТ

 

ішв

  

019

         

?

   

КЫІОИФЭ

 

/

   

І!'і

:>ъ

 

с.

 

Тридубахъ,

 

Балтсц.

 

уѣзда,

 

Подол,

 

сиархіи,

 

находится

 

;•

шашл

 

св.

 

Николая,

 

писанная

 

на

 

холетѣ,

 

проявившая

 

себя

 

въ

 

чудо*

твир

 

піихъ

 

.около

 

1780

 

года.

 

Пзображеніе

 

Святителя

 

поясное.

 

Къ

этап

 

нконѣ

 

съ

 

давпихъ

 

норъ

 

приходить

 

богомольны

 

иль

 

разныхъ

пі> ліій,

 

сопредъльныхъ

 

Подоліп;

 

особенно

 

большое

 

стеченіе

 

Оого-

молі.цгвъ

 

бываетъ

 

9

 

мая.

 

При

 

икопѣ

 

хранится

 

много

 

серебряных'!,

щі\

 

іличеекихъ

 

приві.сокъ,

 

принесенных

 

ь

 

въ

 

даръ

 

за

 

исцѣленія,

пол 1,

 

ченпыя,

 

иедѵжнымп,

 

молившимися

 

предъ

 

этою

 

иконою.

 

Въ

 

цер-

ковпигі

 

лѣтопиеіі

 

записано

 

иѣсколько

 

чудссиыхъ

 

исцѣленій,

 

(Ка-

лендарь

 

Подол,

 

епархін

 

па

 

1896

 

т.,

 

стр.

 

55).

ІІкоиа

 

сіі.

 

Николая

 

въ

 

Серапіоповокой

 

палатѣ,

 

при

 

Троицком
соборѣ,

 

въ 'Тропце-Соргіевогі

 

лгіврѣ,

 

весьма

 

древняя:

 

эта

 

икона

родовая

 

въ'' 1

 

родѣ

 

дворянъ 1 '—

 

Воейковыхт,.

 

'

 

По

 

'

 

преданііо,

 

этою

шаинно

 

бЛагословлялъ

 

преп.

 

Сергій

 

при

 

крещеиііг

 

родоначальника

 

;

фами.ііи

 

Воейковыхт,—

 

Воейка

 

Войпгеговича

 

Терновскаго

 

(выходца

Сербскаго

 

города

 

Тсриова

 

пзъ

 

Пруссіп)

 

въ

 

1384

 

году,

 

и

 

по

завТ.щанію

 

Воейка

 

(въ

 

крещеиіп

 

Проконія),

 

эта

 

икона

 

передавалась

отъ

 

отца

 

къ

 

сыну

 

дотолѣ,

 

пока

 

родъ

 

Воейковыхт,

 

будетъ

 

про-

должаться

 

по

 

прямой

 

лнніп,

 

а

 

вь

 

случаѣ

 

прекращенія,

 

икона

 

св.

Николая

 

должна

 

быть

 

возвращена

 

въ

 

обитель ;

 

пр.

 

Серіія.

 

Вт,

 

1895

г.

 

(мая

 

22)

 

послѣдній

 

пзъ

 

старшей

 

(прямой)

 

лішіп

 

Воейка

 

(Про-
кипи)

 

отставной

 

флота

 

каиитаиъ

 

2

 

ранга

 

Ceprt.fi

 

Ѳеодор.

 

Воей-

ковъ,

 

бездетный,

 

иередалъ,

 

согласно

 

завѣщаиію

 

своего

 

предка,

икону

 

св.

 

Николая

 

въ

 

Тронце-Сергіеву

 

лавру

 

вмТ.стТ,

 

съ

 

книгою:

Истор.

 

родословіе

 

благородиьіхъ

 

Врейковыхъ,

 

собран.,

 

игум,

 

ІОве-

наліемъ

 

Воейковымъ,

 

М.,

 

1792

 

г.

 

(Ботосл.

 

Вѣстппкъ,

 

февраль,

1896

   

г.

     

Родовая

   

икона

   

г.

    

Воейковыхт,

   

въ

   

Троіще-Сергіевой

лавр'Ь,

 

гр.

  

М.

 

Толстого).
и

 

паи

 

в .

              

ш

       

ища

 

л

   

йшэдЬОанН

і
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Въ

 

с.

 

Тункинскомъ,

 

Иркутской

 

губериіи,

 

въ

 

192

 

верстахъ,

на

 

берегахъ

 

Байкала,

 

свято

 

чтится

 

икона

 

свят.

 

Николая.

 

По

 

пре-

данно,

 

она

 

явилась

 

на

 

сосновомъ

 

пнѣ,

 

недалеко

 

отъ

 

того

 

мѣста,

гдѣ

 

построена

 

нынѣшняя

 

церковь

 

св.

 

Николая.

 

Явленіе

 

иконы

 

относить

къ

 

первому

 

заселенно

 

села

 

въ

 

1662

 

г.;

 

въ1670

 

г.

 

поселенцы

 

въ

 

честь

ея

 

устроили

 

у

 

своего

 

острога

 

часовню;

 

въ

 

1737

 

г.

 

часовня

 

эта

сгорѣла

 

и

 

была

 

построена

 

другая,

 

вмѣсто

 

которой

 

въ

 

1747

 

г.

была

 

построена

 

деревянная

 

церковь,

 

сгорѣвшая

 

въ

 

первый

 

[
же

 

день

 

по

 

ея

 

освященіи

 

отъ

 

неосторожнаго

 

обращенія

 

рабочими

съ

 

огнемъ.

 

Па

 

пконѣ

 

Святитель

 

изображоиъ

 

въ

 

ростт,

 

съ

 

воздѣ-

тыми

 

въ

 

молнтвенномт,

 

положеніи

 

руками:

 

на

 

пконѣ

 

серебряная

позлащенная

 

риза.

 

Всѣ

 

безъ

 

нзъятія

 

Пупкинскіе

 

монголы-буряты,

какъ

 

шаманисты,

 

такъ

 

и

 

ламаисты,

 

питаютъ

 

глубочайшее

 

ночте-

ніс

 

къ

 

этому

 

образу

 

и

 

называготъ

 

Святителя

 

по

 

русски:

 

Батюіпа

Михоло»,

 

пли

 

же

 

по

 

монгольски:

 

;Саганъ

 

Убукгунъ»

 

(т.

 

е.

 

бѣ-

лый,

 

сѣдой

 

старикъ).

 

Во

 

время

 

крестпыхъ

 

ходовъ

 

по

 

полямь,

 

мон-

голы

 

буряты

 

благоговѣйно

 

поклоняются

 

предъ

 

иконою

 

Святителя,

частью

 

по

 

хрисгіанскн

 

съ

 

крестнымъ

 

зпамепісмъ,

 

частію

 

по

 

ла-

майски— со

 

сложенными

 

ладонями.

 

При

 

совершснш

 

же

 

молебновъ,

они

 

касаются

 

этой

 

иконы

 

головой

 

и

 

обнюхнваютъ

 

ее

 

съ

 

напря-

женнымъ

 

вдыханіемъ,

 

какъ

 

это

 

принято

 

у

 

пихъ

 

дѣлать

 

вмѣсто

поцѣлуя.

 

(Почитаніе

 

св.

 

Николая

 

бурятами,

 

Иркут.

 

Еиарх.

 

Вѣд.,

1872

 

г.,

 

Щ

 

И.

 

Церковь

 

св.

 

Николая

 

въ

 

Тункин.

 

краѣ,

 

свящ.

 

Н.
Громова.

 

Иркут.

 

Еиарх.

 

Вѣдом.,

 

1880

 

г.,

 

Ц

 

46.

 

Житіе

 

св.

 

Ни-
колая,

 

изданіе

 

Тузова,

 

Спб.,

 

1898

 

г.,

 

стр.

 

620).

Въ

 

7

 

верстахъ

 

отъ

 

с.

 

Улалы,

 

Томской

 

епархіи,

 

въ

 

Николаев-
скомъ

 

Улалинскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

на

 

далекое

 

разстояніе
кругомт,

 

славятся

 

двѣ

 

святыни— иконы

 

Божіей

 

Матери

 

Споручии-

цы

 

грѣшныхъ

 

и

 

св.

 

Николая.

 

Мая

 

9-го

 

къ

 

образу

 

Святителя

 

сте-

кается

 

множество

 

(до

 

6,000)

 

богомольцевт,

 

съ

 

Алтая

 

и

 

сосѣднпхъ

округовъ.

 

(«Святыни

 

Алтая»,

 

Душеп.

 

Чтеиіе

 

1884

 

г.,

 

I

 

ч.,

 

стр.

235.

 

Житіе

 

св.

 

Николая,

 

изданіе

 

Тузова,

 

Спб.,

 

1898

 

г.,

 

стр.

 

615-616.

Въ

 

церкви

 

с.

 

Усть-Цыльмѣ,

 

Архангельской

 

епархіп,

 

въ

 

древ-

немъ

 

(17

 

в.)

 

Николаевском!,

 

храмѣ,

   

свято

 

чтится

 

икона

 

св.

 

Ни-
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колан,

 

но

 

местному

 

преданію,

 

принесенная

 

первыми

 

поселенцами

изъ

 

Новгорода.

 

Эта

 

cr.

 

икона

 

привлекаешь

 

въ

 

скромный

 

н

 

ветхій

Усть-Цыльмскій

 

храмъ

 

много

 

богомольцевъ,

 

и

 

«ни

 

одинъ

 

промыш-

.нміішкъ,

 

ни

 

одинъ

 

торговецъ,

 

ни

 

одинъ

 

простой

 

путникъ

 

не

проЪдетъ

 

мимо

 

церкви

 

безъ

 

того,

 

чтобы

 

не

 

поклониться

 

св.

 

Ни-

колаю».

 

Живописная

 

Россія,

 

1

 

т.,

 

стр.

 

245.

 

Житіе

 

св.

 

Николая,

издниіе

 

Тузова,

 

563

 

стр.),

і

Въ

 

с.

  

Утахъ,

 

Трубчевскаго

 

уѣзда,

   

Орловской

 

енархіи.,

 

нахо-

днтгіі

 

мѣстцо

 

почитаемая

 

за

 

чудотворную

 

икона

 

св.

 

Николая.

 

По

нреданію,

 

эта

 

икона

 

явилась

 

одновременно

 

съ

 

чудотворными

 

ико-

нами

 

Свѣнской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

св.

 

Аѳанасія

 

и

 

Кирилла

 

и

 

на-

ходилась

 

первоначально

 

въ

 

Кіево-Печерской

 

лаврѣ.

 

Въ

 

1288

 

г.

икона

 

"св.

 

Николая

 

изъ

 

обители

 

была

 

передана

 

посломъ

 

Чернигов-

скакі

 

Брянскаго

 

князя

 

Михаила

 

Романовича,

 

лишпвшагося

 

зрѣнія

но

 

бодѣзни

 

п

 

исцѣлившагося

 

отъ

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

(см.

 

3

 

мая,

17

 

аііг.).

 

Когда

 

и

 

кѣмъ

 

была

 

перенесена

 

(изъ

 

Брянска)

 

икона

свят.

 

Николая

 

въ

 

с.

 

Уты,—пеизвѣстно.

 

(Орлов.

 

Енарх.

 

Вѣдомости,

Ji

 

10,

 

1870

 

г.).

Въ

 

ел.

 

Утяцкой,

 

Курганскаго

 

уѣзда,

 

Тобольской

 

епархіп,

 

на-

ходится

 

явленная

 

икона

 

св.

 

Николая.

 

По

 

мѣстному

 

преданію,

 

эта

икона

 

въ

 

половинѣ

 

XVII

 

в.

 

принесена

 

была

 

въ

 

ел.

 

Утяцкую

 

во-

дами

 

р.

 

Тобола.

 

Икона

 

эта

 

въ

 

длину

 

1

 

арш.

 

4

 

вершка,

 

въ

 

ши-

рину

 

1

 

арш.

 

5

 

вершковъ.

 

На

 

поклоненіе

 

сей

 

иконѣ

 

прпходятъ

множество

 

богомольцевъ

 

9

 

мая

 

и

 

6

 

декабря.

 

(Прот.

 

А.

 

Сулоцкій,

Особенно

 

чтимыя

 

въ

 

Сибири

 

иконы.

 

Житіе

 

св.

 

Николая,

 

изданіе

Тузова,

 

Спб.,

 

1898

 

г.,

 

604

 

стр.).

Въ

 

Харьковѣ,

 

въ

 

каѳедрал.

 

Усненскомъ

 

соборѣ,

 

съ

 

1841

 

г.

свято

 

чтится

 

икона

 

свят.

 

Николая;

 

особенно

 

часто

 

стали

 

прибѣ-

гать

 

съ

 

молитвой

 

къ

 

этой

 

икопѣ

 

со

 

времени

 

послѣдней

 

русско-

туредкой

 

войны.

 

(Благовѣстъ,

 

Общедоступное

 

духовно-нравств.

издаиіе,

 

1883

 

г.,

 

Л?

 

4.

 

Отдѣлыюй

 

брошюрой:

 

Свъдѣнія

 

о

 

мѣстно

чтіімомъ

 

образѣ'

 

св.

 

Николая

 

въ

 

Харьков,

 

соборѣ.

 

Житіе

 

св.

 

Ни-

колая,

 

нзданіе

 

Тузова,

 

1898

 

г.,

 

стр.

 

516—517).

%

Г

=*Ѵ~*
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Въ

 

с.

 

Хрещатыіі,

 

Лръ,

 

Таращан..

 

уѣзда,

 

К-іешмачіархіи,

 

въ

церкви

 

сі!.

 

Николая — главная

 

святыня

 

мѣстно

 

почитаемый

 

за

 

чум

дотворпыГі

 

образъ

 

Святителя.

 

Ему

 

приписывается

 

чудесное

 

ЬШІ

обновленіе

 

въ

 

первый

 

день

 

Пасхи

 

въ

 

хижинѣ

 

бѣднаго

 

крестьянина.

Въ

 

коицѣ

 

ХѴШ

 

в.

 

жители

 

с.

 

Хрепі.-Нря

 

были

 

'іуніата.чи:

 

когда

была

 

построена

 

въ

 

этомъ

 

селѣ

 

церковь,

 

тогда

 

была

 

поставдеяа

вт.

 

ней

 

икона

 

Святителя,

 

и

 

по

 

моліггвамъ

 

предъ

 

его

 

икоііой

больные

 

получали

 

исцѣленіе.

 

Доведено

 

было

 

о.

 

семъ

 

,до

 

свѣлѣнія

папы

 

Пит

 

ѴІ,

 

который

 

вт.

 

1791

 

г.

 

отъ

 

13

 

н'

 

15

 

мая

 

выдал?

 

двѣ

ипдульгепціп

 

па

 

латии.

 

языкѣ

 

(па

 

иергамептѣ), — въ

 

первой

 

изъ

пихъ

 

обійнается

 

разрѣшепіо

 

грѣхоігь

 

притекающпмъ

 

Іъ

 

щЩ

 

ев1 .'
Николая,

 

а

 

во

 

второй—очпщеше

 

отъ

 

грт.ховъ

 

въ

 

бѵцущемъ

 

вѣкъ.

Обѣ

 

пндульгепціп

 

засвидетельствованы

 

уніатскимъ

 

мптрополп-

томт>

 

Ѳеодосісмт.

 

Гостоцкимъ

 

п

 

хранятся,,

 

вт,

 

церкви,

 

какъ

 

исто-

рическая

 

рѣдкость.

 

(Собраніе

 

о

 

насолен,

 

мъстпостяхъ

 

Шеи.

 

губер-'
ігігг.

 

Льва

 

Нохнлевпча,

 

Кіёвъ,'

 

1864

 

"г.

 

Жіітіе

 

св.

 

Николая,

 

издан.

Тѵзопа,

 

Спб.,

 

1898 'г,

 

стр.

 

512.

Въ

 

г.

 

Чебоксарахъ.

 

Казанской

 

еиархіи,

 

въ

 

Троицкомъ

 

мона-

стырѣ,

 

въ

 

часовнѣ

 

у

 

воротъ,

 

находится

 

глубоко

 

чествуемый

 

всѣмъ

мі.стішмъ

 

даселеніемъ

 

рѣзной

 

(величиной;

 

2

 

арш.

 

3

 

вер.)!

 

образъ

свят.

 

Николая

 

Можайокаго,

 

съмечемъ

 

въ

 

правой .

 

,и

 

-храмомъ

 

въ

лѣвой

 

рукѣ,

 

in,

 

богато

 

украшенной

 

митрт,

 

й./въ

 

серебряпомъ

 

по-

злащенномъ

 

архіерейскомъ

 

облачепіп.

 

Къ

 

этому

 

ііобразу^.

 

тю.

 

снидѣ-

тельству

 

мѣстпаго

 

очевидца,

 

<доселѣ

 

какъ

 

руоокіе,

 

такт,

 

и

 

кре-

щенные

 

чуваши,

 

черемисы,

 

ссоряіціеся

 

между

 

собой,!

 

приходить

судиться

 

л,

 

боясь

 

гнъва

 

угодника

 

-

 

Божія,

 

не

 

божась

 

и

 

но

дѣлая

 

клятвы,

 

впиовные

 

всегда

 

признаются,

 

а

 

...ч,резъ

 

то

правые

 

безт,

 

всякихъ

 

волокить

 

получають

 

удовлетворепіе.

 

Сей
нелнцемѣрный

 

судья,

 

хотя

 

денегъ

 

не

 

беретъ,

 

п

 

въ

 

тюрьмахъ

 

по

долгу

 

времени

 

не

 

держитъ,

 

однакожъ

 

столь

 

мііогб

 

'стрпшень,

 

что

ъШ

 

окрестъ

 

живущіе

 

виновные

 

всегда

 

его

 

опасаются,

 

й

 

правые,

надежду

 

пмѣя

 

къ

 

оному

 

судьѣ,

 

на

 

судъ

 

его

 

призывають.

 

(Жур-
наль

 

Шт.

 

Внутр.

 

Дѣлъ/

 

1885

 

г;,

 

XV,

 

ноябрь,

 

стр.

 

116.

 

ДОМ
намятникъ

 

г.

 

Чебокеаръ.

 

Житіе

 

свят.

 

Николая,

 

издапіе

 

Тузова,
Спб.,

 

1898

 

г,

 

стр.

 

559-560).
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Вт,

 

собор'йомъ

 

храмѣ

 

г.

 

Чердыпп,

 

Пермской

 

енархіи,

 

находится

особенно

 

чествуемая

 

м'ьстпымъ

 

населеніемъ

 

икона

 

свят.

 

Николая,

по

 

нрсданію.. принадлежавшая

 

св.

 

Стефану,

 

просвѣтитѳлю

 

зырянъ

(см.

 

26

 

anp.j.

 

Этотъ

 

Святитель

 

глубоко

 

чти.іъ

 

св.

 

Николая

 

чудо-

творна

 

и

 

во

 

имя

 

его

 

уотроялъ

 

<нервые

 

храмы

 

среди

 

язычииковъ,

имъ

 

крещенпыхъ,

 

какъ-то:

 

на

 

р.

 

Вымѣ,

 

въ

 

благодарность

 

за

 

по-

ерачленіе

 

зьгряискаго

 

волхва

 

Памы,

 

и

 

на

 

р.

 

Вишерѣ.

 

(Житіе

 

св.

|

 

Ншюлая,

 

гр.

 

М.

 

В.

 

Толстого,

 

Щ

 

1876

 

т.

 

Пермскія-

 

Губ.

 

Вѣдом.,

і|

 

187т

 

г.,

 

Ж

 

14.

 

Вусскіе

 

святые,

 

арх.

 

Филарета,

 

апрѣль,

 

стр.

 

255,

247.

 

Жптіе

 

св.

 

Николая,

 

изд.

 

Тузовымъ,

 

Спб.;

 

1898

 

г.,

 

стр.

 

326).

Вт,

 

Чернигов)},,

 

въ

 

каѳедралыюмъ

 

соборѣ,

 

хранится

 

замеча-

тельная

 

икона

 

(мозаическая)

 

св.

 

Николая,

 

3 ,/л

 

аршина

 

вышины:

икона

 

эта— работы

 

знаменптаго

 

художника

 

Сиверса.

 

Кіотъ

 

на

 

нее

сдѣлапт,

 

академикомт,

 

Сивсреомъ;

 

стоимость

 

иконы

 

определяется

въ

 

7750

 

рублей.

 

Это—даръ

 

собору

 

отъ

 

Черннговскаго

 

дворянства.

(Описапіе

 

Черпиг.

 

епархіи,

 

кн.

 

5,

 

стр.

 

1721).

Вт,

 

Астраханской

 

епархіп,

 

у

 

Касиійскаго

 

взморья, '

 

на

 

одномъ

изъ

 

мпогочнсленпыхъ

 

(болѣе

 

70)

 

бстрововъ

 

Волжскаго

 

устья,

 

прі-

юшась

 

почти

 

никому

 

неведомая

 

Чурітна

 

Высокогорная

 

муж-

ская

 

пустынь,

 

посвященная

 

св.

 

Николаю.

 

Названіе

 

свое

 

монастырь

нолучнлъ

 

отъ

 

своего

 

мѣстоиоложенія — на

 

высокомъ,

 

съ

 

трехъ

 

сто-

ронъ

 

совершенно

 

обрывистомъ,

 

холмѣ

 

острова,

 

у

 

подошвы

 

кото-

раго

 

некогда

 

протекала

 

незначительная

 

рѣчка

 

Чурка,

 

ныне

 

уже

высохшая.

 

Основанная

 

болѣе

 

чѣмъ

 

200

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

и

 

пе-

режившая

 

за

 

это

 

время

 

много

 

превратностей

 

въ

 

своей

 

судьбѣ,

тагодаря

 

покровительству

 

св.

 

Николая,

 

обитель

 

сія

 

вт.

 

настоящее

ііремя

 

хорошо

 

устроена

 

и

 

обсзпечепо

 

ея

 

существованіе.

 

Съ

 

вер-

шины

 

своего

 

холма

 

далеко

 

вокругт,

 

видна

 

она

 

на

 

морѣ

 

и

 

на

 

су-

шь,

 

поражая

 

н

 

привлекая

 

взорь

 

путника

 

особенно

 

чудны

 

мъ

 

зрѣ-

•нпцомъ

 

своего

 

волпколѣішаго

 

храма.

 

Еще

 

болѣе

 

обитель

 

влечетъ

И

 

foot

 

сердца

 

пемиогнхъ

 

иравославныхъ

 

обитателей

 

этого

 

края—

своими

 

мѣстно

 

чтимыми

 

пконами

 

Пр.

 

Богородицы

 

и

 

св.

 

Николая.
Намъ

 

ловцамъ,

 

говорить

 

они,

 

монастырь

 

этотъ

 

единственное

 

уте-

шете

 

и

 

наше

 

сокровище;

 

вт,

 

немъ

 

'чудотворный

 

иконы

 

Заступнн-

12
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цы

 

нашей

 

Царицы

 

небесной

 

и

 

покровителя

 

нашего

 

Николая

 

чудо-

творцам,

 

п

 

разсказываютъ

 

о

 

многихъ

 

чудесахъ,

 

отъ

 

сихъ

 

св.

 

пконъ

бывншхь.

 

(Высокогорская

 

Николаевская

 

пустыпь,

 

И.

 

Шевалкинъ.
Душепол.

 

Чтеніе,

 

1864

 

г.,

 

III,

 

стр.

 

75.

 

Житіе

 

свят.

 

Николая,

нзданіе

 

Тузова,

 

Спб.,

 

1898

 

г..

 

563—567

 

стр.).

Въ

 

Шартомскомъ

 

Николаевскомь

 

мужск.

 

моиастырѣ,

 

Шуй-

ского

 

уѣзда,

 

Владим.

 

епархін,

 

близь

 

с.

 

Пупкова,

 

сохраняются

 

два

образа

 

свят.

 

Николая:

 

одинъ

 

начертанный

 

на

 

каменной

 

доскѣ,

 

а

другой

 

писанный

 

на

 

деревѣ;

 

первый

 

изъ

 

пихт,

 

считается

 

древ-

нейшим!,

 

и

 

явленнымъ.

 

Самый

 

монастырь,

 

по

 

преданію,

 

оспованъ

при

 

великомт,

 

киязѣ

 

Василіп

 

Васпльевичѣ

 

Темномъ,

 

но

 

елучаю

явленія

 

иконы

 

св.

 

Николая.

 

(Звѣрпискій,

 

Матеріа.ты

 

для

 

исторіи

монастырей,

 

вып.

 

2,

 

Л?

 

1011,

 

стр.

 

239.

 

Жптіе

 

свят.

 

Николая,

изданіе

 

Тузова,

 

1898

 

г.,

 

стр.

  

553).

Въ

 

м.

 

Юзефполѣ

 

или

 

Людвппкѣ,

 

Балтскаго

 

уѣзда,

 

Подольск.

епархіп,

 

мѣстцо

 

чтится

 

икона

 

св.

 

Николая,

 

въ

 

серебряной

 

рнзк,

старинной

 

живописи;

 

размѣръ

 

иконы

 

12

 

вершковъ

 

высоты

 

и

 

10
вершковъ

 

ширины;

 

при

 

иконѣ

 

есть

 

металлнческія

 

иривѣскп,

 

какъ

выраженіе

 

благодарности

 

получившихъ

 

исцѣлеиіс

 

отъ

 

педуговъпо

молитвѣ

 

предъ

 

сею

 

иконою.

 

(Календарь

 

Подольской

 

еиархіи

 

на

 

I
1896

 

г.,

 

стр.

 

54).

Въ

 

ел.

 

Шнсисовой,

 

Харьковской

 

епархіп,

 

вт,

 

Рождество-Вого-

родицкой

 

церкви

 

съ

 

давняго

 

времени

 

(но

 

предапію,

 

иконѣ

 

болѣе

150

 

лѣтъ)

 

чтится,

 

какъ

 

чудотворная,

 

икона

 

свят.

 

Николая.

 

Икона
весьма

 

древней

 

живописи

 

и

 

написана

 

отлично;

 

въ

 

длину

 

икона

1

 

аршина

 

и

 

7

 

вершковъ,

 

въ

 

ширину

 

14

 

вершковъ,

 

вт,

 

серебря-
пой

 

позлащенной

 

ризѣ.

 

Преданіе

 

сохрапяетъ

 

въ

 

памяти

 

вѣрую-

щпхъ

 

иѣкоторые

 

случаи

 

благодатной

 

помощи

 

отъ

 

сей

 

иконы

 

свят.

Николая

 

еще

 

съ

 

1770

 

г.

 

(Оішс.

 

Харьк.

 

еиархіп,

 

кн.

 

Ш,

 

стр.

 

388).

.

Въ

 

с.

 

Яблоново.т

   

(или

 

Подъяб.тоновомъ),

   

Горбатов,

   

уѣзда,

Нижегород.

 

енархіи,

   

въ

 

Успенской

   

церкви— древній,

   

почитаемый

 

|
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чудотворпымъ,

 

образъ

 

свят.

 

Николая;

 

но

 

преданію,

 

онъ

 

находился

прежде

 

въ

 

Нико.іаевскомъ

 

Дудинѣ

 

монастыре

 

(основаннимъ

 

ино-

комъ

 

Амвросіемъ

 

вт,

 

концѣ

 

14

 

в.);

 

думаютъ,

 

что

 

явленіе

 

этой

1

 

иконы

 

современно,

 

было

 

основанію

 

самой

 

(Дудицой)

 

обители.

 

Въ

мои

 

а

 

і

 

тырской

 

описи

 

1764

 

года

 

сказано:

 

«Образъ

 

Николая

 

чудо-

творца

 

явленный,

 

что

 

на

 

основаніи

 

монастыря,

 

въ

 

окладѣ

 

новомъ».

Въ

 

Полонов,

 

нриходской

 

церкви

 

сохранялась

 

рукопись

 

объ

 

исцѣ-

леиіи

 

отъ

 

этой,

 

явленной

 

монастыр.

 

иконы

 

свят.

 

Николая

 

(Петра

Алексеева

 

съ

 

сыномъ

 

его

 

Оеодоромъ

 

въ

 

1755

 

г.).

 

(Памятники

церко:;.

 

древности

 

Нпжегор.

 

енархіи,

 

архим.

 

Макарія,

 

Снб.,

 

1857

 

г.

Жптіе

 

св.

 

Николая,

 

изданіе

 

Тузова,

 

Спб.,

 

1898

 

г.,

 

стр.

  

556).

А

 

'■'<'<

 

дани

           

ui

             

ішніі

                                           

т»

Самый

 

сѣверный,

   

верхшй

 

оплотъ

  

водпыхъ

  

воротъ

   

Карскпхъ

изъ

 

Европы

 

въ

 

Сибирь —Новая

 

Земля,

 

огромные

 

острова

 

въ

 

Ле-

довитомъ

 

морѣ—посвящены

 

св.

 

Николаю,

 

какъ

 

своему

 

мощному

покровителю.

 

Эти

 

острова,

 

въ

 

трехъ

 

дняхъ

 

морскаго

 

пути

 

изъ

Архангельска,

 

совершенно

 

пустынные,

 

безлѣсные,

 

почти

 

сплошь

загроможденные

 

но

 

берсгамъ

 

иногда

 

не

 

тающими

 

полярными

 

лед-

никами,

 

но

 

весьма

 

важны!

 

какъ

 

перепутье

 

п

 

мѣсто

 

отдыха,

 

для

мореплавателей

 

въ

 

этомъ

 

богатомъ

 

пушнымъ

 

звѣремъ

 

п

 

рыбой

океан

 

г,.

 

Въ

 

1877

 

г.

 

«Общество

 

спасаиія

 

на

 

водахъ»

 

впервые

 

по-

селило

 

здѣсь

 

пѣсколько

 

семей

 

крещенныхт,

 

самоѣдовъ,

 

и

 

такпмъ

образомъ

 

появилось

 

самое

 

сѣверное

 

поселеніе

 

вт,

 

Европе.

 

Постро-

ена

 

была

 

для

 

ппхъ

 

сначала

 

убогая

 

часовня,

 

а

 

затѣмъ

 

(1888

 

г.)

деревянный

 

иомѣстптельный

 

(самый

 

сѣверный

 

на

 

свѣтѣ)

 

хрпсті-

апскін

 

храмт,— въ

 

честь

 

ев

 

Николая;

 

здѣсь

 

предъ

 

его

 

лнкомъ

 

бѣд-

ные

 

иоселсицы

 

паходятъ

 

душевное

 

себѣ

 

ободреніе

 

п

 

утѣшеніе;

этотъ

 

храмъ

 

считается

 

приппенымъ

 

къ

 

Артеміе-Веркольск.

 

мо-

настырю.

 

(«Русское

 

поселсніе

 

и

 

храмы

 

свят.

 

Николая

 

па

 

Новой

Землѣ».

 

Русскій

 

Паломипкъ,

 

Л?

 

49,

 

1892

 

г.

 

«Русская

 

колонія

 

и

первый

 

храмъ

 

на

 

крайнемъ

 

сѣверѣ,

 

К.

 

Носп.товъ,

 

Сбп ,

 

1892

 

г.

Ягнтіе

 

св..

 

Николая,

 

изданіе

 

Тузова,

 

Спб.,

 

1898

 

г.

 

стр.

 

577-570).

Вт,

 

Вильни,

 

9

 

мая— знаменательный

 

въ

 

исторіи

 

этого

 

города

чразднпкъ

 

кь

 

честь

 

перенесенія

 

мощей

 

свят.

 

Николая

 

изъ

 

Мѵръ-

•ІикіГіскихт,

  

въ

 

г.

 

Барт,.

   

Еще

 

до

 

1340

 

г.

   

въ

 

Вплыіѣ

   

была

   

по-
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I
—

 

по-

строена

 

русскими

 

купцами

 

чПеренесенская

 

православная

 

Никола-

евская

 

церковь » ,

 

подъ

 

сводами

 

которой

 

въ

 

1347

 

году

 

были

 

щ

погребены

 

тѣла

 

свят,

 

литовскихъ

 

мучеипковт,

 

Аитонія,

 

Іоннна-и

Евстафія

 

(14

 

апрѣля).

 

Вт,

 

1609

 

г.

 

эта

 

церковь

 

была

 

■

 

захвачена»

3

 

ніатамп.

 

отъ

 

которыхъ,

 

по

 

ходатайству

 

митрополита

 

Іоспфа

 

Сѣ-

машкп,

 

была

 

возвращена

 

православным!,,

 

по

 

Высочайшему

 

пове-

ление

 

императора

 

Николая

 

1-го.

 

Этотъ

 

древие-православнып

 

храмъ

до

 

прибытія

 

вт,

 

Вильну

 

графа

 

Мих.

 

Ник.

 

Муравьева

 

быль

 

въ

ужаеномъ

 

знпустѣіііи.

 

Со

 

стороны

 

улицы

 

онъ

 

быль

 

застроенъ

еврейскими

 

домами,

 

такт,

 

что

 

входъ

 

вт,

 

него

 

бьыт,

 

чрезъ

 

воротап

этпхъ

 

домовт,;

 

къ

 

алтарной

 

части

 

храма

 

быль

 

проведет,

 

стокЪ

печистотт,

 

изъ

 

помойной

 

ямы:

 

съ

 

сѣверовосточной

 

стороны

 

к

 

ь

 

хра-

му

 

примыкало

 

зданіе,

 

вт,

 

которомт,

 

номѣщался

 

«непотребный

 

домъ>.

11

 

все

 

это

 

оыло

 

устроено

 

врагами

 

православной

 

церкви

 

и

 

русекн-

го

 

народа.

 

ГшЬъ

 

Муравьевъ

 

очнстплъ

 

эту

 

церковь

 

отъ

 

окружав-
шп.хь

 

ее

 

непотребных ъ

 

здапій,

 

возобновить

 

и

 

благоукрасилт,

 

ее.

 

Въ
память

 

его

 

особеиныхт,

 

заботь

 

объ

 

этомъ

 

храмъ,

 

въ

 

Внлыгь

устроена

 

часовня

 

вт,

 

честь

 

Небесиаго

 

покровителя

 

его

 

(гр. Муравь-

ева),

 

Архистратига

 

Божія

 

Михаила,

 

Супруга

 

Муравьева

 

(Пелагія
Васильевна)

 

пожертвовала

 

въ

 

Николаевскій

 

храмъ

 

др'агоцънньга

образокт,

 

Нерукотвореннаго

 

Спаса;

 

этотъ,

 

незабвенііый

 

для

 

Вплыіы,

образокт,

 

графь

 

Муравьевъ

 

носплт,

 

на

 

свой

 

груди

 

(съ

 

1812

 

т.

по

 

день

 

кончины

 

1886

 

г.).

 

Образокт,

 

вдѣланъ

 

вт,

 

лицевую

 

крыш-

ку

 

ннпрестолыіаго

 

Евапгелія.

 

(Свътъ,

 

1898

 

г.,

 

М.

 

12оТ.

■

j :

ill

i

.
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ііллгокѣрнлго

 

велнкдго

 

кнлзд

 

Дилмггріл

 

Іолшіовнчл

 

Донсклго.

Вт,

 

кпигѣ,

 

глаголемой

 

оиисаніе

 

о

 

россійскихт,

 

святыхъ,

 

между

святьімп

 

царствующаго

 

града

 

Москвы

 

помѣщепъ

 

«Снятый

 

благо-

вѣрньій,

 

великій

 

князь

 

и

 

царь

 

Дпмнтрій

 

Іоашювнчъ

 

Донской

 

и

 

Мо-

сковски:

 

преставися

 

въ

 

лѣто

 

6897

 

мѣсяиа

 

маія

 

въУдснь:.

 

(М.В.

Толстой,

 

Москва,

 

1888

 

г.,

 

,№

 

164,

 

стр.

 

57).

 

Вт,

 

Агіологіп

 

Востока

 

арх.

Сергія

 

велпкій

 

князь

 

Днмитрій

 

Іоанновпчъ

 

Донской

 

упомянутъ

 

въ

чнс.гі,

 

русскнхъ

 

неканоиизовапныхъ

 

святыхт,

 

(III,

 

пр.

 

3,

 

стр.(

 

62).

У

 

архим.

 

«Іеонпда

 

«Св.

 

Русь

 

о

 

Димитріп

 

Допскомъ,

 

помѣщенномъ

между

 

святыми

 

г.

 

Москвы,

 

сказано:

 

«Димптрій

 

Пвановичъ

 

Донской,

великій

 

князь

 

Московскій

 

и

 

всея

 

Россіи,

 

f

 

1389

 

г.

 

9

 

мая.

 

Не

 

кано-

ннзованъ.

 

Погребет,

 

въ

 

Московскомъ

 

Архапг.

 

соборѣ.

 

("стр.

 

126).

Дпмптрій

 

Донской,

 

сынъ

 

великаго

 

князя

 

Московскаго

 

Іоанна

2-го,

 

родился

 

вт,

 

1350

 

году.

 

Воспитаніе

 

получнлъ

 

подъ

 

руковод-

ством!,

 

св.

 

Алексія,

 

Московсі;аго

 

митрополита.

 

По

 

смерти

 

своего

отца

 

въ

 

1359

 

г.,

 

онъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

свою

 

юность,

 

получить

 

ти-

тулъ

 

великаго

 

князя

 

(Влндимірскаго),

 

изъ-за

 

чего

 

велъ

 

борьбу

 

съ

Нижегородским!,

 

княземъ

 

Димитріемт,

 

Константпновичемъ:

 

но

 

вражда

эта ,

 

подъ

 

вліяиіемт,

 

св.

 

А.іексія

 

митрополита,

 

была

 

прекращена,

 

и

 

ве-

—

 

181

 

—

Празднество

 

Перекопской

 

ііконѣ

 

Божіеіі

 

Матери.

Празднество

 

въ

 

честь

 

Перекопской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

со-

вершается

 

вт,

 

Рождеетво-Богород.

 

церкви

 

г.

 

Впрвы,

 

Лохвнц.

 

уѣзда,

Полтавской

 

епархіи.

 

Древняя'

 

эта

 

икона

 

особенно

 

прославилась

 

въ

17ІНІ

 

г.,

 

когда

 

передовой

 

отрядъ

 

шведскаго

 

короля

 

Карла

 

XII

лндумалт,

 

оі'рабііть

 

Варвппскуго

 

церковь,

 

по

 

заступлспіемъ

 

Божіей

Матери,

 

но

 

молнтвамт,

 

предъ

 

Ея

 

иконою

 

вт,

 

церкви

 

жителей

 

Варвы,

Ш

 

іімъ

 

пб

 

удалось.

 

Память

 

объэтомъ

 

чудесно?!!,

 

событіігзапнсапа

 

па

вхпдпыхъ

 

(старыхъ)

 

дверяхъ

 

въ

 

церковь;

 

па

 

этой

 

двери

 

и

 

досе.тѣ

 

вид-

ны

 

г.ге.ды

 

лома

 

и

 

другихъ

 

орудін,"конмн

 

шведы

 

хотѣлп

 

взломать

 

две-

ри,

 

ііа

 

икопѣ

 

много

 

металл,

 

привѣсокъ,

 

свидетельствующих!,

 

обт,

псцЪ.іопіи

 

бо.тыіыхъ,

 

молившихся

 

предъ

 

ш;оною

 

Божіей

 

Матери.

На

 

ііоклонепіе

 

сеп

 

иконѣ

 

бываетт,

 

значительное

 

стеченіе

 

богомоль-

цевъ

 

9

 

мая,

 

24

 

и

 

29

 

ігоня.

 

(Полт.

 

Епахр.

 

Вѣд.,

 

1892

 

г.,

 

Л?

 

5).
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182

ликій

 

князь

 

вступил!,

 

въ

 

бракт,

 

съ

 

Евдокіею,

 

дочерью

 

Димитрія

 

Нп-

жегородскаго.

 

Во

 

время

 

своего

 

кияженія

 

Дпмнтрій

 

Іоапповичъ

 

велъ

долгую

 

борьбу

 

съ

 

врагами

 

Московскаго

 

княжества,

 

какъ-то:

 

съ

 

князь-

ями

 

Тверскими

 

(которые

 

вынуждены

 

были

 

признать

 

его

 

«стар-

шпмъ

 

свопмъ

 

братомъ*

 

и

 

жить

 

вт,

 

сог.тасіп

 

съ

 

нпмъ),

 

ст,

 

Рязан-

скимт,

 

княземъ

 

Олегомт,

 

(вражда

 

съ

 

симъ

 

княземъ

 

была

 

прекра-

щена

 

преп.

 

Сергіемъ

 

Радонежскпмъ,

 

лично

 

посѣтившимъ

 

Рязань,,

 

и

закончилась

 

брачнымъ

 

союзомъ

 

сыпа

 

Олегова

 

Ивана

 

съ

 

Анною,

дочерью

 

Дпмитрія

 

Донского)

 

и

 

Лптовскичъ

 

княземъ

 

О.іьгердомъ

(родственнпкомъ

 

Тверского

 

князя).

 

Ольгердъ

 

сначала

 

пмѣлъ

 

было

уснѣхъ

 

вт,

 

борьбе

 

съ

 

Москвою

 

н

 

разорить

 

ее,

 

по

 

затечь

 

вы-

пужденъ

 

быль

 

искать

 

дружбы

 

съ

 

снлыіымъ

 

Московским;,

 

кня-

земъ

 

и

 

самъ

 

предложить

 

дочь

 

свою

 

Елену

 

вт,

 

замужество

 

за

любимаго

 

Дпмитріемт,

 

Допскимъ

 

двоюроднаго

 

брата,

 

Владііміра

Андреевича

 

Храбраго,

 

Сериуховскаго

 

киязя.

 

Своими

 

удачными

 

вой-

нами,

 

а

 

также

 

пользуясь

 

совѣтами

 

умныхъ

 

бояръ,

 

руководимых!,

св.

 

Алексѣемъ

 

мптрополптомт,,

 

п

 

благословепіемт,

 

пр.

 

Сергія,

 

кото-

рый

 

примирить

 

съ

 

нпмъ

 

Нпжегородскаго

 

князя

 

Бориса

 

Констан-

тиновича

 

и

 

другнхъ,

 

Димитрій

 

Іоаниовнчъ

 

высоко

 

поднялъ

 

значо-

иіе

 

Московскаго

 

великаго

 

княжества

 

и

 

сталь,

 

действительно

 

( а

 

не

поминально),

 

вслпкпмъ

 

княземъ

 

падт,

 

всѣми

 

современными

 

ему

князьями

 

вслѣдствіе

 

чего,

 

вѣроятио,

 

ему

 

и

 

іірпппсываютъ

 

титулъ

«царя».

 

Московски!

 

князь

 

смирилъ

 

гордый

 

велпкій

 

Новгородъ,

строго

 

наказавъ

 

его

 

за

 

«ушкуйниковъ»

 

(взявши

 

съ

 

пихъ

 

8000
рублей).

 

Но

 

болѣе

 

всего

 

Димптрій

 

Іоанновнчъ

 

прославить

 

себя
знаменитою

 

побѣдою

 

падъ

 

татарами,

 

во

 

главѣ

 

ст,

 

Мамаемъ,

 

на

берегахъ

 

Дона

 

(па

 

Куликовскомъ

 

по.іѣ,

 

въ

 

Еипфанскомъ

 

уѣздѣ,

Тульской' губерніп,

 

8

 

сентября

 

1380

 

г.),

 

за

 

каковую

 

побѣду

 

по-

лучить

 

паимеиоваиіе

 

« Донского %і

 

Въ

 

этой

 

битв!;

 

и.

 

самъ

 

ве-

ликій

 

князь

 

едва

 

не

 

лишился

 

жизни.

 

Послѣ

 

Куликовской,

 

битвы,
двоюродный

 

брать

 

его

 

Владпміръ

 

Андреевич!,

 

нашелт,

 

его

 

сра-

женным!,

 

под!,

 

вѣтвями

 

недавно

 

срубленпаго

 

дерева.

 

Діімитрій

 

съ
трудомъ

 

прншелт,

 

вт,

 

себя

 

п

 

съ

 

трудом!,

 

распозиалт ѵ

 

кпкт

 

съшгмь

говорить;

 

панцырь

 

его

 

былт,

 

весь

 

избитъ...

 

Куликовская

 

нобѣда

нмѣстъ

 

всемірно-исторпческое

   

значеніе.

   

Она

 

была,

 

зиакомъ

 

тор-



9

   

МАЯ.

—

 

183

 

—

жества

 

Европы

 

надъ

 

Азіею;

 

она

 

имѣетъ

 

въ

 

исторіи

 

восточной

Европы

 

точно

 

такое

 

же

 

значеніе,-

 

какое

 

побѣды

 

Каталанская

 

(ког-

да

 

римскій

 

полководсцъ

 

спаст,

 

западную

 

Европу

 

отъ

 

гунновъ)

 

и

Турская

 

(гдѣ

 

вождь

 

франкскій

 

снасъ

 

западную

 

Европу

 

отъ

 

ара-

мгп'пъ)

 

имѣютъ

 

въ

 

исторіи

 

западной

 

Европы,

 

и

 

носить

 

одинако-

вый

 

сь

 

нпмъ

 

характеръ, — характерь

 

страшнаго,

 

кроваваго

 

побои-

ща,

 

іітчаянпаго

 

столкновепія

 

Европы

 

съ

 

Азіею,

 

долженотвовавша-

го

 

ръшить

 

великій

 

вопрос/ь, —которой

 

изъ

 

этихъ

 

частей

 

свѣта

 

вос-

торжествовать

 

надъ

 

другою.

 

Куликовская

 

битва

 

въ

 

Русской

 

исто-

ріи

 

послужила

 

новому

 

порядку

 

вещей,

 

утвердившемуся

 

за-

тѣмъ

 

лит

 

сѣверовостокѣ,

 

а

 

именно:

 

младшіе

 

братья-князья

 

стали

подручниками

 

старшаго,

 

великаго

 

князя,

 

и

 

Димитріемъ

 

Донскимъ

полечено

 

основаніе

 

русскому

 

Самодержавію.

 

Россія

 

обязана

 

Дпмит-

рііо

 

Донскому

 

п

 

повымъ

 

иорядкомъ

 

престолонаслѣдія,

 

уннчто-

живіііимъ

 

нечальныя

 

иослѣдствія

 

раздробленія

 

ея

 

на

 

удѣлы

 

меж-

ду

 

князьями.

 

Вт,

 

духовномъ

 

завѣщаніи

 

(подъ

 

коимъ

 

пмѣется

 

над-

пись

 

иреп.

 

Сергія

 

Радонежскаго)

 

Димитрій

 

Донской

 

б.тагословплъ

старшаго

 

своего

 

сына

 

Васплія

 

(помимо

 

свопхъ

 

отаршпхъ

 

род-

ственинковъ-кпязой)

 

ве.тпкнмъ

 

княженіемъ

 

Владпмірскшіъ,

 

которое

уже

 

оігьназвалъ

 

«своею

 

отчиною».

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

недолго

 

прожилъ

на

 

семь

 

свѣтѣ

 

знаменитый

 

герой

 

Донской;

 

великій

 

князь

 

Димнт-

рій

 

Іоанновпчъ

 

9

 

мая

 

1389

 

г.

 

умеръ,

 

имѣя

 

только

 

39

 

лѣтъ

 

отъ

роду.

 

Кончина

 

великаго

 

князя

 

у

 

лѣтонисцевъ

 

описывается

 

такъ:

«Разболѣся

 

и

 

прискорбенъ

 

быстъ

 

вельми,

 

потомъ

 

же

 

легчае

 

бысть

ем,ѵ

 

п

 

стена ніе

 

пріиде

 

кт,

 

сердцу

 

его,

 

яко

 

торчатн

 

виутреиипмъ

его

 

и

 

уже

 

приблпжися

 

кл,

 

смерти

 

душа»...

 

Кажется,

 

Дпмптрій

Донской

 

первый

 

изъ

 

велнкихт,

 

русских!,

 

князей

 

не

 

прпнялъ

 

предъ

смертью

 

монашескаго

 

пострнженія.

 

Предъ

 

смертію

 

своею

 

онъ

 

со-

ставил!,

 

завѣщапіе

 

и

 

умирая

 

нреподалъ

 

нрекраспыя

 

наставлонія

боярамъ

 

и

 

свопмт,

 

дѣтямь,

 

прнказавъ

 

имъ

 

быть

 

во

 

всегдапшемъ

повиновеніи

 

у

 

своей

 

матери

 

(о

 

св.

 

Евдокіп

 

см.

 

7

 

іюля).

 

Лѣтопн-

сецъ

 

прнписываетъ

 

умирающему

 

князю

 

такія

 

слова,

 

обращенный

іп,

 

боярамѵ

 

«Вы

 

знаете,

 

какой

 

мой

 

обычай

 

п

 

правь:

 

родился

 

я

предъ

 

вами,

 

■

 

при

 

васъ

 

н

 

вырост,,

 

съ

 

вами

 

царствовалъ:

 

воевалъ

вмѣстѣ

 

съ

 

вами

 

на

 

мпогія

 

страны,

 

противникам!,

 

быль

 

страшенъ,
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МАЯ.

f
и

—

 

184

 

—

ноганыхъ

 

пизложилъ

 

съ

 

Божіею

 

иомощію

 

п

 

вратовъ

 

покорить;

 

ве-

ликое

 

свое

 

княжепье

 

сильно

 

укрепить,

 

мпръ

 

и

 

тишину

 

давт,

 

Рус-

ской

 

землѣ:

 

отчину

 

свою

 

съ

 

вамп

 

сохранить,

 

вамъ

 

честь

 

и

 

лю-

бовь

 

оказывал!,,

 

надъ

 

вамп

 

города

 

держалъ

 

и

 

большія

 

волости,

дѣтей

 

вашихъ

 

любить,

 

никому

 

зла

 

не

 

сдѣлалъ,

 

не

 

отпяль

 

ни-

чего

 

силою,

 

не

 

ограбить,

 

не

 

обезчестилъ,

 

но

 

веѣхъ

 

любить,-

 

щ

чести

 

держалъ,

 

веселился

 

съ

 

вамп

 

и

 

съ

 

вами ■

 

скорбѣлъ*.

 

(Со-

ловьев!,,

 

т.

 

III,

 

1004

 

стр.

 

нов.

 

изд.).

 

Въ

 

«Иконописном!,

 

Иодлнн-

ипкѣ-.>

 

подъ

 

9

 

ч.

 

мая

 

сказано:

 

-Преставлепіе

 

святаго

 

благовѣр-

наго

 

великаго

 

князя

 

Димитрія

 

Іоанновнча

 

Доискаго,

 

Московскаго

чудотворца;

 

нодобіемт,

 

сѣдъ,

 

власы

 

кудреваты,

 

брада

 

ст.

 

Никели-

ну,

 

проста,

 

ризы

 

кпяжескія>.

 

(Фиіимоііовъ,

 

54

 

стр.).

 

Вь

 

Нико-

новской

 

лѣтоииен

 

(IV,

 

119)

 

наружность

 

в.

 

кн.

 

Дпмитрія

 

Донского

описывается

 

такъ:

 

«Бяше

 

крѣпокъ

 

и,

 

мужествепъ,

 

и

 

тѣломъ

 

ве-

ликь

 

и

 

шпрокъ,

 

и

 

плечистт,

 

п

 

тяжекъ

 

собою

 

зѣло,

 

брадою

 

же

 

и

власы

 

чернъ,

 

взоромъ

 

дивенъ

 

зѣло».

 

Жнтіе

 

вел.

 

князя

 

Димитрія

Іоапновича

 

написано

 

вскорѣ

 

послѣ

 

его

 

смерти.

 

Авторъ,

 

по

 

замѣ-

чапію

 

В.

 

0.

 

К.іючевскаго,

 

< начитанный

 

кппжникъ,

 

ппсалт,

 

его

 

для

какого

 

нпбудь

 

духовнаго

 

лпца.

 

Вт,

 

характеристику

 

князя

 

допуще-

ны

 

почти

 

исключительно

 

нпоческія

 

добродѣтелн

 

(169 —,170

 

стр.).

Вт,

 

«Сказапіп

 

объ

 

основаніп

 

Троицкаго

 

монастыря

 

вь

 

ІОрьевѣ

1

 

(село

 

Нижегородской

 

губерпіп

 

на

 

р.

 

Пьянѣ)

 

говорится,

 

что

 

царь

|

 

Іоашгь

 

Грозный,

 

расіюложившійея

 

па

 

р.

 

Пьянѣ,

 

во

 

время

 

похода

па

 

Казань,

 

услышавъ

 

здѣсь

 

о

 

поражены

 

своихъ

 

нередовыхъ

 

отря-

дов!,

 

отт,

 

непріятелеіі,

 

думалъ

 

было

 

возвратиться

 

вт,

 

Москву,

 

но

ночью

 

опт,

 

увндѣлъ

 

Божію

 

Матерь

 

(какъ

 

ппшутъ

 

ее

 

на

 

Тихвин-

ской

 

пконѣ— 26

 

ііоия)

 

п

 

прапрадеда

 

своего

 

великаго

 

князя

 

Дючнт-

ріи

 

Донского.

 

Богоматерь

 

приказывала

 

царю

 

пттп

 

подъ

 

Казань

 

и

взять

 

ее,

 

что

 

воодушевило

 

Іоаина

 

Васильевича,

 

который

 

вскоре

 

и

покори. гь

 

Казанское

 

царство

 

(Нижегор

 

Енарх.

 

Вѣдом.

 

1890

 

г.,

«N?

 

4,

 

стр.

 

153).

 

Димнтрій

 

Донской

 

въ

 

намять

 

славной

 

побѣды

падь

 

татарами

 

установить

 

ежегодно

 

предъ

 

днемъ

 

своего

 

тезо-

именитства

 

(26

 

октября)

 

совершать

 

панихиды

 

по

 

павшимъ

 

на

Куликовскомъ

 

полѣ

 

(см.

 

Дпмитріева

 

суббота,

 

25

 

окт.).

 

Сиегирсвъ

=»----О----В = Ч5=«с=?!= 1' с=,Я
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і

 

МАЯ.

—

 

185

 

—

приписывает!»

 

Днмитрію

 

Доискому

 

построепіе

 

въ Московском))

 

Крем-

лі»

 

Благовѣщеиокаго

 

собора, ,:

Куликовская

 

битва,

 

какь

 

(вйшааоеі

 

событіе,

 

произведшее

 

силь-

ное

 

ппечатлѣпіе

 

па

 

русскій

 

народъ,

 

было

 

предистомъ

 

сказаііій:

одни

 

нзъ

 

такихъ

 

сказаній

 

появилось

 

вскорѣ

 

послѣ

 

смерти

 

Днмитрія

Донского

 

и

 

составлено

 

ио

 

образцу

 

сказапія

 

объ

 

Александр!;

 

Нев-

ским

 

ь

 

(Поли.

 

Собр.

 

Русск. .

 

Лѣтон .

 

75;

 

Л*І,

 

90).

 

О

 

Куликовской

ГппМ,

 

оъ

 

теченіемъ

 

времени

 

стали

 

появляться

 

и

 

обращаться

 

въ

ЩщЬ

 

различный

 

подробности:

 

переходя

 

изъ

 

устъ

 

въ

 

уста,

 

ока-

аднія

 

эти

 

неремѣшивали

 

между

 

собою

 

имена

 

мщъ,,

 

порядокъ

 

вод

бытіл,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

явилась

 

потребность

 

собрать

 

всѣ

 

эти

 

иод-

|ніГіі;іісти,

 

и

 

такнмъ

 

образомъ,

 

съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

составилось

вародноб

 

украшенное

 

сказаиіе

 

о

 

Куликовской

 

бнтвѣ,

 

главным - !»

 

геро-

ем;,

 

котораго

 

быль

 

Димитрій

 

Донской.

 

ВатТ.мт»

 

появилось

 

« Слово

 

о

 

ве-

ликомъ

 

киязѣ

 

Д.чнтреѣ

 

Иваповичѣн

 

о

 

братѣ

 

его

 

киязѣ

 

Владимірѣ

 

|
Андреевичѣ,

 

яко

 

побѣдили

 

супостата

 

своего

 

даря

 

Жамая>

 

(Вре-
мешшкъ

 

Мооковск.

 

Псторич.

 

Общества,

 

іш.

 

14),

 

;,

 

написанное

 

но

образцу

 

«Слова

 

о

 

полку

 

Игоревомъ».

 

Ооставленіе

 

этого

 

слова

 

при-

писывают'!», .Рязанскому

 

іерею:

 

Софропію

 

(Карамзпнъ,

 

У,,нрим.:

 

65).

О

 

Димнтрін

 

Донскомъ,

 

помѣіцеиы

 

подробный

 

свѣдѣнія

 

во

 

всѣхъ

пстиріяхъ

 

нашего

 

отечества,

 

а

 

потому

 

и

 

иѣтъ

 

надобности

 

ука-

зывать

 

па

 

шіхъ.

 

О

 

Дпмитріп

 

Донскомъ,

 

какъ

 

святомъ

 

И

 

мѣстно

чтіімимъ

 

см.

 

Софійск.

 

Времешшкъ

 

I

 

ч.,

 

М.,

 

1820

 

г.,

 

стр.

 

383—
399.

 

И.

 

Снегиревц

 

Русск.

 

Псторич.

 

Сборник - !,,

 

111,

 

181.

 

Москов.

(Join.

 

Истор.

 

и

 

Россійск.

 

Древностей,

 

1838

 

г.,

 

т.

 

III,

 

81— 106

 

стр.

Поли.

 

Собр.

 

Русск.

 

Лѣтоп.,

 

IV,

 

349;

 

VI,

 

104;

 

VIII,

 

53.

 

Архнм.
Леоііндъ

 

«Св.

 

Русь»,.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока

 

III,

 

пр.

 

3,

62.

 

П.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

152 — 153.

 

У

А.

 

II.

 

Муравьева

 

(іКитія

 

русск.

 

овятыхъ — 32

 

стр*.)

 

сказано,

 

что

надъ

 

гробницею

 

Димитрія

 

Донского

 

въ

 

Архангельском-!,

 

собо-

рѣ

 

не

 

разъ

 

видѣли

 

свѣчи

 

сами

 

собою

 

загорающимися.

 

Въ

 

лѣ-

тоііпспыхъ

 

сказаніяхъ

 

всликій

 

князь

 

Діімитрій

 

Іоаниовнчъ

 

Донской
представляется,

 

между

 

прочнмъ,

 

въ

 

такнхъ

 

чертахъ:

 

«Будучи

 

еще

молоды

 

онъ

 

нрилежалъ

 

къ

 

дѣламъ

 

духоішымъ:

 

не любилыіустыхъ

 

|

разговоровъ,

   

не

   

териѣлъ

   

срамныхъ

  

словъ,

   

отъ

 

худыхъ

   

людей



I
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—

 

186

 

—

уклонялся,

 

а

 

съ

 

добрыми

 

любилъ

 

беоьдовать,

 

съ

 

благоговѣніемъ

слушалъ

 

свящ.

 

писапіе,

 

заботлшп»

 

былъ

 

о

 

храмахт»

 

Божіихь,

 

му-

жественно

 

стоялъ

 

за

 

русскую

 

землю,

 

злобою

 

былъ

 

дитя,

 

а

 

уіюмъ

мужъ.

 

(Поли.

 

Собр.

 

.Іѣт.

 

IV,

 

349:

 

VI,

 

104;

 

VIII,

 

53).

На

 

Московскомъ

 

соборѣ,

 

бывшемъ

 

при

 

иатріархѣ

 

Іоакимт,

 

въ

1678

 

г.,

 

между

 

святыми,

 

по

 

еще

 

неканонизованными,

 

упоминает-

ся

 

мать

 

вел.

 

князя

 

Димитрія

 

Іоапнонича

 

Донского

 

Александра—
«великая

 

княгиня

 

боголюбивая,

 

святая,

 

пострпгпшся

 

паречеся

 

Ма-

ріею,

 

трудолюбезно

 

жптіе

 

соверши

 

въ

 

истинномъ

 

смпреііііпмудрін,

погребена

 

во

 

градѣ

 

МоскігГ,

 

въ

 

монастырь

 

Спаса,

 

идѣже

 

йынѣ

 

со-

борная

 

церковь

 

въ

 

царскомъ

 

дому*.

■

Ноеиодоснлго

 

Шіо

 

Гр^инскдго.
і

Преподобный

 

III іо

 

')

 

(Симеоиъ)

 

родился

 

въ

 

Антіохін

 

Сирскпп:

родители

 

его

 

были

 

хрпстіане

 

и

 

воспитывали

 

его,

 

какъ

 

единствен-

наго

 

наслѣдиика

 

своему

 

имуществу,

 

съ

 

возможною

 

тщателыюстію:

с - і»

 

дѣтства

 

опъ

 

прилежалъ

 

книжному

 

учепіго

 

и

 

постоянно

 

иосилъ

при

 

себѣ

 

Евангеліе

 

и

 

Псалтирь,

 

изучая

 

оныя

 

наизусть,

 

и,

 

будучи

16

 

льтннмъ

 

отрокомъ,

 

отлично

 

понпмалъ

 

и '

 

толковал -!»

 

Олово

Божіе.

 

Узиавъ

 

о

 

прпбытіи

 

пр.

 

Іоапна

 

Зедаяиійскаго

 

(см

 

7

 

мая),

Шіо

 

тайно

 

отъ

 

родителей

 

ушелъ

 

кь

 

нему

 

п

 

просилъ

 

о

 

нршіятіи
его

 

въ

 

ученики,

 

не

 

Іоаннъ

 

отослал - !,

 

сто

 

кь

 

родителям -!,,

 

предска-

завши,

 

что

 

они

 

скоро

 

будуп,

 

пиоками,

 

тогда

 

и

 

Шіо

 

будетъ

 

прп-

')

 

Имя

 

Шіо

 

переводится

 

па

 

русскій

 

языкъ

 

яменемъ

 

Гимеояъ;

по

 

такт,

 

какъ

 

Сирійскііі

 

явыкъ

 

вообще

 

пе

 

терпйтъ

 

звука

 

С

 

л

 

выгова-

ривается

 

спріііцаып,

 

какъ

 

буква

 

Ш,

 

то

 

вмѣсто

 

пмеші

 

Свмеонъ

 

произно-

сится

 

у

 

нихъ

 

Шимеонъ,

 

Шмеонъ.

 

іг,

 

пѣроятпо,

 

пр.

 

Шіо

 

извѣстепъ

 

былъ

подъ

 

ииенемъ

 

Шмеонъ;

 

прпбывъ

 

въ

 

Нверію.

 

опъ

 

назывался

 

втцмъ

 

имепеыі.

Но

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

окончаиіе

 

ѵь

 

нъ,устахъ

 

иервыхъ

 

аскетовъ

 

его

 

оби-

тели

 

потеряло

 

зпаченіе,

 

п

 

опи

 

стали

 

употреблять

 

имя

 

пр.

 

старца

 

ръ

 

сокра-

щение

 

Шіо,—такъ

 

какъ

 

грузипекіи

   

языкъ

   

по

 

своему

 

свойству

 

пе

 

теряетъ
ГІ/ІІ

                                                                                          

■
распространепныхъ

 

собствеппыхъ

 

именъ,

  

по

 

произносить

 

ихъ

 

въ

 

сокрашенш,

вапрпмѣрь,

    

ГеоргіЙ

 

произносится

   

Геб.'

   

вмѣсто

   

Екатерина—Като,

   

вмѢсто

Іессей— Іса

 

п

 

т.

 

п. .(31.

 

Сабипппъ,

  

Оказаніе

 

о

 

Груз,

 

святыхъ,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

92).
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МАЯ 1.
-сі

    

в

    

м

   

щ

   

и

   

»

   

.и—ft

-

 

187

 

-

нам,

 

пмъ,

 

что

 

вскорт»

 

и

 

сбылось.

 

Послѣ

 

сего

 

Шіо

 

роздалъ

 

достав-

шееся

 

ему

 

отъ

 

родителей

 

наслѣдство,

 

иришелъ

 

къ

 

Іоанну,

 

и

 

тотъ

по 1

 

тригъ

 

его

 

ВЪ'

 

монашество.

 

Чрезъ

 

20

 

лѣтъ

 

пѳслѣ

 

сего

 

Іоаннъ

по.іучплъ

 

свыше

 

откровеніе

 

избрать

 

изъ

 

овоихъ

 

ученпковъ

 

12-ть

и

 

.

 

і,

 

нимъ

 

отправиться

 

вт,

 

Иверскую

 

(Ррузипскую)

 

страну

 

для

іір"!іовѣдн:

 

въ

 

числѣ

 

избранных - !»

 

былъ

 

и

 

Шіо.

 

Въ

 

г.

 

Мцхетѣ

 

ка-

то.шкосъ

 

Евлавій

 

съ

 

радостію

 

принялъ

 

Іоанна

 

и

 

его

 

ученпковъ,

которые,

 

за

 

исключеніемъ

 

НІіо,

 

разошлись

 

по

 

Грузін

 

для

 

еванг.

прчювѣди,

 

а

 

св.

 

Шіо,

 

съ

 

благословенія

 

прей.

 

Іоаниа.

 

отправился

па

 

западъ

 

отъ

 

г.

 

Мцхета

 

и

 

въ

 

дремучемъ

 

лѣсу,

 

въ

 

скалѣ

 

надъ

берегошь

 

рѣки

 

Куры,

 

поселился

 

въ

 

нещерѣ,

 

проводилъ

 

здѣсь

ст., иную

 

аскетическую

 

жизнь

 

и

 

за

 

дивные

 

подвиги

 

самоотвержеиія

v.!

 

"стоился

 

чудесным»

 

видѣній.

 

Уединенное

 

мѣстожительство

ов.

 

Шіо

 

бьіло

 

открыто

 

однимъ

 

вельможею

 

Евагріемъ,

 

охотившимся

за

 

звѣрями

 

блпзъ

 

пещеры,

 

въ

 

которой

 

обпталъ

 

подвпжникъ.

 

Еваг-

[іііі

 

такт,

 

былъ

 

иоражснъ

 

нербычн.

 

образомъ

 

жизші

 

святого,

 

что

на

 

всегда

 

рЪшплся

 

оставить

 

міръ

 

и

 

поселиться

 

блпзъ

 

пещеры

 

пр.

Пііо.

 

За

 

Евагріемъ

 

явились

 

и

 

другіе

 

любители

 

безмолвной

 

иноче-

ской

 

жизни,

 

и

 

Шіо

 

умоленъ

 

былъ

 

братіею

 

основать

 

обитель

 

и

устроить

 

въ

 

ней

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Пресв.

 

Троицы:

 

затѣмъ

 

были

 

$
устроены

 

еще

 

два

 

храма:

 

одппъ

 

въ

 

честь

 

Божіей

 

Матери,

 

а

 

дру-

гой—во

 

имя

 

св.

 

Іоаииа

 

Предтечи.

 

Всѣ

 

эти

 

храмы

 

были

 

освящены

католпкосомъ

 

Макаріемъ,

 

въ

 

ирисутствіп

 

Грузипскаго

 

паря

 

(Иаре-

мапа).

 

Число

 

ученпковъ

 

пр.

 

Шіо

 

увеличивались,

 

п

 

опъ

 

указалъ

 

для

умиоя;авшеі1ся

 

братіп

 

еще

 

одно

 

пустынное

 

мѣсто

 

и

 

благословилъ

устроить

 

лавру

 

(Мгвнмскую),

 

а

 

самъ

 

продолжалъ

 

спасаться

 

въ

ііеіцерѣ.

 

Въ

 

ііюслѣдиіе

 

годы,

 

съ

 

разрѣшеиія

 

своего

 

учителя

 

Іоанна

и

 

благословенія

 

католикоса,

 

Шіо

 

затворился

 

въ

 

нещерѣ

 

подт,

 

цер-

ковью

 

св.

 

Іоаниа

 

Предтечи,

 

гдѣ

 

и

 

скончался

 

9

 

мая,

 

нослѣ

 

нріоб-

ЩВНІя

 

Св.

 

Таинъ:

 

иредъ

 

смертію

 

своею

 

опт,

 

далъ

 

братіп

 

паставлеиія,

необходимый:

 

для

 

ихті

 

спасенія.

 

Обителію,

 

по

 

его

 

пазначенію,

 

нра-

вилъ

 

Евагрій,

 

прославившийся

 

благочестіемъ

 

и

 

дивными

 

подвигами.

Мощи

 

пр.

 

Шіо

 

и

 

донынѣ -

 

служатъ

 

огражденіомъ

 

обители,

 

которая

одна

 

изъ

 

немногих?»

 

уцѣлѣла

 

среди

 

частыхъ

 

опустошеній

 

Грузіи.

Обитель

 

пр.

 

Шіо

 

находится

 

въ

 

30

 

верстахъ

 

отъ

 

Тифлиса

 

въ

 

Ду-



9—10

 

мля.

—

 

188

 

—

шетскомъ

 

уьзд'1»,

  

.на

 

лѣвомъ

  

берегу

   

рѣки

   

Куры,

   

въ

   

Саркнпет-

СШІХЪ

   

ГОраХЪ.

            

.ГІ,-і;і

Жизиеоиисапіе

 

св.

 

Шіо

 

составлено

 

сподвижником - !,

 

,его

грекомъ

 

ЗІартиріемъ

 

(въ

 

мірѣ

 

Іоаипомъ),

 

знавшим

 

ъ

 

свя-

того

 

еще

 

въ

 

Антіочіп:

 

оно

 

было

 

первоначально

 

паннсаіт

 

па

греч.

 

язык- !».

 

М.

 

Сабшшнъ,

 

Полное

 

жпзнеоппсаніе

 

святым,

Грузинского

 

царства,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

91 — 125.

 

А.

 

И.

 

Мураш.евъ,

./Китія

 

св.

 

русских - !,

 

и

 

грузнпокпхъ,

 

май.

 

Д.

 

Протоиопіівъ,

 

Житія

овятых/ь,

 

7

 

мая,

 

стр.

 

156 — 159.

І^ШШіШ 1-

 

'

I

10.

ОІІАТіІІ'0

 

ЛНОСТОЛЛ

 

ОІЫІОІЫ

 

ІИЫОТЛ;
:

По

 

Грузинскому

 

церковному

 

предапію

 

(Д.

 

Бекрадзе.

 

ЭІоойй.

Епарх.

 

Вѣдом.,

 

1892,

 

«N°

 

11),

 

ев,

 

аностолъ

 

Спмонъ

 

Знлотъ,

 

со-

путствовавшій

 

апост.

 

Андрею

 

въ

 

его

 

нроиовѣдппческпхь

 

трудахъ,

былъ

 

съ

 

проповѣдію

 

о

 

ХрнстТ»

 

въ

 

Абхазін

 

и

 

здѣсь

 

окончилъ

 

свою

жизнь.

 

Иверскій

 

царь

 

Адеркій

 

воздвигъ

 

жестокое

 

гопеніе

 

на

 

хри-

стіаиъ,

 

во

 

время

 

котораго

 

пострадал - !,

 

снятый

 

Симоиъ

 

сь

 

многими

послѣдователямн.

 

Могилу

 

его

 

указываютъ

 

въ

 

20

 

верстахт,

 

отъ

 

г.

Сухума,

 

и

 

мѣсто

 

иогребеиія

 

'Апостола

 

издревле

 

пользуется

 

глубо-

кпмъ

 

уважеиіемъ

 

отъ

 

туземцевъ,

 

даже

 

и

 

не

 

хрпстіанъ.

 

На

 

зтомъ

мѣстѣ

 

издавна

 

существует!»

 

храмъ,

 

о

 

..котором!»

 

А.

 

И.

 

Муравьев -!,

пишетъ:

 

< Историческое

 

преданіе

 

указывает!»

 

на

 

ату

 

церковь,

 

навь

на

 

погребальную

 

св.

 

Апостола,

 

находящуюся

 

па

 

довольно

 

обшир-

ной

 

полянѣ,

 

омываемой

 

волнами

 

р.

 

Псыртхся.

 

Дикое

 

живописное

мѣсто

 

какъ-бы

 

нарочно

 

создано

 

природой,

 

чтобы

 

привлекать

 

людей

па

 

жительство.

 

По

 

средипѣ

 

поляны

 

стоить

 

церковь,

 

не

 

большая,

но

 

почти

 

совершенно

 

уцѣлѣвшая,

 

кромѣ

 

обвалпвшагоея

 

купоіа;

 

і
западный

 

ея

 

притворъ

 

завалеиъ

 

камнями

 

и

 

зарооъ

 

дикими

 

рясте-

 

]

иіями,

 

какъ

 

и

 

самая

 

вершина

 

церкви:

 

вход!,— отъ

 

южпаго

 

притвора,

   

,
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mm

—

 

Ш

 

—

на.іъ

 

коймъ;

 

видонъ

 

еще

 

полуистертый

 

ликъ

 

Спасителя: устройство

храма

 

совершенно

 

греческое:

 

съ

 

тройнъшъ

 

раздѣленіемъ

 

алтаря

 

и

ію,

  

і;ружіемъ

 

горпяго

 

мѣста:

 

поразительна

 

тонкость

 

стѣиъ,

 

екла-

дешіьіхъ

 

изъ

 

римскаго

 

кирпича;

 

и

 

высота

 

стройішхъ !

 

оводОвъ,

 

оно^

торые

 

опираются

 

на

 

чрезвычайно

  

легкіе

   

столбы:

   

живопись

   

уже

стерлась,

 

но

 

на

 

западной

 

стѣнѣ.

 

еще

 

видны:

   

Успеніе

 

Богоматери

и

 

два

 

мучепика>.

 

(Путеш.

 

ко

 

свят,

 

мѣстамъ,

 

изд.

 

1848)

   

Постро-

ены

  

этого

 

храма

 

отиосятъ

 

къ

 

IV,

 

вѣву.

   

Въ

  

181 0; '

 

году

 

Абхазія

ііпупнла

 

ігь

 

подданство

 

Россіп.

 

Одиимъ

 

изъ

 

средств!,

 

для

 

возста-

іпіь

 

;опія

 

и

 

расиространенія

 

іВ»

 

ней

 

христианства

 

было

 

учрежденіе

 

(въ

Абхлзін)

 

мпссіоиерскаго

 

нравославнаго

 

монастыря.

 

Монастырь

 

былъ

открыта.: на-

 

восточном!»

 

берегу

 

Чериаго

 

моряу

 

въ

 

20

 

верстахъ

 

отъ

г.

 

(

 

ухума,

 

:на

 

развалннахъ

  

древней

 

грвнесввЙ

  

нааюніШ

 

Апаконіи

па

 

р.

 

Нсыртхсн,

 

въ

 

чудной

 

гористой

 

мѣстностио

 

но

 

въ

 

минувшую

j

 

поточную

 

войну

 

(1877—

 

78)

 

обитель

 

подверглась

 

разграблснію

 

отъ

турічп»,

 

при

 

чемъ

 

были

 

убиты

 

двое

 

(нослушннкъ

 

Андрей

 

н

 

рабочій

Іоапнь). 1

 

Волпкій

 

Князь—ктиторъ

 

обители —Михаплъ

 

Николаевич -!,,

въ

 

Гіытность

 

свою

 

намѣстникомъ

  

Кавказа,

 

і

 

съ

   

Высочайшаго

  

со-

іізволенія,['СОдѣйствовалъ

 

лтокамъ

 

і

 

Пантелеймонова

 

Аѳонскаго

 

:

 

(на

КавказЬ)

 

монастыря

 

возстановить

 

;древиій

 

храмі,

 

св.

 

ан.

   

Симона,

который

 

и

 

былъ

 

освященъ

 

Гаврінломъ,

 

епискономъ

 

Имеретинским - !,,

и

 

возстаповлен'ь

 

былъ

 

монастьірь.

   

Въ

 

настоящее

 

а

 

время

   

обитель

(Симона

 

Капанита),

 

подъ

 

унравлеиіемь

 

архимандрита

 

Іерона

  

(за-

мъчателыіаго

 

архитектора

 

и

 

ииікенора

   

не

   

ііо-

 

образованно,

   

а

   

по

долговременной

 

практнкѣ),

 

достигла

 

цвѣтуіцаго

 

состоянія.

 

На

 

мо-

настырскому

 

участкѣ

 

земли

 

(1800

 

десятинъ)

 

насаждена

 

маслиио-

ная

 

роща,

 

разведены

   

виноградный

   

нлантаціи,

   

насѣки,

   

заведены

огородничество,

 

скотоводство.

 

При

 

монастыр'1;

   

открыта

  

больница,

гтрапнопріимиица,

 

школа

 

для

 

туземцевъ,

 

и

 

трудами

 

нпоковъ

 

много

уже

 

обращено

 

абхазцевъ

 

въ

 

христіаиство

   

(Нов.

 

Время;

 

1886

 

Щі\

ЩіЩШи

 

построены.' величественные

 

храмы,,

 

корпуса

   

для

  

братіп

    

\
и

 

рабочпхъ,

 

устроены

 

плотины,

 

шлюзы,

 

разведены

 

рыборазводные

    

I.
ііііѵім г

 

,

 

іт

 

чі

 

....т.

 

и

 

аічглііп-іѵошііттпгол

    

ппптр

 

п.

     

mifl'.prpi.

     

ПА

 

тппт.Р

      

ИМ

        

Iпруды

 

п

 

т.

 

д.

 

Снмопо-Кананнтская

 

обитель

  

пмѣетъ

  

подворье

 

■■

 

въі.

J

 

С.-Петербург!,.

 

Земля,

 

домь

 

съ

 

дворомъ

 

означенной

 

обители

 

были
пожертвованы

 

Апастасіею

 

Клемеитьевою,

 

и

 

въ

 

1886

 

г.

 

17

 

августа

I

1I
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—

 

190

 

—

на

 

ьтом'ь

 

подворьѣ

 

(Забалканскій

 

проспекта,

 

2-я

 

рота

 

Измаилов.

полка)

 

заложено

 

было

 

основаніе,

 

а

 

нынѣ

 

уже

 

построенъ

 

и

 

оевя-

щенъ

 

величественный

 

трехъ-престолыіый

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Иверший

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

св.

 

аиост.

 

Симона

 

Зилота:

 

и

 

св.

 

великомучі

Пантелеймона.

_______■

 

кіі

 

■

:

 

і

 

■

                                   

•

   

■

£ішлго

 

Оішона,

 

епископа

 

Създдльсклго.

Въ

 

русской

 

церковной

 

исторін

 

извѣстенъ

 

Симонъ

 

пастырь

 

<

< учительный»,

 

писатель

 

япггій

 

преподобных!»

 

Кіевопечерсспхъ,

епископъ

 

Владимірскій

 

и

 

Суздальскій,

 

яшвшій

 

въ

 

13

 

вѣкѣ

 

и

 

скон-

чавшійся

 

22

 

мая

 

(см.

 

ато

 

число),

 

мощи

 

коего

 

подъ

 

сіпдомъ

почиваютъ

 

въ

 

Успенскомъ

 

Владимірскомъ

 

соборТ».

 

Съ

 

именем

 

ь

 

же

1

 

св.

 

Симона

 

епископа

 

открыто

 

почиваютъ

 

моіци

 

въ

 

Кіевскихь

 

ие-

1

 

щерахъ.

 

Преосвященный

 

Филареть

 

Черниговскій

 

сильно

 

порицает!»

%

 

упорно

 

слѣдѵющпхъ

 

мнѣнію

 

Сѵздальскаго

 

ключаря

 

Ананіи,

 

кото-

рый

 

въ

 

1770

 

г.

 

составить

 

исторію

 

града

 

Суждаля:

 

въ

 

означенной

исторіи

 

Анаиія

 

отличаетъ

 

Симона,

 

писателя

 

Печерскаго,

 

отъ

 

прежде

бывшаго

 

въ

 

Суздалѣ

 

Симона;

 

между

 

тѣмъ

 

при

 

реставраціи

 

въ

1880

 

году

 

Владимірскаго

 

Усненскаго

 

собора

 

найдена

 

гробница

съ

 

тѣломъ

 

Симона,

 

епископа

 

иладимірскаго

 

и

 

Суздальскаго,

 

и

 

по

атому

 

поводу

 

протоіерей

 

Ал.

 

Виноградов - !»

 

( въ

 

Исторіи

 

Усненскаго

Владпмір.

 

собора,

 

1891

 

г.,

 

стр.

 

31),

 

пишетъ:

 

«некоторые

 

оспа-

риваюгь

 

(Владим.

 

Епарх.

 

Вѣдом.,

 

1867

 

г.,

 

Ж

 

13),

 

будто-бы

 

въ

открытой

 

при

 

рсставраціи

 

Владпмірскаго

 

собора

 

гробницѣ

 

нѣтъ

мощей

 

святителя

 

Симона,

 

а

 

перенесены

 

(будто-бы)

 

онѣ

 

въ

 

Кіевъ,
гдѣ

 

открыто

 

и

 

почиваютъ

 

нетлѣнными

 

въ

 

тамошнихъ

 

нещерахъ.

По

 

нашему

 

же

 

убѣжденію,

 

ато

 

не

 

такъ.

 

Въ

 

Кісвскнхъ

 

нещерахъ

почиваютъ

 

св.

 

мощи

 

другого

 

Симона,

 

жившаго

 

гораздо

 

рапѣе

 

Сн-
мона--совремеиника

 

вел.

 

князя

 

Георгія

 

Всеволодовича

 

(4

 

марта).
Этотъ

 

святитель

 

Симонъ,

 

ночивающій

 

въ

 

Кіевскнх!»

 

нещерахъ.

и

 

въ

 

Ростовском!»

 

и

 

въ

 

Суздальскомъ

 

лѣтописцѣ

 

записан!»

 

гораз-

до

 

рапѣе

 

Симона—современника

 

Георгіева.

 

По

 

Суздальскому

 

лѣ-

тоішсцу

 

опъ

 

значится

 

3-мъ

 

епнскопомъ

 

Ростовской

 

области,

 

а

 

по
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«

—

 

191

Ростовскому —пятымъ,

 

но

 

въ

 

томъ.и

 

другом!»

 

лѣтоппсцѣ

 

слѣдуетъ

ііосліі

 

Ефрема

 

въ

 

1092

 

году.

 

О

 

семъ

 

Спмонѣ

 

дѣйствителыю

 

го-

ворится,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

погребенъ

 

въ

 

Кіево-печерскомъ

 

монастырѣ.

Въ

 

расходных!»

 

книгахъ

 

Суздальскаго

 

архіер.

 

дома

 

за

 

1672

 

годъ

записано,

 

что

 

память

 

о

 

еписконѣ

 

Симеоиѣ

 

въ

 

Суздалькой

 

собор-

поп

 

церкви

 

совершалась

 

торжественно

 

10

 

мая,

 

въ

 

день

 

престав-

леніі,

 

какъ

 

н

 

нынѣ

 

церковь

 

прославляет!»

 

Симона,

 

еиискона

 

Вла-

димірскаго,

 

ночивающаго

 

на

 

вскрытіи

 

въ

 

Кіев.

 

нещерахъ,

 

10

 

мая.

По

 

нашему

 

убѣжденію,

 

сей

 

Симонъ

 

времени

 

1092

 

года

 

и

 

ночи-

ваоть

 

въ

 

Кіев.

 

нещерахъ.

 

Симонъ

 

же,

 

совремеиникъ

 

вел.

 

князя

Геиргія,

 

почпваетъ

 

во

 

Владимірскомъ

 

Усненскомъ

 

соборѣ.

 

Къ

 

убеж-

дение

 

в!»

 

семъ

 

располагаетъ

 

прежде

 

всего

 

надпись

 

надъ

 

гробомъ

Симона

 

епископа,

 

гдѣ

 

прямо

 

говорится:

 

«Мощи

 

иреосвященнаго

Симона,

 

епископа

 

Владимірскаго;

 

нреставися

 

въ

 

лѣто

 

6735

 

въ

 

22

деіп,

 

мая,

 

оть

 

Рождества

 

Христова

 

1226».

 

Надпись

 

сія

 

надъ

 

гро-

бомъ

 

Святителя

 

поддерживалась

 

съ

 

древнихъ

 

времепъ,

 

и

 

если-бы

были

 

перенесены

 

мощи

 

епископа

 

Спмопа

 

изъ

 

Владиміра

 

въ

 

Кіевъ,

то

 

навѣрно

 

должно

 

было

 

отразиться

 

ато

 

и

 

въ

 

надписи,

 

какъ

 

со-

оьпіе

 

весьма

 

важное.

 

Да

 

и

 

гробъ

 

Святителя

 

находится

 

покрытым -!»

бълокамеиною

 

плитою,

 

тогда

 

какъ

 

совершенно

 

иное

 

усматривается

въ

 

гробницѣ,

 

въ

 

которой

 

почивалъ

 

св.

 

князь

 

Андрей

 

Боголюбскій

и

 

изъ

 

которой

 

нетлѣппыя

 

его

 

мощи

 

переложены

 

въ

 

раку.

 

На

грпбнпцѣ

 

сей

 

плиты,

 

покрывавшей

 

ее,

 

нѣтъ,

 

и

 

гробница

 

открыта,

а

 

устройство

 

гробницы

 

Боголюбскаго

 

совершенно

 

одинаково

 

съ

устройством -!,

 

гробницы

 

еиискона

 

Симона.

 

Есть

 

въ

 

соборѣ

 

древняя

выписка

 

изъ

 

книги

 

о

 

помпиовеиіи

 

лицъ,

 

погребенных!»

 

въ

 

соборѣ.

Въ

 

атой

 

вынискѣ

 

сказано:

 

«По

 

государеву,

 

цареву

 

п

 

великаго

кніізя

 

Іоаіша

 

Васильевича

 

всея

 

Русіи

 

указу,

 

по

 

книгамъ

 

нѣтп

панихиды...

 

но

 

Владнмірскпмъ

 

по

 

пяти

 

владыкамъ

 

пѣти

 

въ

 

годъ

 

('

но

 

одной

 

панпхидѣ

 

на

 

ихъ

 

памяти.

 

По

 

Лукѣ

 

епископѣ

 

октября

въ

 

8

 

день,

 

по

 

Симоиѣ

 

еппскопѣ

 

мая

 

въ

 

28

 

день,

 

по

 

Мптрофаиѣ

еиискоиѣ

 

іюня

 

въ

 

4-й

 

день,

 

по

 

Серапіонѣ

 

епискоиѣ

 

іюня

 

въ

 

12

день,

 

по

 

Ѳеодорѣ

 

енископѣ

 

ноября

 

въ

 

26

 

день».

 

Выше

 

же

 

сего

 

Ь
Ш

 

сей

 

рукописи

 

сказано:

 

«служить

 

панихиды

 

всѣмъ

 

соборомъ,

 

<•

туто,

 

гдѣ

 

кто

 

лсжитъ».

 

Такъ

 

и

 

во

 

времена

 

велпкаго

 

князя

  

царя

......... т ІУ_ :
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Іоаппа

 

Васильевича

 

Грозпаго,і

 

нссомнѣвалноь,

 

что

 

епискоиъ

 

Си-!

мопъ,

 

современникъ

 

ев;

 

Георгія

 

Всеволодовича,

 

покоится

 

во

 

Кла-

днмірскомъ

 

соборномъ

 

храмѣ.-

 

Во

 

время

 

производившейся

 

въ

 

18

 

8

 

2-^

1884

 

годахь

 

реставраціп

 

внутри

 

собора,

 

когда

 

усмотрено

 

оъыо

новрежденіе

 

въ

 

плите,

 

закрьівающей

 

гробницу

 

епископа

 

Симона,

и

 

когда

 

поправлено

 

было

 

ато

 

повреждеиіе,

 

то

 

въ

 

отверетіе,

 

нахо-

дящееся

 

па

 

самой

 

ередпиѣ

 

плиты,

 

пишущему

 

(т.

 

е.

 

протпігрею

Ал.

 

Виноградову)

 

ясно

 

были

 

видны

 

въ

 

гробницѣ

 

останки

 

попи-

вагощнго

 

въ

 

ней... -.-

 

(стр.

 

31).

 

Такпмъ

 

образомъ

 

открывается,

 

чтё'

мощи,

 

открыто

 

почпвающія

 

въ

 

Кіевскнхь

 

Антоиіевыхъ

 

('блнжпихъ)

иещерахь,

 

принадлежать

 

первому,

 

древнѣйшему

 

Симону,

 

епископу

Ростовскому

 

и

 

Суздальскому,

 

которьій

 

(какъ

 

видно

 

изъ

 

летописей

1'остовской

 

и

 

Суздальской)

 

былъ

 

преемником - !,

 

епископа

 

Ефрема,

упоминаемого

 

въ

 

концѣ

 

X

 

века

 

(въ

 

1092

 

г.).

 

Въ

 

списках - !,

 

на

стоятелей

 

Строева

 

имя

 

Симона

 

опущено,

 

по

 

между

 

еп.

 

Ефромомъ

 

|
Супом.

 

1092)

 

п

 

его

 

преемником!»

 

Несторомъ

 

(1147

 

г.)

 

болѣе

 

50

лѣтъ:

 

следовательно,

 

въ

 

атоть

 

промежуток!-»

 

-(между

 

1092

 

и

 

1147)
могъ

 

быть

 

епискоиъ

 

и

 

Спмонъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

кромѣ

 

имени,

 

ни-

чето

 

неизвѣстно

 

о

 

СимопТ»

 

1-мъ.

 

Вероятно,

 

опъ

 

былъ

 

иострнжек-

ипкомъ

 

Кіевоіюч.

 

лавры,

 

откуда

 

по

 

преимуществу

 

въ

 

10—12

 

в.в.

избирались

 

па

 

епиекопокія

 

каоедры

 

(каковыхъ

 

до

 

Симона

 

2-го

-J-

 

1226

 

г.

 

было

 

до

 

тридцати).

 

Нужно

 

думать,

 

что

 

Симонъ

 

подъ

 

|
і;оиецъ

 

жизни

 

своей

 

оставить

 

епархію

 

и,

 

какъ

 

многіе

 

пзъ

 

святи-

телей,

 

избранных!,

 

пзъ

 

иноковъ

 

Кіевопеч.

 

лавры,

 

возвратился

 

на

покой

 

въ

 

Кіевопеч.

 

лавру,

 

гдѣ

 

и

 

скончался:

 

но

 

пеизвѣстснъ

 

ни

годъ,

 

пи

 

день

 

кончины

 

его.

 

Такъ

 

какъ

 

память

 

святителей

 

и

 

угод-

нпковъ

 

Божіпхъ

 

in,

 

Россін

 

обычно

 

совершали

 

въ

 

день

 

ихъ

 

тезо-

именитства,

 

то

 

и

 

неудивительно,

 

что

 

намять

 

святителя

 

Симона
нріурочп.іи

 

къ

 

10

 

мая,

 

ко

 

дню

 

св.

 

ап.

 

Симона

 

Зилота,.

 

Архим.

Леонидъ

 

призпаетъ

 

двухь

 

св.

 

Симонов ь:

 

одінгь

 

пзъ

 

нихъ

 

(подъ

Ш

 

44)

 

св.

 

Симонъ,

 

епискоиъ

 

Суздальскій

 

и

 

всей

 

Ростовской

 

об-
ласти

 

(иослѣ

 

1092

 

г.),

 

скончался

 

въ

 

пачалТ,

 

XII

 

в.

 

(очічшдная

ошибка,

 

слѣдуеп,

 

XI

 

в.)

 

Мая

 

10.

 

Память

 

(въ

 

Кіевѣ

 

п

 

Суздалѣ)

мая

 

10.

 

Служба

 

съ

 

поліелеемъ

 

(по

 

нужно

 

заметить,

 

что

 

ата

служба

 

по

 

своему

 

содержание

 

относится

 

ко

 

второму,

 

^учительному»

зе=»№=£== в<=:'*
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Симону,

 

составителю

 

Патерика).

 

Другой

 

св.

 

Симонъ

 

(иодъ

 

Ж

 

659),

епискоиъ

 

Владимірскій,

 

-j-

 

1226

 

г.

 

мая

 

10.

 

Не

 

каионизованъ

 

(судя

по

 

службѣ,

 

атотъ-то

 

Симонъ

 

каионизованъ,

 

а

 

не

 

первый).

 

Погребенъ

во

 

Владимір.

 

Успенскомъ

 

соборе.

 

Кромѣ

 

сего,

 

св.

 

епископа

 

Симона,

описателя

 

Печерскаго

 

Патерика,

 

■

 

смѣшиваютъ

 

съ

 

св.

 

Спмономъ,

епископомъ

 

Суздальской

 

области,

 

живвшмъ

 

въ

 

конце

 

XI

 

и

 

началѣ

XII

 

в.

 

Мотнл ,

 

этого

 

Святителя ;

 

почиваютъ

 

въ

 

Кіеве,

 

въ

 

Антоніев-

скоп

 

псщерѣ»

 

(Св.

 

Русь,

 

Ж

 

12,

 

стр.

 

168>

 

Гр.

 

М.

 

Вл.

 

Толстой

въ

 

книге,

 

глаголемой

 

о

 

россійскихъ

 

святыхъ

 

(иодъ

 

ЖЖ°

 

21

 

и

 

409),

приводит!,

 

двухъ

 

св. м Симоповъ

 

епискоиовъ:

 

одинъ

 

изъ

 

ппхъ

 

епи-

скоиъ

 

Суждальской

 

и

 

всей

 

Ростовской

 

области

 

(ссылка

 

на

 

ирото-

іерея

 

А.

 

Виноградова);

 

другой

 

св.

 

Симонъ,

 

архіецпскопъ

 

Владимір-

скій.

 

Сославшись

 

на

 

исторію

 

Владимір.

 

Усненскаго

 

собора

 

ирот.А.

Виноградова,

 

гр.

 

Толстой

 

замечаетъ,

 

что

 

эти

 

свѣдѣпія

 

доказывают^»,

что

 

мощи

 

св.

 

Симона

 

не

 

былп

 

перенесены

 

въ

 

Кіевъ

 

(пзъ

 

Вла-

дпміра).

 

Въ

 

Псточпикахъ

 

русской

 

агіографіп II.

 

Барсукова

 

(529

 

стр.)

упоминается

 

одинъ

 

св.

 

Симонъ,

 

подъ

 

которым - !»

 

можно

 

разуметь

 

обо-

их!,

 

(т.

 

е.

 

старшаго,

 

иочпвающаго

 

въ

 

Кіеве,

 

и

 

младшаго —писа-

теля

 

Печерскаго

 

Патерика).

 

Нельзя

 

пе

 

обратить

 

внпманія

 

на

 

Ико- ,

ноинспый

 

подлинник -!,

 

Филимонова,

 

въ

 

котором - ь

 

приводится

 

подъ

двумя

 

разными

 

числами

 

(6

 

іюля

 

и

 

10

 

маіі)

 

оппсаиіс

 

лпка

 

св.

Симона,

 

что

 

не

 

можетъ

 

не

 

навести

 

на

 

мысль,

 

что

 

подлинішкъ

имеетъ

 

въ

 

виду

 

не

 

одного,

 

а

 

двухъ

 

святыхъ

 

съ

 

пменемъ

 

Симона.

Такъ,

 

въ

 

Иконоппсиомъ

 

подлиннике

 

подъ

 

6

 

іюля

 

сказано:

 

<Ліл;е

во

 

святыхъ

 

отель

 

пашъ

 

Симонъ,

 

епискоиъ

 

Владимірскій,

 

подобіемъ

надсі.дъ,

 

брада

 

аки

 

Никона

 

Радопслгскаго,

 

ризы

 

святнтельскія

 

и

омоііюръ,

 

въ

 

рукахъ

 

Евангеліо.

 

Подъ

 

10

 

мая:

 

і

 

іюдобіемъ

 

сбдъ,

власы

 

съ

 

ушей

 

повились,

 

брада

 

короче

 

Власіевой,

 

а

 

на

 

коицѣ

пошире

 

гораздо,

 

на

 

главе

 

шапка

 

святительская,

 

въ

 

руке

 

крестъ —

раснятіе

 

Христово,

 

а

 

въ

 

другой —л;езлъ

 

архіерейскій,

 

ризы

 

па

пемъ

 

маитія

 

со

 

источники

 

и

 

омофоръ»

 

(Филнмоновъ,

 

62,

 

стр.

 

341).
Въ

 

такомъ

 

именно

 

виде

 

св.

 

Симонъ

 

пзображенъ

 

нредъ

 

службой
Ю

 

мая

 

въ

 

книг!»

 

службъ

 

Кіевскимъ

 

святымъ.

 

О

 

кончине

 

св.

 

Си-
мона,

 

епископа

 

Владимірскаго,

 

летописи

 

согласно

 

показывают!»

 

22

'

13
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мая,

 

под!,

 

каковымъ

 

чпслОмъ

   

будутъ

   

номѣщены

   

свѣдѣнія

 

о

 

св.

Симон ѣ,

 

составителѣ

 

Патерика.
и

Овлтдго

 

лДѴникд

 

Дпрллдмл

 

Еолглрсклто.

Память

 

св.

 

мученика

 

Авраамія

 

Болгарского

 

совершается

 

1-го

апреля

 

(по

 

другпмъ

 

10

 

апрѣля),

 

какъ

 

день

 

его

 

страдальческой

кончины.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣсяцесловахъ

 

(какъ

 

пайрим.

 

Полный
мъхяцесловъ,

 

Спб.,

 

1795,

 

1834

 

и

 

др.)

 

Празднуется

 

св.

 

Аврааміго

6

 

марта— въ

 

воспомпнаніе

 

прииесенія

 

мощей

 

его

 

изъ

 

Болтаръ

 

во

Владпміръ;

 

въ

 

Лтобопытиомъ

 

месяцеслове

 

1795

 

г.

 

празднованіе

этого

 

событія

 

пріурочено

 

къ

 

7

 

марта,

 

въ

 

БѣлокрпнИц.

 

святцахъ—

къ

 

9 1

 

числу

 

марта.

 

Въ

 

гор.

 

Владиміре,

 

где

 

почиваютъ

 

мощи

 

св.

Авраамія,

 

въ

 

Кііягпнинскомъ

 

Успенскомъ

 

монастыре,

 

совершается

еще

 

местное

 

ему

 

празднество,

 

въ

 

4-ю

 

неделю

 

по

 

Пасхе,

 

т.

 

е.

въ

 

неделю

 

разслабленнаго,

 

по

 

случаю

 

нереложепія

 

мощей

 

св.

Авраамія

 

10

 

мая

 

1712

 

г.

 

въ

 

новую

 

раку

 

и

 

перенесенія

 

оныхъ

изъ

 

Влаговещенскаго

 

нрпдела

 

въ

 

главный

 

Успенскій

 

храмъ,

 

вслѣд-

ствіе

 

чего

 

воскресный

 

день

 

(4

 

недели

 

по

 

Пасхе)

 

во

 

Владпмірѣ

слыветъ

 

иодъ

 

назваиіемъ

 

Аврааміева.

 

Въ

 

этотъ

 

воскресный

 

день

предъ

 

пачаломъ

 

литургіп

 

совершается

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

Уснен-
скаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

въ

 

Усиенскій

 

женскій

 

монастырь.

 

Въ
1808

 

году

 

мощи

 

св.

 

муч.

 

Авраамія

 

перелоясены

 

изъ

 

деревянной

раки

 

въ

 

серебряную,

 

устроенную

 

усердіемъ

 

Владимірскаго

 

еішскона

Ксепофонта

 

на

 

суммы

 

доброхотных!»

 

л;ертвователей,

 

въ

 

которой

(ракѣ)

 

п

 

доселе

 

почпваютъ

 

у

 

юго-западнаго

 

столба

 

храма,

 

гіодъ

деревянным -!,,

 

рѣзнымъ

 

вызолочен нымъ

 

балдахпномъ,

 

а

 

прежняя

рака

 

поставлена

 

въ

 

Благовещеискомъ

 

придѣле.

 

При

 

раке

 

св.

 

м.

Авраамія

 

хранятся

 

лдагезныя

 

вериги

 

въ

 

две

 

цени.

 

По

 

преданно,

эти

 

вернги

 

принадлеяі-алп

 

Авраамію

 

и

 

надевались

 

имъ

 

во

 

время

молитвы.

 

Больные,

 

прпбегатощіе

 

къ

 

раке

 

св.

 

мучеппка

 

съ

 

мольбою'
о

 

своемъ

 

исцелены,

 

иадеваютъ

 

эти

 

вериги

 

на

 

себя.

 

Въ

 

Успен-
скомъ

 

храме

 

Владимір.

 

женской

 

обители

 

замечательна

 

икона

св.

 

муч.

 

Авраамія,

 

современная,

 

какъ

 

гласитъ

 

прсданіе,

 

годамъ

 

его



Muiu'ti

-195-

житія

 

и

 

страданія.

 

Нѣкогда

 

она

 

служила

 

вмѣсто

 

гробовой

 

доски,

а

 

теперь

 

помѣщена

 

за

 

лѣвымъ

 

клйросомъ.

 

(Фіоринскаго,

 

Описаніе

Вла

 

іимірскаго

 

Успенскаго

 

монастыря).

Оватдго

 

л\$Ч£никд

 

Яасилігь

 

ІИлнглзсйскдгб.

Снятый

 

Васйяіій

 

Мангйзёйскій

 

бшъ

 

убитъ

 

св'оимъ

 

хозяйномъ

23

 

марта

 

въ

 

1600

 

году,

 

Во

 

кромѣ

 

23

 

марта,

 

въ

 

Полномъ

 

хрй-

стіаи.

 

мѣсацесловѣ

 

положено

 

ему

 

празднованіе

 

еще

 

10

 

мая.

 

Празд-

новапіе

 

это

 

местное;

 

совершается

 

же

 

оно

 

въ

 

вбспомйнаніе

 

Пере-

леоенія

 

его

 

мощей

 

10

 

лая

 

1670

 

года

 

гізъ

 

г.

 

Мангазей

 

(нынѣ

 

уже

не

 

существующагб')

 

въ

 

Туруханскій

 

Тройцкій

 

монастырь

 

(Енйсей-

скоп

 

губерніи,

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

р^

 

Енисея,

 

блйзъ

 

устья

 

р.

 

Ниж-

ней

 

Тупгузш,

 

въ

 

30

 

верстахъ

 

выше

 

города

 

ТуруХанска,

 

при

 

еелѣ

МаиаеТЫрскомъ,

 

отстоящемъ

 

отъ

 

Енисейска

 

въ

 

1054

 

верстахъ).
■

ІІШ]

Празднество

 

нйолѣ

 

КіевоБратскои

 

Божіей

 

Матери.

Въ

 

Полномъ

 

хрйстіан.

 

мѣсяцесловѣ

 

(Кіевъ,

 

1875

 

г.)

 

подъ

 

10
числомъ

 

мая

 

обозначено

 

празднество

 

Кіево-Братской

 

чудотворной

иконѣ

 

Божіей

 

Матери.

 

-Этой

 

иконѣ

 

празднуется

 

и

 

6

 

сентября,

 

подъ

каковьшъ

 

числомъ

 

.помѣщены

 

краткія

 

о

 

сей

 

пконѣ

 

свѣдѣнія.

.

    

•

                                       

[ПО

        

.,:;■;:,:■"

Овдтдго

 

лд^ченикд

 

бвстдфіл.
tl'Jctl

Въ

 

1759

 

году

 

10

 

мая

 

въ

 

г.

 

;Каф.ѣ,

 

въ

 

Крыму,

 

за

 

исповѣда-

ніе

 

православной

 

вѣры

 

предъ

 

турецкимъ

 

судьею

 

быль

 

обезглавленъ
14

 

лѣтній

 

отрокъ

 

Еистафій,

 

тѣло

 

котораго

 

было

 

погребено

 

въ

 

цер-

кви

 

Дресв.

 

Богородицы

 

(Херсон.

 

Епарх.

 

Вѣдом.,

 

I860

 

г.,

 

№

 

2).

\
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Приоавлеше

 

къ

 

2

 

мая.

преііодокндго

 

я-ѳ-яилш.

Между

 

учениками

 

пр.

 

Александра

 

Свирскаго

 

(30

 

авг.)

 

упоми-

нается

 

Аѳанасій",

 

о

 

коемъ

 

сказано

 

въ

 

мѣсяцесловѣ

 

(2

 

мая,

 

стр.

52);

 

но,

 

вѣроятно,

 

быль

 

и

 

другой

 

Аоанасій,

 

ученикъ

 

его

 

Одинъ

нзъ

 

пихъ

 

подвизался

 

и

 

умеръ

 

въ

 

Задне-Никифоров.

 

иусті.пщ,

которая

 

находится

 

въ

 

62

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Олонца,

 

а

 

другой

 

бьцъ,

основателемъ

 

Сяндемской

 

пустыни,

 

отстоящей

 

отъ

 

того

 

же

 

го-

рода

 

въ

 

25

 

верстахъ.

 

У

 

Барсукова

 

сказано

 

о

 

двухъ

 

Анашісіяхъ

въ

 

иын.

 

Олонецкой

 

(ІТетрозавод.)

 

енархіи:

 

.«Аѳанасій

 

въ

 

Муромт

скомъ

 

(Мурманскомъ)

 

Каргопольскомъ

 

уѣздѣ..>

 

(см.

 

мѣсяцесловъ

2

 

мая)

 

и

 

«Аеанасій

 

преподобный,

 

ученикъ

 

св.

 

Александра

 

Свирскаго.

Въ

 

^Кнпгѣ

 

о

 

святыхъ»

 

чптаемъ:

 

«Преподобный

 

отецъ

 

Аоанасій

 

на

Оятѣ

 

рѣнѣ,

 

въ

 

монастырѣ

 

Введенія

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

отъ

 

Свири

рѣкп

 

пять

 

иопрпщъ

 

но

 

Оятѣ

 

вверхъ,

 

села

 

Архангельскаго

 

Сермак-

сы»

 

(Рукопись

 

Савваитова,

 

л.

 

8.

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

64
и

 

67

 

стр.).

 

У

 

архимандрита

 

Сергія

 

также

 

упоминается

 

два

 

иреп.

Анаиасія

 

въ

 

Олонецкой

 

епархіи

 

(стр.

 

59

 

и

 

171).

 

Объ

 

обоихъ

сказано

 

тоже,

 

что

 

и

 

у

 

Барсукова

 

(64,

 

67).

 

Въ

 

1889

 

году

 

въ

 

Гат-
чпнѣ

 

протодіакоиомъ

 

В.

 

А.

 

Левицкимъ

 

издана

 

брошюра

 

подъ.

заглавіемъ:

 

«Краткій

 

очеркъ

 

жизни

 

преподобнаго

 

Аоанасія

 

Сян-
демскаго

 

п

 

основаніе

 

имъ

 

Сяндемской

 

Успенской

 

пустыни».

 

Изъ
содержанія

 

этой

 

брошюры

 

видно,

 

что

 

пр.

 

Ананасіп,

 

ученикъ

 

нреп.

Александра

 

Свирскаго,

 

почивающій

 

подъ

 

сиудомъ

 

въ

 

Задне-Нп-
кифоровской

 

пустыни,

 

по

 

всей

 

вероятности,

 

другое

 

лицо,

 

отличное

отъ

 

ир.

 

Аѳанасія

 

СяНдем(Чѵаго.

 

Такъ

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

поолѣднемъ

ничего

 

не

 

было

 

сказано

 

въ

 

мѣсяцесловѣ

 

русск.

 

святыхъ

 

ни

 

подъ

 

18

 

I
января,

 

пи

 

подъ

 

2

 

мая,

 

когда

 

совершается

 

его

 

память,

 

то,

 

пользу-

 

I
нсь

 

брошюрой

 

о.

 

.Іевицкаго,

 

приведемъ

 

о

 

пемъ

 

краткія

 

свѣдѣпія

 

(изъ

 

і
Церк.

 

Ведомостей,

 

1889

 

г.,

 

Ж

 

51).

 

Прей.

 

Аоаиасій,

 

въ

 

мірѣ

 

Ая-

 

|
дрей,

 

былъ

 

родомъ

 

Олончашшъ

 

п

 

ироисходилъ

 

изъ

 

рода

 

дворяігь

 

За-
валшшшыхъ.

 

Однажды,

 

выіііедпш

 

на

 

охоту

 

сі>

   

дружиною

   

своею,
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онъ

 

долго

 

преслѣдовалъ

 

оленя,

 

который,

 

однакожъ,

 

успѣлъ

 

скрыться

отъ

 

охотниковъ;

 

на

 

пути

 

преслѣдованія

 

Андрей

 

въ

 

глубокой

 

пу-

стыни

 

нашелъ

 

узкую

 

хижину

 

пр.

 

Александра

 

Свирскаго.

 

Позна-

комившись

 

съ

 

св.

 

старцемъ,

 

онъ

 

часто

 

посѣщалъ

 

его,

 

а

 

затѣмъ

прйнялъ

 

монашество

 

съ

 

именемъ

 

Аѳанасія

 

и

 

много

 

лѣтъ

 

жплъ

 

при

пр.

 

Александрѣ,

 

а

 

чрезъ

 

семь

 

лѣтъ,

 

по

 

удаленіп

 

оттуда

 

св.

 

Але-

ксандра,

 

иерешелъ

 

въ

 

его

 

обитель

 

и

 

удостоился

 

быть

 

свпдѣтелемъ

Имени

 

ему

 

Божіей

 

Матери.

 

По

 

смерти

 

пр.

 

Александра

 

въ

 

1533

 

г.,

пр.

 

Аѳанасій

 

удалился

 

въ

 

дремучіе

 

лѣса

 

Кареліп

 

и

 

на

 

живопис-

ном!,

 

перешейкѣ

 

между

 

двумя

 

озерами,

 

Сяндемскимъ

 

и

 

Рощинскимъ,

ішставилъ

 

одинокую

 

хижину.

 

Около

 

1553

 

г.

 

онъ

 

построилъ

 

ча-

совню

 

въ

 

честь

 

Пресв.

 

Троицы

 

и

 

восемь

 

келлій,

 

но

 

вскорѣ

 

но

клевете

 

олончанъ

 

припуждснъ

 

былъ

 

оставить

 

это

 

мѣсто

 

и

 

пере-

селиться

 

въ

 

Свирскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

былъ

 

пзбранъ

 

игуменомъ.

Въ

 

1577

 

г.

 

архіеппскопъ

 

Новгородскій

 

Александръ

 

(1576 —1589)

дозволплъ

 

пр.

 

Аоанасію

 

снова

 

поселиться

 

въ

 

Сяндемѣ

 

п

 

построить

церковь

 

въ

 

чесТь

 

Пресв.

 

Троицы.

 

Въ

 

этой

 

пустыни

 

пр.

 

Аѳанасій

быль

 

наставникомъ

 

братіи

 

и

 

примѣромъ

 

ей

 

въ

 

трудолюбіп

 

и

 

тер-

пении.

 

Своими

 

трудами

 

иноки

 

возделывали

 

поля

 

и

 

снискивали

 

все

необходимое

 

для'

 

пропптанія.

 

Для

 

духовныхъ

 

бесѣдъ

 

пр.

 

Аѳанасій

пмѣлъ

 

частыя

 

свнданія

 

съ

 

св.

 

Адріаномъ

 

Ондрусовскпмъ

 

(26

 

авг.),

основавшимъ

 

въ

 

20

 

верстахъ

 

отъ

 

Сяндемы

 

свою

 

(Ондрусовскую)

пустынь.

 

Памятниками

 

этихъ

 

иосѣщеній

 

служатъ

 

кресты,

 

постав-

ленные

 

ими

 

на

 

всемъ

 

пути

 

отъ

 

Сяндемы

 

до

 

Ондрусова.

 

Сохра-

нилось

 

иредаиіе,

 

что

 

Аѳанасій

 

послѣдніе

 

свои

 

годы

 

провелъ

 

въ

 

Г
уедпненіи

 

на

 

одномъ

 

пзъ

 

острововъ

 

Сяидсмскаго

 

озера.

 

Пр.

 

Аѳа-

пасій

 

преставился

 

въ

 

глубокой

 

старости

 

"и

 

иогребенъ

 

на

 

одномъ

пзъ

 

мысовъ

 

Рощпнскаго

 

озера.

 

Внослѣдствіи

 

надъ

 

могилою

 

его

была

 

сооружена

 

церковь

 

въ

 

честь

 

свв.

 

Аѳанасія

 

и

 

Кирилла,

 

Але-

ксандрійскпхъ

 

патріарховъ.

 

Къ

 

сожалѣыію,

 

во

 

время

 

нашествія

литвы

 

и

 

шведовъ

 

обитель

 

была

 

разрушена

 

и

 

всѣ

 

письменный

свидетельства

 

о

 

времени

 

кончины

 

пр.

 

Аѳапасія

 

истреблены.

 

Объ

обширности

 

этой

 

обители

 

(находящейся

 

въ

 

25

 

верстахъ

 

отъ

 

Олонца

и

 

152

 

верстахъ

 

отъ

 

Петрозаводска)

 

и

 

многолюдствѣ

 

ея

 

обитате-

лей

 

свидетельствуют

 

следы

 

жилья,

 

видимые

 

доселе

 

вокругъ

 

мо-
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пастыря,

 

а

 

заросшія

 

лесомъ

 

пожни

 

и

 

поля

 

даютъ

 

знать

 

о

дахъ

 

братіи

 

сей

 

обители.

 

Въ

 

начале

 

18

 

века

 

пустынь

 

сгорѣла

вся,

 

но

 

въ

 

1720

 

году

 

построена

 

была

 

вновь

 

церковь,

 

въ

 

честь

свв.

 

Аѳанасія

 

п

 

Кирилла:

 

чрезъ

 

несколько

 

времени

 

была

 

по-

строена

 

и

 

другая

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Усненія

 

Пресв.

 

Богородицы,,

но

 

о

 

храме

 

Пресв.

 

Троицы

 

нигде

 

уже

 

не

 

упоминается;

 

однако,

окрестные

 

жители

 

но

 

прежнему

 

стекаются

 

въ

 

пустынь

 

на

 

иразднпкъ

\\

 

Пресв.

 

Троицы.

 

Въ

 

1723

 

г.

 

къ

 

пустыни

 

были

 

приписаны

 

Ондрусова
п

 

Задне-Никпфоровская

 

пустыни,

 

но

 

вскоре

 

эти

 

пустыни,

 

а

 

в.мѣотѣ

съ

 

шіми

 

и

 

Сяндемская,

 

были

 

приписаны

 

къ

 

Свирскому

 

монастырю;

|

 

въ

 

1764

 

г.

 

пустынь

 

эта

 

была

 

обращена

 

въ

 

прпходъ,

 

а

 

въ

 

1800

году

 

приписана

 

къ

 

Туксшіскому

 

приходу.

 

Обь

 

деревянный

 

церкви

въ

 

это

 

время

 

были

 

ветхи

 

и

 

возобновленісмъ

 

своимъ

 

обязаны

 

уро-

.)

    

женцу

 

Тускпнск.

 

прихода,

 

игумену

 

Валаамскаго

 

монастыря

 

Пнно-

{

 

кентію

 

(f

 

22

 

сент.

 

1828

 

г.,

 

90

 

льть).

 

Въ

 

эту

 

пустынь

 

въ

 

1824

 

г.

ІІмператоръ

 

Александръ

 

1-й

 

пожертвовалъ

 

серебряные

 

позлащен-

ные

 

сосуды

 

и

 

годовой

 

кругъ

 

богослужебныхъ

 

кннгъ,

 

а

 

Императоръ

Николай

 

1-й

 

въ

 

1826

 

г.

 

пожаловалъ

 

4175

 

р.

 

асе,

 

на

 

постройку

деревянной

 

церкви.

 

Всь

 

здапія

 

пустыни

 

деревянный,

 

обшиты

 

те-

сомъ

 

и

 

обнесены

 

бревенчатою

 

оградою.

 

Чрезъ

 

дорогу

 

отъ

 

ограды

малая

 

досчатая

 

часовня,

 

а

 

подлѣ

 

нея

 

ворота

 

на

 

мостъ,

 

ведущій

чрезъ

 

оврагъ

 

въ

 

50

 

саженъ

 

къ

 

небольшой

 

пятиглавой

 

каменной

церкви

 

свв.

 

Аѳанасія

 

и

 

Кирилла,

 

ностроениой

 

въ

 

1865

 

году

 

па

месте

 

прежде

 

построенной

 

(въ

 

1720

 

г.).

 

Здесь,

 

за

 

правымъ

 

кли-

росомъ,

 

у

 

южной

 

стены,

 

подъ

 

снудомъ

 

почпваютъ

 

мощи

 

пр.

 

Аѳа-

насія,

 

псточающія

 

чудеса

 

нрпходящпмъ

 

съ

 

верою.

 

Мощи

 

былд
обретены

 

нетленными

 

въ

 

1720

 

г.,

 

при

 

конанін

 

рва

 

подъ

 

фуи-

даментъ

 

церкви:

 

даже

 

четки

 

и

 

хартія

 

разрешительной

 

молптвы

въ

 

рукахъ

 

были

 

ціілы.

 

Несколько

 

сутокт.

 

нетленныя

 

мощи

 

оста-

вались

 

на

 

поверхности

 

землп

 

и

 

потомъ

 

погребены

 

въ

 

прежней

могиле

 

2

 

мая.

 

Надъ

 

могилою

 

устроена

 

рака

 

изъ

 

краснаго

 

дерева

съ

 

образомъ

 

пр.

 

Аѳанасія

 

во

 

весь

 

ростъ.

 

Предъ

 

ракой,

 

на

 

южной
стороне,

 

также

 

икона

 

преиодобнаго

 

кь

 

серебрііной

 

вызолоченной
рпзь,

 

прославленная

 

многими

 

чудотвореніями,

 

и

 

о

 

некоторых!,

 

пзъ

нпхъ

 

сделаны

 

надписи

 

па

 

деревядиыхъ

 

дощечкахъ.

 

На

 

западь

 

отъ
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церпш,

 

подъ

 

,сенію

 

еловой

 

рощи,

 

находится

 

монастырское

 

кладбище,

ja

 

которомъ

 

цедавдо

 

были

 

погребены

 

схнмонахъ

 

Ѳеодоръ

 

115

 

летъ

и

 

іеродіаконъ

 

Діонисій

 

ста

 

летъ.

 

Въ

 

двухъ

 

верстахъ

 

отъ

 

монастыря

подле

 

дороги

 

указываютъ

 

дерево,

 

подъ

 

которымъ

 

отдыхалъ

 

преп.

Ананасій;

 

здесь

 

недавно

 

поставленъ

 

чугунный

 

крестъ,

 

вделанный

въ

 

камень.

 

Недалеко

 

отъ

 

монастыря,

 

близь

 

селенія

 

Пертисельгп,
въ

 

сосновой

 

роще

 

находится

 

старинная

 

живописная

 

часовня.

 

Здесь

\

   

цодвіщлся

 

и

 

цогребенъ

 

пнокъ

 

Нлія,

 

вт.

 

.схиме

 

Ирпцархъ,

 

иересе-

ллвшійся

 

изъ

 

Валаамск.

 

монастыря.

 

Окрестные

 

жители

 

чтутъ

 

его

;

 

намять

 

и

 

прлходятъ

 

молиться

 

падь

 

его

 

могилой.

 

Братія

 

нынеши.

оби j

 

ели

 

(числомт.

 

15)

 

занимается

 

хлъбопаінествомъ.

 

Память

 

пр.

Аоанасія

 

совершается

 

2

 

мая

 

и

 

18

 

января.

 

(Н.

 

Шляковъ,

 

Церк.

Ведом.,

 

1889

 

г.,

 

№

 

51).

 

А.

 

Девпцкій,

 

Краткій

 

очеркъ

 

жизни

нр.

 

А.нанасія

 

Сяндемсцаго,

 

Гатчина,

 

1889

 

г.

 

Исторія

 

Рос.

 

іерар-

хіік

 

VI,

 

стр

 

360..

 

Ратшпнъ,

 

стр.

 

423.

 

Озерецковскій,

 

Отъ

 

С.-Пе-

тербурга

 

до

 

,Ст.

 

Русы.

 

.Памяти,

 

книжка

 

Олонец.

 

губерніи,

 

1860

 

г.,

стр.' 19;

 

1867

 

г.,"

 

отд.

 

Ш,

 

стр.

 

26.

 

Олонец.

 

Губ.

 

ВЬд.,

 

1842

 

г.,

Ц

 

34;

 

1849

 

г.,

 

№

 

3.

 

(Древніе

 

псторич.

 

памятники).

 

Чпстович^

Исторія

 

правѳсл.

 

церкви

 

въ

 

Фшшшдін,

 

стр.

 

57.

 

Строевъ,

 

Списки

настоятелей.,

 

стр.

 

1009,

 

Щ

 

29.

 

Акты

 

псторич.,

 

1,

 

Л?

 

197.

(Тархан,

 

грамата

 

1577

 

г.

 

строптелю

 

Аѳанасію,

 

бывшему

 

игумену

Алекеацдро-Свир.

 

монастыря,

 

на

 

построение

 

отдельной

 

Сяндемской
пустыни).

 

Макарій,

 

Псторія

 

русск.

 

церкви,

 

ATI,

 

стр.

 

36.

 

Зверин-

скій,

 

Матеріалы

 

для

 

псторіп

 

монастырей,

 

вып.

 

II,

 

«№

 

1215,

 

стр.

35U.

 

Архпм,

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

IJ,

 

стр.

 

171.

 

Н.

 

Барсу-

ков!.,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

67— 68.

 

Е.

 

Голубинскій,

Нсторія-

 

імтноипзаціп

 

русск.

 

евят.ыхъ,

 

стр.

 

19.0 — 191.

 

Сяндемская
Успенская

 

пустынь,

 

Нсторико-статпст.

 

заметки,

 

М.,

 

1860

 

г.

 

Валаам.

монастырь

 

и

 

ег^

 

подвижники,

 

изд.

 

2,

 

Спб.,

 

1889

 

г.,

 

стр.

 

44— 46.

Въ

 

Источниках!,

 

русской

 

агшграфіи

 

П.

 

Барсукова

 

упоминаются;

1.

 

Аѳсщасій

 

(стр.

 

64)

 

-въ

 

Муромскомъ

 

(Мурманском!.)

 

въ

Каргонольскомъ

 

уезде.

 

Мощи

 

подъ

 

снудомъ.

 

Тропарь

 

и

 

кондакъ

есть:,.

 

Упоминается

 

въ

 

книге,

 

глаголемой

 

описаніе

 

о

 

Россійскихъ
сиятыхъ :>,

 

(въ

 

Древлехранилище

 

Погодина).

 

Не

 

капонизованъ.

 

(Сер-

ий,

 

III,

 

пр.

 

3,

 

стр.

 

59).

 

Осемънр.

 

Аѳанасіп

 

см.вьцпе

 

2

 

мая

 

(стр.

 

52).
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Аѳанасій

 

(стр.

 

67)

 

преподобный.

 

Ученикъ

 

св.

 

Александра

Свирскаго.

 

Въ

 

«Книге

 

о

 

святыхъ»:

 

«Преподобный

 

отецъ

 

Лнапа-

сій

 

на

 

Ояте

 

реце

 

въ

 

монастыре

 

Введенія

 

Богородицы

 

отъ

 

Свири

реки

 

пять

 

иопрпщъ,

 

по

 

Ояте

 

вверхъ;

 

села

 

Архангельска™

 

Сер-

максы;>.

 

(Рукопись

 

Савваитова,

 

л.

 

8).

 

См.

 

о

 

немъ

 

30

 

августа.

3.

   

Аѳапасій

 

(стр.

 

67)

 

преподобный

 

Устюжны

 

Железной.

 

Въ

Кнпге

 

о

 

святых!.:

 

«Преподобный

 

Аоанасій

 

иустыннпкъ,

 

зовомый

железный

 

посох!..

 

Ученикъ

 

прен.

 

Сергія

 

Радонежскаго.

 

Престави-

ся

 

въ

 

лето

 

6896

 

(1388).

 

(Рукопись

 

Савваитова,

 

л.

 

17).

 

Этой,

пр.

 

Аоанасій

 

не

 

одно— ли

 

лице

 

съ

 

пр.

 

Аоанасіемъ

 

Череповецкимъ

 

■

(см.

 

Месяцесловъ

 

25

 

сентября

 

и

 

26

 

ноября,

 

153

 

стр.).

 

Въ

 

Тро-

ицком!.

 

Патерике

 

(1896

 

г.,

 

стр.

 

32)

 

о

 

пр.

 

Аѳанасіп

 

Череповец-

ком!,

 

(вместе

 

съ

 

пр.

 

Ѳсодосіемъ)

 

сказано,

 

что

 

они

 

были

 

уче-

ники

 

пр.

 

Сергія;

 

поселнвишсь

 

въ

 

Новгородскомъ

 

краю,

 

въ

 

Черепо-

вецкомъ

 

урочище,

 

въ

 

весьма

 

красивой

 

местности,

 

при

 

впаденіп
речки

 

Ягорбы

 

въ

 

реку

 

Шексну,

 

среди

 

непроходимых!,

 

дремучихъ

лесовъ,

 

отшельники

 

поставили

 

там!,

 

церковь

 

въ

 

честь

 

св.

 

Троицы

и

 

устроили

 

монастырь.

 

О

 

пр.

 

Аоапасіи

 

сказано

 

въ

 

летоинсныхъ

святцахъ:

 

--Прен.

 

Аоанасій

 

пустыниикъ,

 

зовомый

 

железный

 

посохъ,

ученикъ

 

бысть

 

святого

 

Сергія

 

чудотворца:

 

преставися

 

въ

 

лѣто

6900

 

(1392);

 

.

 

Череповецкій

 

Воскресеискій

 

монастырь

 

былъ

 

разо-

рен!,

 

до

 

оспованія

 

во

 

время

 

иапіествія

 

литвы,

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

со-

хранилось

 

спѣдѣпій

 

о

 

блаженныхъ

 

его

 

основателях!,,

 

кроме

 

одной

надписи

 

на

 

вкладной

 

книге

 

1568

 

года:

 

«Сія

 

книга

 

святой

 

оби-
тели

 

Воскресенія

 

Христова

 

п

 

Живоначальныя

 

Троицы

 

и

 

Началь-

ников!,

 

иреподобныхъ

 

отецъ

 

ыапшхъ

 

Ѳеодосія

 

и

 

Аѳанасія.

 

Мощи

пр.

 

Аоанасія

 

и

 

Ѳеодосія

 

почиваютъ

 

подъ

 

снудомъ,

 

и

 

память

 

со-

вершается

 

местио

 

25

 

сентября

 

п

 

26

 

ноября.

 

Въ

 

1764

 

г.

 

монас-

тырь

 

упразднен!,

 

п

 

обращеиъ

 

въ

 

приходскую

 

церковь

 

бывшей

 

око-

ло

 

пего

 

подмонастырской

 

слободы.

 

Въ

 

1780

 

году,

 

при

 

учрежде-

ніп

 

города

 

Череповца

 

изъ

 

подмонастырской

 

слободы

 

и

 

села

 

Оедось-

ева,

 

Воскресенская

 

церковь

 

была

 

сделана

 

соборомъ.

 

Воскресенскій
соборъ

 

стоить

 

на

 

крутомъ

 

высокомъ

 

мысу,

 

образуемомъ

 

при

 

виа-

допіп

 

реки

 

Ягорбы

 

въ

 

Шексну,

 

откуда

 

открывается

 

превосходный
видъ

 

па

 

окрестности.
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4.

 

Сб.

 

Аѳажсій,

 

пгуменъ

 

Сяндемскій,

 

какъ

 

можно

 

заключить

пзъ

 

сведеній,

 

сообщаемых!,

 

въ

 

Источникахъ

 

русской

 

агіографіи,

есть

 

лице

 

особое,

 

отличное

 

отъ

 

перечисленныхъ

 

русскихъ

 

свя-

тыхъ

 

съ

 

именемъ

 

Аѳанасія,

 

подвизавшихся

 

на

 

севере

 

Россіи

 

(въ

нределахъ

 

нынешней

 

Олонецкой

 

и

 

Новгородской

 

епархій).

Ы

 

КОНЕЦЪ

 

ПЕРВОЙ

 

ЧАСТИ.
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РУССКИХЪ

 

СВЯТЫХЪ,

 

ЧТИМЫХЪ

 

ВЪ

 

РОССІИ

в

 

ъ

 

м.

 

ѵ

 

а

 

ь

Стран.
*

 

*

Ли

 

ламій,

 

св.-муч.

 

Болгарскій,

 

въ

 

г.

 

Владиміре

 

(6

 

марта,

 

10
мая

 

п

 

Аврааміево

 

воскресенье

 

4-я

 

неделя

 

по

 

Пасхв).

    

194

Аіпоній.

 

прен.

 

Кіевопечерскій,

  

первоначальникъ

  

россійскпхъ

иноковъ

 

(10

 

іюля,

 

7

 

мая) ;іІ .м,і

    

.

       

.

       

.

   

,; ".

 

'

    

.

     

86
Арсеній,

 

пр.

 

Кіевопечерскій,

 

трудолюбивый

 

(8

 

мая)

     

.

       

.107
ifj

Берись,

 

въ

 

крещеніп

 

Роман!,,

 

сынъ

 

равноаиостольнаго

 

вели-

каго

 

князя

 

Владнміра,

 

князь,

 

мученикъ

 

(2

 

мая)

 

,

       

,

     

23

Глебъ,

 

въ

 

крещеніп

 

Давпдъ,

 

брать

 

св.

 

Бориса,

 

св.

 

князь,

страстотерцецъ

 

(24

 

іюля,

 

2

 

мая)

        

.

       

.

       

.

       

•

   

,,ftr

Давидъ,

 

см.

 

св.

 

князь

 

Глебъ.
Давпдъ,

 

см.

 

Діонисій,

 

Тропце-Сергіевой

 

лавры

 

архимандритъ.

Діоннсій

 

пр.,

 

архимандритъ

 

Тропце-СергіевоЙ

 

лавры

 

(5

 

мая)

    

79
іі

Маі;арій,

 

священномученпкъ,

 

мптроиолптъ

 

Кіевскій

 

(1

 

мая)

      

10

Нилъ

 

преп.,

 

Сорскій

 

(7

 

мая) ...... 87

Пафнутій

 

прен,,

 

Боровскій

 

(1

 

мая)

      

.....

       

3

Цахомій,

 

нренодобиомученпкъ

 

(7

 

мая)

 

.

       

.

       

.

       

.

       

.93

Романъ,

 

см.

 

Борпсъ

 

св.

 

киязь.

Сп.монъ,

 

епископъ

 

Суздальскій

 

и

 

Владпмірскій

 

(10

 

мая)

    

.

   

190

Тихонъ

 

св.,

 

епископъ

 

Вороиежскій

 

и

 

Задопскій

 

(1

 

мая,

 

16
іюня,

 

14

 

августа) ....... 22

Ѳеодосій,

 

ирей.

   

Кіевоиечерскій,

   

основатель

   

общежите.іьиаго
иноческаго

 

житія

 

въ

 

Россіи

 

(3

 

мая,

 

14

 

августа)

       

.

     

57

If
I

р!

<

(
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МѢСТНО

  

ЧТИМЫХЪ

  

СВЯТЫХЪ,

  

ПОДВИЖНИКОВЪ

 

Е.ЯАГ0ЧЕСТ1Я

В

 

Ъ

   

М.

   

М

 

Д

 

ѣ.

Стран.

99

76

•

Авивъ,

 

епископъ

 

Некресскій,

 

въ

 

Грузіи

 

(15

 

септ.,

 

7

 

мая)

 

.

Адріаиъ,

 

пр.-муч.

 

Мопзсйскій

 

(5

 

марта,

 

5

 

мая)

 

.

    

.

  

.

Александра,

 

въ

 

иночестве

 

Марія,

   

великая

  

княгиня

  

Москов

екая,

 

мать

 

вел.

 

князя

 

Дпмптрія

 

Донского

    

.

Амосъ,

 

см.

 

пр.-муч.

 

Адріанъ

 

Монзейскій.

Андрей,

 

см.

 

прен.

 

Аѳанасій

 

Сяпдемскій.
Андрей,

 

послушнпкъ

 

Ново-Анонскаго

 

монастыря

 

.

Антоній,

 

епископъ

 

Вологодскій

 

(26

 

октября)

Антоній,

 

преп.

 

Марткопскій

 

(19

 

янв.,

 

16

 

авг.)

  

.

Аркадій,

 

прей.

 

Болдинскій,

 

ученикъ

 

прен.

 

Герасима

Арсеній

 

трудолюбивый,

 

прен.

 

Печерскій

 

(8

 

мая)

 

.

Арсеній,

 

прен.

 

Повгородскій

 

(8

 

мая)

   

.

Аоапасій,

 

игумепъ

 

Сяндемскій

 

(2

 

мая)

Аѳапасій,

 

преп.

 

Каргопольскій

 

(

 

2

 

мая)
Аоанасій,

 

ученикъ

 

пр.

 

Александра

 

Свирскаго

Аоаиасій,

 

преп.

 

Череповецкій

 

(25

 

септ.,

 

26

 

ноября)

 

.

    

52,
Ананасій,

 

'Железный

 

посохъ: ,

 

ученик!,

 

ир.

 

Сергія

 

(2

 

мая)

Анаиасій

 

(Патсларій),

 

иатріархъ

 

КонстантинопольскіП

 

(2

 

мая)

Варлаамъ,

 

прен.,

 

игумепъ

 

Серпуховскій

 

(5

 

мая)

Василий,

 

муч.

 

Мангазейскій

 

(23

 

марта,

 

10

 

мая)

Вассіанъ,

 

епископъ

 

Коломеискій

   

.

Вассіанъ,

 

архіепископъ

 

Ростовскій

Гедеоиъ,

 

преп.

 

Серпуховскій

 

(5

 

мая)

  

.

Герасим!,,

 

преп.

 

Болдинскій

 

(1

 

мая)

Грнгорій,

 

архіепнскопъ

 

Ростовскій,

 

премудрый

 

(3

 

мая)

Григорій,

 

см.

 

Герасимъ

 

Болдинскій.

Давпдъ

 

преп.,

 

основатель

 

Давидовской

 

пустыни

 

(18

 

окт.)

 

.

       

6
Давпдъ

 

Гареджійскій,

 

пр.

 

Грузипскій

 

(29

 

марта,

 

7

 

мая)

    

95,

 

99

186

189

16

99

1.6

107

196

199

200

200

52

46

80

195

6

4

82

14

64
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Днмитрій

 

Іоанноішчъ

 

Донской,

 

вел.

 

князь

 

Московскій

 

(9

 

мая)

 

181

Діонпсій

 

пр.,

 

пкоиоиисецъ

 

Пафвут.

 

Боровскаго

 

.монастыря.

 

5

Діописій,

 

изъ

 

Звенигород,

 

князей,

 

ученпкъ

 

пр.

 

Нила

 

Сорскаго-

 

90
Діошісій

 

іеродіаконъ

 

(Сяндемской

 

обители)

   

.

       

.

       

.

       

.199

Евагрій,

 

преп.

 

Грузинскій

 

.

 

.

       

.

      

l,

     

.

       

.

       

.

       

.187:
Евіціаксія

 

(въ

 

монапі.

 

Евфросинія),

   

Псковская

 

| княгиня

 

(16
октября,

 

8

 

мая)

    

.

       

.

       

.

       

.

       

,

    

..

 

.

 

.

     

.

       

.

   

1,06
Ев*

 

тафій,

 

свяіценномученикъ

 

въ

 

Крыму

 

(10

 

мая)

      

.

       

.195
Енпафій,

 

пресвптеръ

 

Корсунскій ...... 138

Евфросинщ,

 

см.

 

Евираксія.

 

Псковская

 

княгиня.

Енфроспшя,

 

см.

 

Ѳеодосія,

 

мать

 

св.

 

Александра

 

Невскаго.

Енніімій

 

прозорливый,

 

ученпкъ

 

пр.

 

Пафнутія

 

Боровскаго

    

.

       

4

sЗинонъ

 

Нкальскій,

 

преп.

 

Грузиискій

 

(7

 

мая)
*

Илія

 

старецъ,

 

брать

 

преп.

 

Пафнутія

 

Боровскаго

 

...

        

6
Плііі,

 

см.

 

схим.

 

Иринархъ.

Нншжентій,

 

дпвный

 

старецъ,

 

ученпкъ

 

преп.

 

Пафнутія

       

.

   

4,

 

9
Иринархъ,

 

схиминкъ,

 

см.

 

Илія

 

старецъ.

Исаакій

 

прей.,

 

Алфановъ

 

(4

 

мая)

       

.

       

.

                      

.

      

76
Псаііі,

 

ученпкъ

 

преп.

 

Пафиутія

 

Боровскаго

         

.

       

.

       

.

   

4,

 

7
Нсидоръ

 

Самтаврійскій,

 

преп.

 

Грузинскій

 

(2

 

дек.,

 

7

 

мая)

  

.

      

98 ;

Іакшіъ,

 

прей.

 

Желѣзноборовскій

 

(11

 

апрѣля,

 

5

 

мая)

 

.

       

.

      

77
Івссей

 

Цп.іканскій,

 

преп.

 

Грузинскій

 

(2

 

дек.,

 

7

 

мая)

 

.

       

.95
Іоаннъ

 

Зедазиійскій,

 

ирей.

 

(7

 

мая)

     

•',',•

       

•

       

•

              

~

Іоашгь,

 

отецъ

 

прей.

 

Пафнутія

 

Боровскаго

   

.

       

.

       

.

              

'''З 1
Іоаіінъ,

 

послушнпкъ

 

Спмоно-Канаіштскагр

 

монастыря

 

.

       

.189
Іовъ

 

преп.,

 

Уіцельскій

 

(6

 

мая) ......

      

85
Іосифъ

 

Алавердскій,

 

преп.

 

Грузинскій

 

(15

 

сент.,

 

7

 

мая)

   

.

      

99

Кири.ілъ

 

преп.,

 

Алфановъ

 

(4

 

мая) .....

      

76
Клеопа,

 

благочестивый

 

старецъ

    

.

       

.

       

.

       

...

    

134
К.пшептъ

 

преп.,

 

Алфановъ

 

(4

 

мая) .....

      

76

Макаріп,

 

Московскіп

 

митрополита

 

(31

 

декабря)

   

...

        

6
Марія,

 

см.

 

Александра

 

великая

 

княгиня.

Г

.



—

 

206

 

—

Мартппъ,

 

дѣдъ

 

преп.

 

Пафнутія

 

Боровскаго

 

.

 

.

 

.

 

.

 

3

Михаилъ

 

Улумбійскій,

 

ей.

 

Грузийскій

 

(7

 

мая)

 

.

 

.

 

95,

 

98

Михей

 

прей.,

 

ученйкъ

 

преп.

 

Сергія

 

Радонежскаго

 

(5

 

мая)

 

.

 

83

Митрофанъ,

 

пконописецъ

 

Пафнутіе-Боров.

 

монастыря

 

.

       

.

      

5

Нигіита

 

преп.,

 

Алфановъ

 

(4

 

мая)

        

.

       

.

       

.

       

.

       

.

     

76'
Нпкпфоръ

 

преп.,

 

Боровскій

 

(1

 

мая) .....

     

22

Никпфоръ

 

прей.,

 

Алфановъ

 

(4

 

мая) .....

     

76

Нйлъ

 

Полевъ,

 

ученйкъ

 

преп.

 

Нйла

 

Сорскаго

    

'Hijaj

    

.

       

.

     

99

Нифонтъ,

 

еппскоиъ

 

Суздальскій

   

......

       

6

Павелъ,

 

священномученикъ

 

Биленскій

 

(3

 

мая)

    

...

     

66

Патрикій,

 

отецъ

 

преп.

 

Іова

 

Ущельскаго

       

.

       

.

       

.

       

.85
Пафнутій

 

преп.,

 

Балахнинскій

 

(1

 

мая)

        

....

     

17
Пахомій,

 

см.

 

Пафнутій

 

Боровскій..

Ппрръ

 

Бречскій,

 

нреи.

 

Грузпнскій

 

(7

 

мая)

 

....

     

98

Ростислава-Евфроспнія-Ѳеодосія,мать

 

св.

 

Александра

 

Невскаго.

Савва

 

Сысоевъ,

 

иротоіерей,

 

отецъ

 

св.

 

Сераиіона

 

...

 

53

Серапіонъ,

 

мнтрополптъ

 

Сарскій

 

и

 

Подожкій

 

(2

 

мая)

 

.

 

.

 

—

Симеонъ,

 

см.

 

Шіо

 

св.

 

Грузинскій.

Стефанида,

 

мать

 

Серапіона

 

митрополита

 

Сарскаго

 

.

 

.

 

53
Стефанъ

 

Хпрскій,

 

св.

 

Грузпнскій

 

(7

 

мая)

   

.

       

.

       

.

       

.95

Филонида,

 

см.

 

Стефанида,

 

мать

 

митрополита

 

Серапіона.

Фотинія,

 

мать

 

преп.

 

Пафнутія

 

Боровскаго

   

.

       

.

       

.

       

.

       

3

Шіо

 

(Симеонъ)

 

Мгвинскій,

 

св.

 

Грузпнскій

 

(7

 

и

 

9

 

мая)

   

95,

 

186;

Ѳаддей,

 

св.

 

ГрузинскіЙ

 

(7

 

мая) ...... 98
Ѳеодоръ,

 

схимонахъ

 

въ

 

Сяндемскомъ

 

монастырѣ

 

.

       

.

       

.199
Ѳеодосій

 

Череповецкій

 

(25

 

септ.,

 

26

 

ноября)

     

.

       

.

       

.

   

200
Ѳеодосія-Евфроспнія,

   

княгиня,

   

мать

   

св.

   

Александра

   

Нев-

скаго

 

(5

 

мая)

      

'.

       

.

       

.

       

.

       

.

       

.

       

.

       

.78
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Празднества

 

въ

 

честь

 

иконъ

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

чествуемых!

въ

 

Россіи

 

въ

 

Mat

 

мѣсяцѣ.

------ (

           

.

 

-квяодэиэН-вваанМ
;

 

вя

 

інэьокЭ
Андрониковская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

ЕазанскомъВышр>ф;і\)
неволоцкомъ

 

женск.

 

монастырѣ

 

Твер.

 

епархіи

  

(1

 

мая)

      

19

Брагская-Кіевская

 

въ

 

Кіево-Братскомъ,

  

на

  

Подолѣ,

 

мона-

 

; сіЯ

стырѣ

 

(10

 

мая) ........ 195
-г-квяэвяшиѳноао(|я|1

|

  

Ііпзантіпская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

(7

 

апр.,

 

1

 

мая)

 

.

       

.

     

20
Владимирская—въ

 

г.

 

Нерехтѣ

 

Востром,

 

епархіи

 

(2

 

мая) '''У"

  

57
Вутиланская

 

(2

 

мая) ........ 56

Греческая

 

см.

 

Андрониковская.

Жнровицкая

 

(7

 

мая) ........ 101

і

 

Кіево- Братская

 

(6

 

сентября

 

и

 

10

 

мая)

     

.

      

.

      

.

       

.195
Кіепоп«черская

 

(Успеиіе

 

Б.

 

М.)

 

въ

 

Кіевопеч.

 

лаврѣ

 

(3

  

мая)

    

66
,

   

Кіевопечерская—съ

 

предстоящими

 

преп.

 

[Антоніёмъ

 

и

  

Ѳео-

досіемъ

 

въ

 

Шевопечерской

 

лаврѣ

 

(3

 

мая)

         

.

     

69

—

         

въ

 

Печерскомъ

 

Нпжегород.

 

монастырѣ

      

.

       

.

     

—

—

         

въ

 

г.

 

Балахнѣ,

 

Нпжегород.

 

еиархіи

 

.

       

.

       

.71
Кіевопечерская— см.

 

Свѣнская.

Любечская—въ

 

Кіево-Софійскомъ

 

соборѣ

 

(7

 

мая)

     

.

      

.100
—

           

въ

 

м.

 

Іюбечѣ,

 

Чернпг.

 

епархіп

 

(7

 

мая)

        

.

     

99

Мироносицкая— см.

 

Царевококшайская.

'Несущая

 

спасеніе»--въ

 

Кіевскомъ

 

Бладпмір.

 

соборѣ

      

.

     

68

«Нечаянная

 

Радость»

 

икона

 

Б.

 

М.

 

въ

 

Москвѣ

 

(1

 

Manj

  

.

     

20

Перекопская—въ

 

с.

 

Варвѣ,

 

Полтавской

 

епархіп

 

(9

 

мая)

 

.

   

181



gi —fr— ■m

   

ft

   

m—$—м

   

i»

    

и—»—и_

 

ft

   

■•;

   

ft

   

м—^ *=*=»

—

 

208

 

—

Нечерская

 

икона

 

Б.

 

M.

 

въ

 

с.

 

Богородскомъ,

 

Яросл.

 

епархіп

   

71

—

       

въ

 

с.

 

Каменкѣ,

 

Черн.

 

епарх.,

 

Новгородсѣвер.

 

у.

   

—

•ГХММЗдеТЗЗ!8 ?-

 

№ыш,

 

въ

 

Уеденскои

 

церкви

    

.

 

га

 

ш „.

    

-

въ

 

Кіевопечерской

 

лаврѣ

 

(3

 

мая)

    

.

      

.

      

.67

Путіівльская — Смоленская,

 

въ

 

Курской

 

епархіи

 

(2

 

мая)

  

.

     

56

Свѣнская-Печерская —(3

 

мая) ........ 72
Смоленская — см.

 

Путпвльская.
Старорусская —въ

  

Старорусск.

 

Преобр.

  

мужск.

  

монастыри

 

ijj

 

к/.
Новгородской

 

епархіп

 

(4

 

мая)

      

.

      

.

    

к /Гмощ

      

•.

    

75

Усненіе

 

Божіей

 

Матери

 

(въ

 

Кіевопечерской

 

лаврѣ

 

(3

 

мая)

 

.

    

,66
I

Царевококщайская— въ

 

Казанской

 

епархіи

 

(1

 

мая)

 

.

       

.

     

21
:і

 

квиэі
Пекинская

 

икона

 

Божіей

 

Матери.

 

(3

 

мая)

  

.

      

.

      

. .

     

.74

RBH'JHJi

     

і

 

/II

ніініі

        

Ж

lit-)

   

lt£/T)T£(|d

ВВИ'Н|ѲІ

loorf.

и

;jl»if

 

I

ЭІНОЭІІІІО

 

кпшг
Ч

    

ni -пш: :

 

.I'll!

      

'



SJfev^t

НІіфЭ'1

  

'

      

i он

 

им

штжштшт

 

шъ

 

тш "

кійскнхъ

 

въ

 

Баръ-градъ

   

. ..... 112
(корбь

 

жителей

 

Мѵръ

 

о

 

лпшснш

 

сноси

 

святыни

 

.

       

.

    

113
Торжсствбіійая

 

встрѣча

 

мощей

 

св.

 

Николая

 

въ

 

Барѣ

   

.

     

—

ВЪ

 

ЧІСТЬ

 

СВЯТЫХТ,

 

ЧТИМЫКЪ

 

ВСЕЮ

 

ПРАВОСЛАВНОЮ

 

ЦЕРК0Б1Ю
,

        

.;

                 

|

                                              

.|||Г.<1

     

.1

     

іГЯ

                             

'•■)!,

В

 

Ъ

 

і

 

М.

   

М

 

£

 

ѣ.

і

 

.(.tqjjtl

 

.і

     

:

     

і-іі! і

 

. .

Стран.

Іоапиъ

 

Богослоиъ,

 

св.

 

апостолъ

 

и

 

сваигелпстъ

 

(8 :

 

мая) м ,

 

•

Исхожденіс

 

оті)

 

его

 

гроба

 

праха,

 

или

 

манны

   

(8

 

мая)

    

102

''

 

рооіацо?,' рбою^

 

rosalia.— наименован,^

 

праздника

 

8

 

мая

 

103

Ч\дотворпын

 

иконы

 

св.

 

апост.

 

и

 

сванг.

 

Іоанпа

 

Богослова:

,

 

въ

 

Солотчипскомъ

 

монастырь

 

Рязанской

 

епархін

 

.

—

 

Черсменсцкомъ

 

монастырь

 

С.-Петерб.

 

епархін.

     

—

С.-Петербургск.

 

часодшѣ

 

Чсременец.

 

монастыря

 

104

Крестный

 

ходъ

 

А

 

мая

 

въ

 

Чероменецкомъ

 

монастырь-

  

.

   

103

Дрсвнѣйшая

 

въ

 

Россін

 

церковь

 

нъ

 

честь

 

Іоанпа

 

Богослова.

 

105

Сокрушеніс

 

св.

 

an.

 

Іоаыномъ

 

Богословомъ

 

идола

 

Белеса

близь

 

гор.

 

Ростова,

 

въ

 

Иіпнѣ

   

.

       

.

       

.

       

.

       

.

     

—

Николаи

 

ев',

 

архіепископъ

 

Мѵръ-Лпкійскій

 

(9

 

мая

 

и

 

6

 

дек.).

ПерсйеѴепіс

 

мощей

 

св.

 

Николая

 

чудотворца

   

изъ

 

города

Мѵръ-Ликійскпхъ

 

въ

 

Баръ-градъ,

 

въ

 

Апуліп

 

(9

 

мая)

 

108

Покупюніе

 

турокь

 

уничтожить

 

гробницу

 

св.

 

Николая

 

.

 

—

Успленіе

 

ночптанія

 

памяти

 

свят.

 

Николая

 

на

 

занадѣ

 

.

 

—

Причина

 

умолчанія

 

гречеекпхъ

 

писателей

 

о

 

иерснессніп

! моіцёй

 

свят.

 

Николая

 

на

 

занадь

 

(вь

 

Италін)

 

.

       

.

     

—

Побуждсиія,

   

заставивіпія

   

западпыхъ

   

христіаиъ

   

пере-

нести

 

мощи

 

снят.

 

Николая

 

съ

 

востока

    

.

       

.

       

.109

Замыслы

 

вепсціанекихъ

 

и

 

барскихъ

 

хрпстіапъ

 

перенести
I

   

ІІГ

   

II

              

'

     

п

                                                                                                             

л

 

л

 

,\
мощи

 

свят.

 

Николая

 

въ

 

своп

 

города

 

.

 

.

 

.110

Похпщспіе

 

мощей

 

Святителя

 

барскими

 

купцами

 

.

 

.111

Оипсапіе

 

еобытія

 

Ліеренесеііія

 

св.

 

мощей

   

изъ

 

Мѵръ-Лн-



—

 

210

 

—

Временное

 

положеніе

 

св.

 

мощей

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Стефана

 

113

Многолюдное

 

стечсніе

 

христіанъ

 

кь

 

торжеству

 

иеренс-

сснія

 

мощей

 

св.

 

Николая

 

чудотворца

      

.

       

.

       

.114

Чудеса,

 

соверіипвшіяся

 

отъ

 

мощей

 

свят.

 

Николая

       

.

    

—

Установлено

 

въ

 

г.

 

Барѣ

 

праздника

 

въ

 

честь

 

св.

 

Нико-

лая

 

9

 

мая,

 

въ

 

память

 

иереиесенія

 

его

 

мощей

 

.

      

.

     

—

Праздннкъ

 

9

 

мая—

 

мѣстный

 

(въ

 

г.

 

Барѣ),

 

но

 

не

 

обще-

принятый

 

западною

 

церковію ..... —

Установленіе

 

праздника

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

день

  

псренссснія

сУ."' мощей

 

съ

 

востока

 

на

 

западъ ..... 115

Причины

 

установленія

 

сего

 

празднества:

а)

 

частый

 

сношенія

 

русскихъ

 

съ

 

апулійск.

 

христианами

   

—

б')

 

участіе

 

русскихъ

 

вопиовъ

  

В'і>

  

птальяп.

   

войскам.

   

—

в)

 

расиространеиіе

 

въ

 

Россін

 

свѣдѣній

 

о

 

чудесахъ

 

св.

Николая

 

въ

 

Барѣ,

 

во

 

время

 

нерепесенія

 

оныхъ

 

.

     

—

Уноминаніе

 

русскихъ

 

лѣтоиисей

 

о

 

Барск.

 

празднеств!;.

     

—

Составленіе

 

въ

 

XI

 

вѣкѣ

 

въ

 

Россіи

 

«Слова

 

о

 

иеренесенін
мощей

 

св.

 

Николая

 

изъ

 

Мѵръ-Лпкійскпхъ

 

въ

 

Баръ-градъ

 

116
Праздникт.

 

9

 

мая

 

въ

 

Россіи

 

установленъ

 

не

 

по

 

приказу

римскнхъ

 

папь,

 

будто-бы,

 

имѣвншхъ

 

въ

 

своемъ

 

подчинс-

піи

 

русскую

 

церковь,

 

а

 

но

 

особенному

 

уважснію

 

кь

св.

 

Николаю,

 

какъ

 

великому

 

чудотворцу

 

.

       

.

       

.

     

—

Идеалъ

 

св.

 

Николая

 

у

 

русскихъ,

 

какъ

 

скораго

 

и

 

мпло-

стиваго

 

заступника

 

и

 

молитвенника

 

предъ

 

Богомъ

 

.

Греческая

 

церковь

 

хотя

 

и

 

не

 

установила

 

у

 

себя .

 

празд-

ника

 

9

 

мая,

 

но

 

не

 

препятствовала

 

устаирвить,

 

тако-

вой

 

въ

 

Россіп

    

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

     

-)п ||

     

—

Русскіе

 

сами,

 

какъ

 

новоиросвѣщеішые,

 

устанавливали

 

слои

мѣстныя

 

празднества

 

въ

 

честь

 

своихъ

 

святыхъ

 

(какъ-то:
2

 

мая

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

,3

 

мая

 

пр.

 

Ѳеодосія

 

и

 

др.)

 

.

   

И 7
Къ

 

мѣстнымъ

 

иразднествамъ

 

русской

 

церкви

 

относится

праздннкъ

 

въ

 

честь

 

ев,

 

Николая,

 

по

 

случаю

 

перепс-

сепія

 

его

 

мощей ....... —

Чудеса,

 

соверіпенныя

 

св.

 

Николаемъ

 

въ

 

Россіи,

 

до

 

нерсне-

сенія

 

его

 

мощей

 

изъ

 

Мѵръ-Ликійскихъ

 

въ

 

Баш.-градъ

 

118

 

J
Й

                 

1

 

ют/

   

і

       

пйі

  

га

      

ттМжфл

          

|

•

        

■



—

 

211

 

—

Наказаніе

 

ев

   

Николаемъ

 

одной

 

женщины

 

за

 

пеиочита-

ніе.Дня

 

его

 

памяти-- 6

 

декабря

 

.

 

"l'J r"

 

'

 

.

 

.

 

118

Снасеиіе

 

утоиавінаго

 

въ

 

Днѣпрѣ

  

Младенца

 

и

  

чудесное

обрѣтеніе

  

его

  

у

  

иконы

  

св.

   

Николая'

 

въ

  

Кіевскомъ

Софійскомъ

 

соборѣ

 

.

 

.

 

.

 

'.

 

.

 

'

 

Г

 

.

 

119

Новгородское

  

древнее

  

сказаніе

  

о

  

кпязѣ

   

Мстиславѣ

  

и

иконѣ

 

св.

 

Николая

   

.

       

...

       

.

       

.

       

.

       

.

     

—

Время

 

установления

 

въ

 

Россіи

 

праздника

   

Въ

 

честь

  

св.

Николая

 

9

 

мая,

 

въ

 

воспоминаніе

 

перенесенія

 

его

 

мощей

 

120

Установитель

 

праздника

 

9

 

мая

 

матрополитъ

 

Іоаннь

 

2-й

 

—

Литература

 

въ

 

Россіи

 

XI-

 

XII

 

в.

 

о

 

псренесеніи

  

мощей

св.

 

Николая

 

изъ

 

Мѵръ-Лпкійскихъ

 

въ

 

Баръ-градъ

 

.

 

121

Житія

 

св.

 

Николая

 

и

 

Сказайія

 

объ

 

его

 

чудесахъ

 

.

 

122

Похвальное

 

слово

 

св.

 

Николаю 1

 

.

 

'

 

. ''

 

.

 

'

 

'

 

.'''

 

.

 

—

Книжное

 

и

 

простонародное

 

пзложеніе

 

житія

 

его

 

.

 

.

 

—

Легендарныя

 

сказанія

 

русскихъ

 

житій

 

объ

 

апостоль-

ских!,

 

трудахч.

 

св.

 

Николая

 

.

              

'".

 

'

 

.

 

.

 

—

Повѣсть

 

о

 

ногребеніи

 

св.

 

Николая

 

.

 

.

 

.

 

.123

Собраніе

 

с/пфипныхъ

 

рукопйсиыхъ

 

сказаній

 

о

 

жизни

  

и

•чудесам,

 

св.

 

Николая

 

лыл.оН .

 

;аЧнг

 

Гі ;

 

,

 

—

Пзложеніс

   

си.

   

ДпмитріёмЪ

   

мйТроіі.

 

Ростовскй.мъ

 

жптія

св.

 

Николая

 

(въ

 

Четьи-Минея)

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.124
Житія

 

свят.

 

Нико.іая,

 

изложепныя

  

на

 

оснбваніи

 

житія,

составлен

 

наго

 

св.

 

Димнтріемъ

   

.

       

.

       

.

       

.

       

.

     

—

Свѣдѣнія

 

о

 

городѣ

 

М\'рах'Ь,

 

въ

 

Лйкіи,

 

въ

 

Малой

 

Азін

 

.

Развалины

 

храма,

 

въ

 

коемъ

 

былъ'н'огребеиъ

 

св.

 

Николай

    

—

Заботы

 

А.

 

Н.

 

Муравьева

 

о

 

возобновленіи

   

Храма

  

свят.

Николая

 

вь

 

г.

 

Мѵрахъ-Ликійскнхъ

   

....

Постройка

 

храма

 

въ

 

Мѵрахъ-Лшпйскихъ

 

въ

 

честь

 

свят.

Николая

 

на

 

пожертвованія

 

русскихъ

 

. '

 

'

 

.

 

.

 

—

Многочисленность

   

храмовъ

   

въ

   

Россіи,

   

иосвящеппыхъ

свят.-

 

Николаю

   

.

       

.

       

.

    

;і .

 

'

    

.

       

.

       

-

       

.125
Святочтимыя

 

(благодатйыя)

 

иконы

 

св.

 

Николая

 

въ

 

Россін:
въ

 

г.

 

Арзамасѣ

 

Нижегородской

 

енархіи

—

 

г.

 

Архангельске,

 

въ

 

каѳедралі.номъ

 

соборѣ

    

.

     

—



^fc=V=tote=b

—

 

212

 

—

въ

  

Бабаево-Ннколаев.

 

монастырѣ,

 

Костр.

 

еііархіи.

   

125

—

   

Бабировѣ,

 

Бобруйскаго

 

уѣзда,

 

Минск,

 

енархіи.

   

126

—

   

г.

 

Барѣ,

 

Подольской

 

епархіи

   

.

       

.

       

.

       

.

     

-

—

   

г.

 

Берднчевѣ,

 

Кісвской

 

епархіи

    

.

 

.

 

9Jiiii#qoo

   

127
—

   

г.

 

Березовѣ,

 

Тобольской

 

епархіи

     

...

       

.

     

—

—

   

Берлюковской

 

пустыни, ,

 

Московской

 

еиархін ,

 

.

   

128

—

  

с.

 

Бестужевѣ,

 

Арзамаск.

 

уѣзда,

 

Ннжегор.

 

енархін

 

156

-г-

 

ел.

 

Бобрикѣ,

 

Сумскаго

 

уѣздн,

 

.Харьков,

 

епархіп

 

.12!)

—

   

г.

 

Бобруйскѣ,

 

Минской

 

епархіи

    

.

 

.

       

•

 

, ;

   

•

     

—

—

   

с.

 

Боровомъ,

 

Пнпскаго

 

у!;зда,

 

Минск,

 

енархін

     

—

—

    

г.

 

Боровскѣ,

 

Калужской

 

епархіи

     

.

       

.

    

,

 

іѵ

  

130

—

  

-

 

г.

 

Бѣлгородѣ,

 

Курской

 

епа,рхін,

 

въ

 

с.оборѣ

    

.

     

—

—

   

с.

 

Бѣлосоркѣ,

 

Минской,

 

ешірхіп

 

.fj

 

;! .,

 

кг

 

.

 

—

па

 

Валаамѣ,

 

въ

 

скитѣ

 

ев,

 

Николая

 

,

 

.

 

.

 

,131
въ

 

с.

 

Бодоватовѣ,

 

Нижегородской

 

епархіп

    

.

       

.

   

156
—

   

г.

 

Бологдѣ,

 

вь

 

каоедралыюмъ

 

соборѣ

     

.

       

.132

—

   

с.

 

Волочкѣ,

 

Смоленской

 

спархін

     

.

       

д-хнят

     

—

—

   

Нысочинскомъ

 

Казан,

 

моиастырѣ,

 

Харьк.

 

енархііг

 

—

—

   

Вижпцкомъ

 

Никол,

 

мопаст.,

 

Повгор.

 

сиарх'ш ,

 

1 3 1 ,

 

Л

 

58
—

   

г.

 

Райсннѣ,

 

Подольской

 

.еиархін

 

.

 

-,, ..

 

;

 

; -

 

133
•—■

 

Раличскомъ

 

Никол.

 

моиа.ст].ір'1і,

   

Костр.

 

епархіи

   

-

—

   

с.

 

Глішянцѣ,

 

Бряцлавск.

 

уѣзда,

 

Пидол.

 

епархін

   

—

—

   

с.

 

Рлусскомъ,

 

Бобруйск,

 

уѣзда,

 

Минск

 

qnapxiu.

 

—

—

   

с.

 

Рлѣбовѣ,

 

Валдайск. ,

 

уѣзда,

 

Новгород,

 

еиархін

   

—

—

   

с.

 

Росту

 

пи,

 

Лихвнп.

 

уѣзда,

   

Калужск.

   

сдарх'ш

 

.134
—

   

с.

 

Ррозовѣ,

 

Слуцкаго,

 

.уѣзда,

   

Минской,

 

рщі,рхінЛ35
—

  

с.

 

Дубснскомъ,

 

Арзамаск.

 

уѣзда,

 

Нижегор.

 

епархін,.15б
—

   

г.

 

Еннфанн,

 

Тульской

 

епархіи

        

.

       

.

      

; .

   

135
—

   

с.

 

Ёсмани,

 

Черниговской

 

епархін

   

.

       

.

      

..

   

136
—

   

д.

 

Занольѣ,

 

Лужек.

 

уѣзда,

   

С г -Нетерб.

 

енархіи

   

—

—

   

г.

 

Зарапскѣ,

 

Рязанской

 

сііархін

      

.,

     

.

  

...

 

ЦШ^'
—

   

с.

 

Засто.ібьѣ.

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

Твер;

 

с,пархді

 

140
—-

 

с.

 

Збнражѣ,

 

Кювской

 

еиархіп

 

.

       

.

 

.

     

.

      

•

 

|

—

   

с.

 

Ивановском!.,.

 

Нижегородской

 

епархіи

 

.

       

•

   

J

 

56
—

   

с.

 

Иванцевѣ

 

стаѵромъ,

 

Нижегородской

 

енархін.

iX№iiUt

 

*



—

 

213

 

-

.і.ііьВъ

 

oj

 

Ивоиниѣ,

 

Калужской

 

еиархіп

     

.

          

ц

   

.

    

140

.

    

—.

 

Игрнцкомъ

 

Богород.

 

монастырѣ,

 

Костр.-

 

епархін

     

—

.

    

—;

 

г.

 

Иіікеранѣ)

 

вь

 

Крыму

     

■

  

.:

   

:1 .У

  

.

 

і

 

.-

     

.

      

—

—

   

с.

 

ЛІиатовѣ,

 

близь

 

г.

 

Томска

 

.

 

,-ull

 

.

 

.

      

—

і\щ(щ

 

е.,

 

Иргиискомъ,

 

Забайкальской

 

области

 

.

    

141

nixqstie

 

м^Качюсикѣ,

 

Ушицкаго

 

уѣзда, -НоДол.

 

опархін

    

—

—

 

,c.fc,

 

Клинскѣ,

 

Мглипск;

 

уііэда,

  

Черниг.

 

спархіи

     

—

—

   

с.

 

Колдппѣ,

 

Царскосе.ь

 

уѣзда,

 

С.ЛІетербіІопархіи

   

142

-тт.. с.

 

Коціевкѣ,

 

Брацлйвок.

 

уѣзда,

 

Подол,

 

і

 

спархіп

     

■—

,і,|і,ігтг;.іГ.!/ Коропѣ,

 

Черниговской

 

енархіи

    

.

       

.

       

.

    

143

—

   

м.

 

Корыстышовѣ,

 

Кіевской

 

епархін

        

.

       

.144

—.

 

г^Діостромѣ,

 

въ

 

канедральномъ

 

соборѣ

   

.

       

.

      

—

іііпті-

 

#.)

 

Котлахъ,

 

Московской

 

епархіи

     

...

      

—

.

    

—

 

с.

 

Кранн.внѣ,

 

(Бинницкаго

 

у'Ьзда,

 

Подол

 

снархіи

    

—

і

    

— .

 

Краснохолм.

   

Никол.

 

моііастырѣ,і

 

Твер.

 

снархіи

     

—

-г.

 

Крвмеицѣ,

 

Подольской

 

еиархіи

   

J

    

,

 

.

       

.

    

145

nizqmra

 

СипК.ыйасовІі,

 

Кунгур.

 

уѣзда,

   

Пермск.

 

епархін

     

—

.--і

 

к'. .

 

Ку.мажівѣ,

 

Литтцн.

 

.уѣзда,

 

Подольск

 

еиархіи

   

14й

.

   

---

 

с.

 

Курмановѣ,

 

Нижегородской

 

enapxki

   

.

      

.

    

156

иі/<1-і7тг<

 

С(ні,Кусяі'ахъ,

 

Поволадіож.

 

у1;зда,[іСі.гЛІет.!

 

епархіи

   

146

.

   

— ,

 

г.

 

Летичевѣ,

 

Подольской

 

едіархін,

 

hut

   

П.

       

.

       

—

—..

 

с/.иИнственичнцм^/Ка

 

.озер;!'.,

 

БайкйлѣЛІ

 

.

      

.

      

—

— ,

 

с.

 

.lyrax'b,

 

Ро.славл.

 

уѣзда, /Смоленск.,

 

спархіи

    

147

—.

 

с.

 

Лучннкахъ,

 

Кролевеіі,.

 

уѣзда, 1

 

Чернг*

 

епархіи

     

—

ніхф —

 

с.

 

ЛяиікоішцахъДаМецсц.

 

уѣзда,

 

НОДол- еиархін

   

І^

—

   

с.

 

Майдань

 

ІОзвпнскомъ,

 

Винниц.

 

у.;

 

Подол,

 

en.

   

149

—

   

Малпцкомъ

 

Нііко.і.цМонастыр,ѣ,

 

Tjtepctf.

 

снархін

     

—

Л.г,|;гпі

 

Сь

 

Мальковскомъ^

 

Тюмен.

 

уѣзда,Лк>шН

 

енархіп

   

151
in /,іі;

 

-

 

с

 

Мщюковѣ,

 

Сычев,

 

уѣзда,

 

Смоленск,

 

енархін

     

—

т'/.«іт —^

 

=

 

і'.

 

Мннскѣ',

 

.въ, Ёкатерининскомъ

 

соборѣ

 

.

       

.

      

—

.

 

плп'.Т.

 

Могилев!.,

 

Подольской

 

епархіи

    

U

 

.

   

.

—

   

М.оденскомъ

 

Никол,

 

моннстырѣ,

 

Новгор.

 

еиархін

   

152

—

   

г.

 

Можайск!.,

 

Московской

 

енархіи

   

.. I

 

.

 

,

 

.

       

.

      

—

—

   

г. ЛЧозырѣ,

 

.Минской

 

епархіп

 

,.і

 

,

 

:іЛ

 

.

 

.154

пі/і|тп:іг.

 

МосКиь^въ

 

Пудцвомъ

 

монастырь



—

 

214

 

—

in.

 

Москвѣ,

 

въ

 

Никол,

 

церкви

   

на

   

Хитров.

  

рынкѣ

  

154

—

   

г

   

Мценскѣ,

 

Орловской

 

епархіи

      

.

    

!

 

.

      

.155

—

   

г.

 

Нарвѣ,

 

С.-Петербургской

 

еиархіи

       

.

       

.

    

156

—

   

г.

 

Нижнемъ-Новгородѣ,

 

въ

 

Мѵроносицк.

 

церкви

    

—

—

     

вь

 

церкви

 

Св;

 

Духа,

 

въ

 

Кремл.

 

дворцѣ

    

—

—

   

с.

 

Никольскомъ,

 

Арзам.

 

уѣзда,

 

Нижегор.

 

епархіп

    

—

—-

 

с.

 

Никольскомъ,

 

С.-Петербургской

 

енархіи

     

.

      

—

—

 

Николаевскомъ

 

погостѣ,

 

Ростов,

 

у.,

 

Яросл.

 

спархіи

  

157

—

   

г

   

Новгородѣ

 

падъ

  

Владим.

   

кремлей,

  

воротами

  

158

въ

 

Свято-Духов,

 

женск.

   

монастырѣ

    

—

—

          

вь

 

церкви

 

Тихвин.

   

Божіей

  

Матери

    

—

—

          

—

        

вт.

 

Петропавловской

 

церкви

 

.

       

.

      

—

въ

 

Новгор.

 

архіер.

   

домѣ

 

(у

 

Іоанна

Новгородскаго)

      

.

    

щУ

      

.

      

.

    

159
—

   

Новоладожск.

 

Никол,

 

соборѣ,

 

С.-Петерб.

 

спархіи

    

—

—

   

с.

 

Новоселкѣ,

 

Рѣяащкаго

 

уѣзда,

 

Минск,

 

епархіп

  

160

—

   

с.

 

Озорѣ-Хорошемъ,

 

Борзнсн.

 

у.,

 

Черниг.

 

епархіи

    

—

—

   

Ошевенскомт.

 

Александров,

 

монастыри,

 

Олонен,-

.

   

кой

 

епархіи

   

.

       

.

       

.

       

.

       

.

       

.

       

.

      

—

—

   

с.

 

Паниковцахъ,

 

Трубчев.

 

уѣзда,

 

Орлов,

 

еиархіи

  

161

—

   

Пекипѣ,

 

въ

 

Иосольскомъ

 

монастырѣ

      

.

       

.162
—

   

Пели-Хованскомъ,

  

Лукоян.

  

уѣзда,

   

Нижегород-

ской

 

сиархіи

           

.

       

.

       

.

   

•'

 

а-

      

.

      

.156

—

   

Г;

 

Пиііекі.,

 

Минской

 

еиархіи

   

.

       

.

       

.

       

.162

—

   

с.

 

Перекориннахъ,

 

Ушиц,

 

уѣзда,

 

Подол,

 

енархін

    

—

.но

 

^чі /cU

 

Иисаревкѣ

  

(большой),

   

Богодуховск.

   

уѣзда,

Харьковской

 

епархіи

 

[

  

WiH

 

іі'#о;

   

.

    

і

 

.

       

.

      

—

liizqett

 

Иосольскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

Ирибайкальск.

 

краѣ

  

163
i/q-№

 

с.

 

Приворотьѣ,

 

Ушицкаго

 

уѣзда,

 

Подол,

 

спархін

    

—

—

 

Псково-Иечерск.

 

монастырѣ,

 

Псковской

 

снархіп

    

—

—

   

г.

 

Исков!-.,

 

въ

 

Никольской

 

церкви,

 

съ

 

Усохи

 

.

    

164

—

   

Радовицкомь

 

Никол,

 

монастырѣ,

 

Рязан.

 

епархіи

    

—

—

   

с.

 

Радчицкѣ,

 

Пинскаго

 

уѣзда,

 

Минской

 

еиархіи

    

—

—

   

с.

 

Разлетѣ,

 

Кролсвецк.

 

уѣзда,

 

Черниг.

 

снархіи

    

—

—

   

с.

 

Рачкахъ,

 

Бряцлавск.

 

уѣзда,

   

Подол,

 

енархіи

  

165



gt-fr=:!-r^g=fe?»==J i_.»

   

I

   

*—irr^ =jt= &—л—»= «__ »__ ;ь=»=&

215

 

—

I

въ

 

с.

 

Романовѣ,

 

Сіуцкаго .

 

уѣзда,

 

Минской

 

еііархіи

  

165

—

  

с.

 

Сабининѣ,

 

Нижегородской

 

епархіи

      

.

       

.156

—

  

с.

 

Самсоновѣ,

 

Тарскаго

 

округа,

 

Тобол,

 

епархіи

  

165

і|і; —

 

С,-Петсрбургѣ,

   

въ

 

Троицкомъ

 

соборѣ,

   

на

  

По-
тере,

 

стороиѣ

        

.

       

.

       

.166

—

         

въ

 

церкви

 

Николы

  

Трунилы,

  

на

Петерб.

 

сторонѣ

    

.

    

_.

       

.

      

—

въ

 

Снасо-Преображ. гвард.

 

соборѣ

  

167

—

         

въ

  

Никольской

 

единовѣрч.

 

церкви

    

—

—

  

с.

 

Свицовцахъ,

 

Черниговской

 

епархіи

 

_.

       

.

      

—

—

   

Ссленгинскомъ

 

Тропцкомъ

 

монастырь

     

.

       

.169

—

  

Святогорскомъ

 

Успей,

 

монастыре,

 

Хар.

 

епархіи

  

168

—

   

с.

 

Семилужномъ,

 

Томской

 

епархіи

 

.

       

.

       

.169

—

  

Солвннской

 

Никол,

   

пустыни,

   

Бладим.

  

енархіл

    

—

—

   

Старо-Ладожскомъ

 

Никол,

 

монаст.,

 

Спб.

 

енархіи

    

—

    

$
—

   

с.

 

Столбовѣ,

 

Дмитровскаго

 

уѣзда,

 

Орлов,

 

епархіи

  

170

г.

 

Слуцкѣ,

 

Минской

 

enapxitt

 

....

      

—

г.

 

Смоленскѣ,

  

въ

  

Нижне-Нпколаевской

  

церкви

    

—

—

   

г.

 

Снасскѣ,

 

Тамбовской

 

еиархіи

    

,.

      

-r!

     

—

—

  

с.

 

Ставчанахъ,

 

Упшцкаго

 

уѣзда,

 

Подол,

 

епархіп

  

171

—

  

с.

 

Станьковѣ,

 

Минской

 

епархіи

      

4

                     

—

—

  

Староторжскомъ

 

Никол,

 

моііастырѣ,

 

Костр.

  

еп.

    

—

—

  

Стрѣльнѣ,

 

С.-Петербурской

 

енархіи

        

.

       

.

      

—

—

   

м.

 

Тарговпцѣ,

 

Уманскаго

 

уѣзда,

   

Кіев.

 

епархіи

    

—

—

   

г.

 

Твери,

 

въ

 

Спасо-Прсображсн.

 

каѳедр.

 

соборѣ

  

172

—

         

—

      

въ

 

Рождсство-Богор.

 

церкви,

 

на

 

Исавцѣ

    

—

—

  

с.

 

Текучѣ,

 

Кіевской

 

епархіи

   

.

      

...

      

.

       

.

      

—

—

   

г.

 

Тобольскѣ

   

.

      

.

      

•

   

•

   

■

      

•

      

•

      

•

      

—

—

   

г.

 

Торопцѣ,

 

Псковской

 

епархін

       

.

       

.

       

.

      

—

—

   

с.

 

Тридубахъ,

 

Балтскаго

 

уѣзда,

 

Подол,

 

епархіи

  

173

—

   

Троице-Сергіевой

 

лаврѣ,

   

въ

  

Сергіевск.

   

иосадѣ

    

—

—

   

с.

 

Тункинскомъ,

 

Иркутской

 

епархіи

       

.

       

.174

-тп

 

Улалпнскомъ

 

жен.

 

монастырѣ,

  

Псков,

   

о.пархіи

    

—

—

   

с.

 

Уоть-Цыльмѣ,

 

Архангельской

  

енархіи

 

;

     

.

      

—

—

   

с.

 

Успенскому

 

Дрзам.

 

уѣзда,

 

Нижегор.

 

еиархіи

   

156

.



—

 

216

•7

?

I

l

175

156
176

177

вѵс.

 

Утахъ,

 

Трубчевскгіго

 

уѣздн,

 

Орлов,

   

сиархін

—

   

ел.

 

Утііцкой,

 

Курганск.

 

уѣзда,

   

Тобол.

 

еТтархіи

—

   

г.

 

Харьковѣ,

 

ВЪ

 

Уепенскомъ

  

канедрал.

   

соборѣ

■зП

   

і —

 

Хихловѣ,

 

Арзамасскаго

 

уѣзда,

 

Пижсгор.

 

еТіархіи

—

   

с.

 

Хрещатомъ-ЯрТ,,

 

Тараіцан.

 

у.,

 

Кіев.

 

еиархін

—

   

г.

 

Чебоксарах!,,

 

Казанской

 

епархіи

—

   

г.

 

Чердинѣ,

 

Пермской

 

епархіи

"

 

—

 

г.

 

Черііпговѣ,

 

въ

 

канедральномъ

 

соборѣ

 

.

—

   

Чуркппекомъ

 

мопастырѣ,

 

Астраханской

 

ёііархш
—

   

Шартомск.

 

Никол,

 

мопастырѣ,

 

Бладпм.

 

ёпархіи

 

178

—

   

m.

 

Юзефполѣ,

 

Балтскаго

 

уъзда,

 

Подол,

 

епархін

    

—

--

 

с.

 

Юнаковой.

 

Харьковской

 

енархіп

 

.

—

   

с.

 

Яблоновом'!,,

 

Торбатовскаго

 

уѣзда

 

'

    

.

       

.

     

—

Почптапіе

 

св.

 

Николая

 

на

 

острова хъ

 

'.Іедовитаго

   

моря,

Ш

 

Новой

 

згмлѣ

        

...

       

!

       

.

       

.

       

.

Почитапіс

 

св.

 

Николая бурятами ......

Черемисами,

 

чувашами

 

и

 

друг.

   

Сибирскими

  

язычни-

ками

      

J

    

\

       

.

       

.

 

'

    

.

       

.

       

.

 

164,

 

174,

Иконы

 

св.

 

Николая,

 

пмеиусмыя:

 

Никола

 

Нелпкорѣцкій

G8

■

ііі/і

I

 

:

       

ll!

  

lil

Гоптпокій

     

.'

     

.

       

.

       

.

       

.

Зараискій

      

.

    

r "l u!

    

.

       

.

    

''.

 

'
: Карсльскіп

     

.

       

...

       

.

Кореупскіп

    

.

       

.

    

1":°
Котокильекій'.

       

....

Можайскіп

      

.

      

149,

 

152,

 

157,

 

16

Мокрый

 

(см.

  

(і

 

дек.)

     

.

       

...

■

 

і

   

(1

    

"Л -ail

  

A v-

 

"

165,

I
Морской

<Обручпикъ»

Ратный

 

...

       

....

Перейесепска'я

 

Ппколаевская

 

церковь

 

въ

 

г.

 

Нильиѣ

Иразднованіе

 

9

 

мая

 

въ

 

г.

 

Бпльнѣ

       

\

    

! ".''!І

    

.

■

                                                                       

.

 

і

   

■'

  

'

                            

F

 

.')

 

•

Сіиміп. :

 

Вплоть

 

(іЫпоіпііъ),

 

св.

 

аиостолъ

 

Ш

 

1 2-141

 

(10

 

мая).

АиостоЛ'ь

 

Симоігь,

 

спутпикъ

 

ап.

 

Андрея

 

въ

 

Абхнзін

   

.

Мученическая

 

его

 

кончина

 

на

 

Кавказѣ

 

!,і ' .

 

•'

    

.

V

 

1

179

163

176

164

134

137

159

138

169

176

166

130

180

179

188



217

 

-

Могила

 

an.

 

Симона

 

блпзъ

 

Сухума

 

.

 

.

 

.

 

.188

Древняя

 

церковь

 

на

 

мѣстѣ

 

погребенія

 

аи.

 

Симона

 

.

 

—

Ново-Аѳонскіи

 

Симона

 

Капоннта

 

монастырь

 

.

 

.

 

.

 

189

Подворье

 

Иово-Аоопскаго

 

монастыря

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

—

Прндьлыіый

 

храмъ

 

въ

 

С.-Петерб.

   

Ново-Аоон.

   

подворья

 

190

Мьч'Щ'Ь

 

май.

 

Наимсповаіііе

 

м.

 

мая

 

оть

 

majores— предки

Маія —bona

 

dea,

 

богиня

 

вндѣиій

 

.

Lenuirii— праздннкь

 

тѣней

 

умерншхъ

 

иредковъ'
Майя

 

въ

 

индѣйской

 

философіп

Праздноваиіе

 

1-го

 

мая

 

у

 

рпмлянъ

 

и

 

грековъ

Первое

 

мая

 

въ

 

Англіп,

 

Шотлаидіи
Маевка

 

во

 

Франціи .....

Начало

 

ираздноваиія

 

1-го

 

мая

 

въ

 

Россіи
Майскія

 

рекреаціп

 

въ

 

духовно-учебиыхъ

 

заведеніяхъ

Крестный

 

ходъ

 

1

 

мая

 

въ

 

Переяславлѣ,

 

Бладим.

 

еиарх

Присужденіе

 

пре.мій

 

Москов.

 

митрополита.

 

Макарія
и

    

22

13

ванна»» 1
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II.

Страшна.

8
24

0

 

0

37

Строка.

5

 

сверху

9

    

—

10

    

—

Напечатано.

1841

см.

 

25

 

октября

2

 

L

  

іюля

Сігвд.

 

напечатать.

1481

см.

 

21

 

октября

21

 

ноября

104 17

 

снизу

105 18

    

—

110 9

 

сверхд

115 13

    

—

134 4

 

снизу

169 5

    

—

183 16

 

сверху

187 5

    

—

послѣ

 

слог/!,:

 

киязь

 

Ростиславъ

 

Мстнславичі,

слѣдуетъ

   

добавить

   

св.

   

Басилій

   

Копстаи-

тиновнчъ

 

и

 

другіо.

величина

 

иконы

       

въ

 

длину

 

икона

высоты

                        

ширины

иочетан

 

и

 

стпнно

     

почета

 

и

 

истинно

въ

 

XV— ХѴН

              

въ

 

XI— ХШ

Ѳеодоръ

 

(22

 

аир.)

   

.

 

Ѳеодоръ

 

(21

 

аир.)

въ

 

Солышской

           

въ

 

Солышскоіі

наднпсь

                       

подпись

и

 

съ

 

пимъ

                   

и

 

съ

 

ними

г*г**^ф?®*
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УКАЗАТЕЛЬ

 

ПРАЗДНЕСТВ!

 

ВЪ

 

ЧЕСТЬ

 

ИКОНЪ
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БОІИЪ
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ЯК

 

а
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ЯК
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Быпускгь

 

ІХ-й.

 

Часть

 

2-я.
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Прибавленіе

 

къ

 

Тверскимъ

 

Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ.
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Новгородскаго

Преподобііомучеппка

 

Адріана

Преподобной

 

княжны

 

Анны

 

Всеволодовны

Овятыхъ

 

мученпковъ

 

Давида

 

и

 

Таричана
Святаго

 

Романа

 

князя

 

Углпчскаго

Преподобпаго

 

Еорншгія

 

Комельскаго

Св.

 

благовърнаго

 

князя

 

Іоапиа.

 

въ

 

нночествѣ

 

Игпатія

Св.

 

благовѣриаго

 

князя

 

Дшштрія

 

Углпцкаго

Белпкаго

 

князя

 

Блади.чіра

 

Всеволодовича

 

Мономаха

Святаго

 

Іоаппа,

 

епископа

 

Готѳскаго

Преподобпаго

 

Сергія

 

Шухтомскаго
Святаго

 

Довмонта

 

(Тіімооея),

 

Псковскаго

 

князя

   

.

Святаго

 

Алексія,

 

митрополита

 

Московскаго

 

.

Святаго

   

благовѣрпаго

   

князя

   

Константина

  

и

  

чадъ

Михаила

 

и

 

Ѳеодора,

 

Муромскпхъ

 

чудотворцевъ

Преподобпомучеиика

 

Агапита

 

Маркуіпевскаго

Святаго

 

Кирилла

 

2,

 

епископа

 

Ростовскаго

 

.

Святаго

 

Василия,

 

епископа

 

Рязапскаго

 

.

Празднество

 

въ

 

честь

 

Владимірской

 

иконы

 

Бож.

 

Матер

Празднество

 

Оранской-Владнмірскоп

 

нкопі.

 

Бож.

 

Мате}

Блаженнаго

 

Константина

 

Новоторжскаго

Святаго

 

Сдарна,

 

епископа

 

Владпмірскаго

Святаго

 

праведнаго

 

Іакова

 

Боровіщкаго

Святаго

 

Леоптія,

 

епископа

 

Ростовскаго

Преподобной

 

Евфросішіп,

 

книжны

 

Полоцкой

 

.

Преподобпаго

 

Папсія

 

Галичскаго

 

.

Преподобпаго

 

Никиты

 

столшшка,

 

Переяславекаго

Святаго

 

Грпгорія,

 

архіеипскона

 

Новгородскаго

Никиты,

 

Крестомаровскаго

 

затворника

 

.

Преподобпаго

 

Никиты

 

Соловсцкаго

Явлеиіе

 

чудотворной

 

иконы

 

Спасителя

 

въ

 

Бсрліок.

 

пустыі

Соборъ

 

святыхъ

 

Волынской

 

енархіп

66

67

68

71
72

75

76

77

82

84

87
89

91
95

99

103
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108
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117
120
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123

130
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136

140

144

145

—
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146

ь

  

Mo-

Ѳаддея,
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архимандрита

    

.
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затворника

 

Георгія
26.

    

Преподобпаго

 

Ыакарія

 

Калязпнскаго
Пимена,

 

Вологодскаго

 

епископа

Празднество

 

Селигерской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

Амфилохія

 

Ростовскаго

 

старца

Святыхъ

 

п

 

праведиыхъ

 

Гаврінла

 

п

 

Анастасіп

27.

    

Преподобпаго

 

Ѳерапонта

 

Можайскаго

    

.

Преподобпаго

 

Нила

 

Столобенскаго

Святыхъ

 

Кшіріана,

 

Фотія

   

и

  

Іоны,

  

митрополитов

сковскнхъ

  

.......

2S.

   

Святаго

 

Игпатія,

 

епископа

 

Ростовскаго

Святаго

 

Геронтія,

 

митрополита

 

Московскаго

 

.

Празднество

 

Никейской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

Празднество

 

Антіохійской

 

пконѣ

 

Божіей

 

Матерп

Праздповаіііе

 

пконѣ

 

Божіей

 

Матерп

 

-Умпленіе»

2!).

   

Блаженнаго

 

Іоанна,

 

Христа

 

ради

 

юродпваго,

 

Устю

чудотворца

        

......

Преподобпаго

 

Давпда

 

Гареджійскаго
Преподобпаго

 

Додо

 

Гареджійскаго

 

.

Празднество

 

Цесарской

 

пконѣ

 

Божіей

 

Матерп

Празднество

 

пкопѣ

 

Божіей

 

Матерп— Споручнпцы

 

грѣшныхъ

 

1 79

Празднество

 

пконѣ

 

Божіей

 

Матерп

 

«Недремлющее

 

око».

30.

    

Преподобныхъ

 

Исаіп

 

и

 

Никанора ..... 180

Преподобпаго

 

Исаакія

 

Далматскаго

       

.

      

.

      

.

      

.181

31.

    

Память

 

митрополита

 

Фплоѳея,

 

просвѣтптеля
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.

   

184
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155

156

157
160

167
168

171

173

кскаго

175

176
177

178

Оспованіс

 

Константинополя

 

(къ

 

11

  

числу

 

мая)

  

.

       

.187
Святители

 

Готѳской

 

епархіи

 

въ

 

Крыму

 

(къ

 

26

 

ч.

 

мая)

  

191





11

   

МАЯ.

I

 

і

 

li
EMMiSStt— -----

11.

ев^тыхъ

 

рлрііюлноетолыіыхъ

 

нроовитителен

 

оля-
РіДНЪ

 

БПРИЛЛЛ

 

и

 

ЛШ-ѲЮДІА.

Русская

 

церковь

 

съ

 

самаго

 

своего

 

начала

 

съ

 

особенною

 

лю-

бовно

 

приняла

 

днп

 

духовной

 

радости

 

своихъ

 

соплеменниковъ,

праздники

 

общеславяпскіе,

 

и

 

во

 

главѣ

 

оныхъ

 

дни

 

памяти

 

св.

 

равно-

аппсгольныхь

 

иросвѣтителей

 

славяпъ

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

п

 

съ

 

XI

ігька,

 

въ

 

продолжсніе

 

трехъ

 

столѣтій,

 

до

 

ввсденія

 

въ

 

Россіп

 

Іеру-

галпмскаго

 

устава,

 

ігь

 

Россіп

 

праздновалась

 

намять

 

славяпскпхъ

аноетоловъ

 

п

 

совершались

 

нмъ

 

службы,

 

хотя

 

и

 

не

 

видно,

 

чтобы

дни

 

ихъ

 

памяти

 

праздновались

 

па

 

ряду

 

съ

 

болынпмн,

 

особенно

чествуемыми

 

п

 

популярными

 

праздниками.

 

Невидимому,

 

наши

 

пред-

ки,

 

почитая

 

въ

 

свв.

 

Кириллѣ

 

и

 

Меоодіп

 

прославленных!,

 

дѣятелей

вѣры

 

п

 

церкви,

 

папболѣе

 

чтнди

 

въ

 

ппхъ

 

мудрыхъ

 

изобрѣтателей

азбуки

 

п

 

переводчиков!,

 

свящспныхъ

 

и

 

богослужебпыхъ

 

кшігъ;

 

съ

такимь

 

значеніемъ

 

особенно

 

чествовали

 

св.

 

Кпрплла,

 

какъ

 

глав-

I

 

наго

 

дѣятсля,

 

какъ

 

веліікаго

 

учителя

 

и

 

мудреца

 

славянской

 

древ-

I

 

иостп.

 

По

 

мѣсяцеслову

 

Остромірова

 

Еваигелія,

 

память

 

Коистаи-

I

 

тина,,

 

въ

 

ппочествѣ

 

Кирилла,

 

положена

 

14

 

февраля,

 

какъ

 

п

 

въ

?

   

Д[іугп\ъ

 

древппхъ

 

памятниках'!,,

 

наиримЪръ,

 

въ

 

Евангеліи

  

XIII

 

в.

ig=8e=4|=a*



І1

   

МАЯ.

—

   

2

   

—

у

 

Румянцева

 

(Онпс.

 

773):

 

сего

 

же

 

числа

 

онъ

 

п

 

скончался.

 

Па-

мять

 

св.

 

Меѳодія

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

Кирилла

 

въ

 

древнее

 

время

праздновали

 

въ

 

Россін,

 

безъ

 

всякаго

 

еомнѣнія,

 

6

 

апрѣля,

 

когда

онъ

 

скончался:

 

такъ

 

значится

 

и

 

въ

 

древнемъ

 

его

 

житіи

 

(см.

 

въ

 

журн.

<Москвптянппъ>,

 

1843

 

г.

 

Л»

 

6,

 

стр.

 

434).

 

Въ

 

болгарскомъ

 

синакса-

рѣ

 

XIII

 

в.

 

показана

 

память

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меоодія

 

подт,

 

25

 

числомъ

августа.

 

И

 

здѣсь

 

же

 

сказано:

 

«п

 

творить

 

же

 

память

 

его

 

(д.

 

б.

Меоодія)

 

6

 

анрѣля

 

м

 

,

 

п

 

вельмп

 

церква

 

иразднуетъ

 

день

 

памяти

его»

 

(Калайдовичъ,

 

стр.

 

20).

 

Въ

 

Синодальной

 

апрѣльской

 

мпнеѣ

XII

 

вѣка

 

память

 

обопмъ — 6

 

апрѣля.

 

Въ

 

харатейномъ

 

Евангеліи

 

Мо-

сковскаго

 

Архангельскаго

 

собора

 

также

 

показана

 

подъ

 

6

 

числомъ

апрѣля

 

намять

 

« св.

 

Меѳодія.

 

архіенпскопа,

 

и

 

Кирилла,

 

брата

 

его>.

 

Чехи

и

 

Моравы

 

съ

 

1380

 

г.

 

праздпуютъ

 

свв.

 

Кириллу

 

и

 

Менодію

 

9

 

мар-

та

 

(Acta

 

Sanctor.

 

Mart.

 

9).

 

Въ

 

синодальной

 

апрѣльской

 

минеѣ

 

XII в.

подъ

 

6

 

апрѣля

 

помѣіценъ

 

канонъ

 

свв.

 

Кириллу

 

и

 

Мооодію,

 

но

 

совсѣмъ

отличный

 

отъ

 

канона,

 

помѣщенпаго

 

въ

 

болгарской

 

мннеі,

 

XIII

 

в.

Память

 

свв.

 

славянских!,

 

аноетоловъ

 

чтится

 

и

 

въ

 

западной

 

церкви

 

').'

] )

 

Пъ

 

Рнмскпхъ

 

Мнесалахъ

 

ігіітъ

 

службы

 

свв.

 

просвътнтелямъ

 

славянъ:

 

но

 

въ

нѣкоторыхъ

 

бревіарінхъ

 

помещены

 

п

 

службы

 

нмъ.

 

Благодаря

 

трудамъ

 

Мсспча

 

и

Берчпча,

 

теперь

 

пзвѣстны

 

двъ

 

различный

 

имъ

 

службы,

 

и

 

одна

 

изъ

 

нихъ,

 

подъ

 

загла-

віемъ

 

Кирилла

 

и

 

Валентина

 

или

 

на

 

свѣтихъ

 

исповѣдпикъ

 

Кирилла

 

и

 

ЗІетудія.
находится

 

въ

 

трехъ

 

бревіаріяхъ:

 

а)

 

Римскомъ.

 

шк ,.ашіом , ь

 

около

 

1390

 

г.,

 

сохраняю-

щемся

 

въ

 

бпб.ііотект.

 

Пропаганды,

 

0)

 

находящемся

 

ѵ

 

Nqvom,

 

въ

 

церкви

 

соборнаго

 

ка-

питула,

 

ішсанномъ

 

въ

 

1493 —1495

 

г.

 

попомъ

 

Мартинацемъ,

 

родомъ

 

Лішчашшомъ

 

въ

монастырь

 

гаг.

 

Маріп

 

ВЕРЬ

 

с.

 

Novom

 

п

 

в)

 

печатпомъ

 

брсвіаріп

 

Прозпта,

 

пздашюмъ

въ

 

1501 — 1502

 

г.

 

Другая

 

служба,

 

подъ

 

заглавіемъ:

   

Лервара

 

14

 

евстихъ

   

Кирилла
и

 

ЗІсѳтудія.

 

находится

 

въ

 

одиомъ

 

бревіаріи — .Іюб.іянскомь.

 

принадлежащем-]. Люб-

линской

 

гимназической

 

Гшбліотекь,

 

гдь

 

служйа

 

свв.

 

Кпрпллу

 

и

 

Меоодію

 

была

 

най-

дена

 

Драгутнномъ

 

Нарчнчемъ.

 

а

 

затѣмъ

 

изельдоиана

 

и

 

издана

 

Берчпчемъ.

 

но

 

сло-

вамъ

 

коего,

 

ятотъ

 

бревіарій

 

(а

 

слъд.

 

п

 

слуя;ба)

 

наппсаігь

 

въ

 

XV

 

ві.кт..

 

КромІ;

 

этпхъ

бревіаріевъ,

 

служба

 

свв.

 

Кпрпллу

 

н

 

Мееодію

 

находилась

 

еще

 

въ

 

двух'ь

 

бревіарілхъ.

впді.нныхъ

 

въ

 

полонпнѣ

 

18

 

вѣка

 

Карамапомъ

 

въ

 

дву.ѵь

 

церквахъ

 

подвѣдомой

 

ему

Зарской

 

архіепнскопіп:

 

въ

 

дерквп

 

св.

 

Михаила

 

въ

 

Зог.іавЬ

 

п

 

въ

 

Сальской

 

церкви.

Обѣ

 

слуя;бы,

 

по

 

пздапію

 

Г,ерчича

 

п

 

Меснча,

 

на

 

русскомъ

 

языкт.

 

изданы

 

въ

 

1877

 

г.

профессором!,

 

Кіенской

 

духовной

 

Академін

 

А.

 

М.

 

Вороновым-],

 

въ

 

его

 

сочинеюи:

Главнѣйщіе

 

гісточпики

 

дли

 

истории

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Жеводія

 

(вь

 

прнложеяів).
Одна

 

пзъ

 

замЬчателыіыхъ

 

особенностей

 

этихъ

 

служба,

 

состоит],

 

въ

 

томъ,

 

что

 

исто-

рическое

 

ихь

 

еодержаніе

 

заимствовано

 

отчасти

 

изь

 

псточннковь

 

восточно-славяп-

екпхъ;

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

видно,

 

что

 

на

 

составленіе

 

нхъ

 

было

 

неблагопріят-
ное

 

давленіе

 

огь

 

Рпма.

 

Въ

 

службахъ

 

свв.

 

Кириллу

 

п

 

Меѳодію

 

замечается

 

крайняя

скудость

 

пзвѣстін

 

о

 

вихъ.

   

Тогда

 

какъ

   

въ

 

Греко-сдавянскихъ

 

службахъ

   

намѣчены

а?
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Онредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

18

 

марта

 

1863

 

года,

 

поста-

новлено:

 

«во

 

первыхъ,

 

въ

 

память

 

сощткшя

 

тыслчелшпія

 

отъ

 

пер-

воначальнаго

 

освяіценія

 

нашего

 

отечественнаго

 

языка

 

Евангеліемъ

п

 

иѣрою

 

Христовою,

 

установить

 

каждогодное,

 

начпная

 

съ

 

1863

года,

 

въ

 

11

 

день

 

мая,

 

церковное

 

иразднованіе

 

иреиодобиымъ

 

Ме-

ѳодію

 

п

 

Кпрпллу,

 

отправляя

 

всенощное

 

бдѣиіе,

 

лптургію

 

п

 

хвалебное

пѣніе

 

симъ

 

иреиодобиым'ь:

 

во

 

вторыхъ,

 

по

 

отиечатаніп

 

составленной

на

 

сей

 

случай

 

службы,

 

препроводить

 

оную,

 

чрезъ

 

Хозяйственное

Гправленіе

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

къ

 

преосвяіцепнымъ

 

епархі-

алыіымъ

 

архіереямъ,

 

протопресвитерам!,:

 

духовнику

 

Ихъ

 

Импера-

торскихъ

 

Велпчествъ,

 

п

 

главному

 

священнику

 

арміп

 

п

 

флотовъ,

 

въ

нотребномъ

 

чпслѣ

 

экземпляров!,,

 

для

 

разсылки

 

по

 

одному

 

пзъ

 

нпхъ

 

во

Ш

 

иодвѣдомыя

 

церкви

 

для

 

пзъясненной

 

въ

 

первомъ

 

пунктѣ

 

цѣлп>.

Замечательно,

 

что

 

этот!,

 

новый

 

ираздникъ

 

нашелъ

 

особенное

сочувствіе

 

въ

 

учебпыхт,

 

заведеніяхъ,

 

п

 

со

 

времени

 

своего

 

уста-

новленія

 

оігь

 

сдѣлался

 

праздннкомъ

 

школы,

 

а

 

не

 

народа.

 

Въ

 

свв.

Кириллѣ

 

п

 

Меѳодіп

 

учебныя

 

заведенія

 

впдѣли

 

свопхъ

 

патроновъ,

 

п

потому

 

они

 

наперерывъ

 

старались

 

обставить

 

этотъ

 

праздппкъ

 

особою

торжественпостію.

 

Образцемъ

 

иодобнаго

 

торжествениаго

 

чествованія
in,

 

духовно-учебныхъ

 

заведеиіяхъ

 

можетъ

 

иослужпть

 

торжество

 

въ

честь

 

свв.

 

равпоаиостолыіыхъ

 

Кпрплла

 

п

 

Меѳодія

 

11

 

мая

 

1863

 

г.

іп,

 

Новгородской

 

семипаріп(т.

 

е.

 

того

 

года,

 

въ

 

который

 

Св.

 

Сппо-

домъ

 

разрѣшено

 

было

 

праздновать

 

святымъ

 

просвѣтптелямъ

 

славянъ).

Празднование

 

свв.

 

славянскимъ

 

иросвѣтите.тямъ

 

пзъ

 

торжества

учебных!,

 

заведеніл

 

постепенно

 

становилось

  

и

   

народнымъ

 

празд-

всѣ

 

главные

 

моменты

 

жпвнп

 

и

 

деятельности,

 

свв.

 

первоучителей,

 

въ

 

латпискпхъ

службахъ

 

встрѣчаіотся

 

лишь

 

общія

 

свъдѣпія

 

о

 

свв.

 

Кирилл!',

 

и

 

МёѳоДіи

 

и

 

при

 

томъ

только

 

о

 

дѣлтелі.ностн

 

ихъ!

 

па

 

западѣ

 

п

 

въ

 

Рпмѣ.

 

Какпхъ

 

либо

 

орпгинальныхъ

 

по-

кадапій.

 

мѣетныхъ

 

нреданій.

 

нѣтъ

 

и

 

слтіда.

 

Повпднмому.

 

здьсь

 

пзлои;ено

 

только

 

то,

что

 

дано

 

было

 

извнѣ.

 

Замечательно,

 

что

 

и

 

досе.тЬ

 

ревнители

 

католичества

 

злоупо-

треблиютъ

 

пменамп

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меоодія.

 

представляя

 

нхъ

 

деятельность

 

въ

 

средѣ

ыишшъ

 

направленною,

 

будто

 

бы,

 

кч,

 

нодчнпеиію

 

римскому

 

папЬ.

 

Въ

 

I860

 

году,

 

когда

въ

 

с.іавяпскпхъ

 

земляхъ

 

учреждались

 

разный

 

благотворительный

 

общества,

 

въ

 

родѣ

<]>о.иарсісаіо

 

Дружества*

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

(въ

 

Константинополь). —въ

 

это-

 

''

то

 

время

 

еъ

 

Иарижь

 

русскіо

 

іезупты

 

(Гагарипь.

 

Мартынов],

 

и

 

друг.)

 

устроили

 

:

Slave

 

llusee

 

во

 

имя

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меоодія,

 

въ

 

который

 

собрали

 

весьма

 

цѣнныя

коллекціп

 

киіігъ

 

п

 

разньіхъ

 

предметовь,

 

съ

 

цълыо

 

привлеченія

 

въ

 

этотъ

 

музей

 

сла-

чипекихъ

 

и

 

русекпхъ

 

юношей

 

и

 

совращенія

 

пхъ

 

въ

 

католичество.
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нествомъ.

 

Чрезъ

 

этотъ

 

праздник!,,

 

русскій

 

иародъ

 

сталъ

 

ближе,

еочувствешгье

 

относиться

 

къ

 

своішъ

 

собратіямъ-сдавяпамъ,

 

для

которыхъ

 

имена

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Менодія

 

служили

 

символом!,

 

ихъ

духовпаго

 

возрождепія

 

п

 

стремленія

 

къ

 

тѣсной

 

связи

 

сь

 

великимъ

русскпмъ

 

народом!,.

 

Со

 

времени

 

возстановлеиія

 

праздіюванія

 

свв.

славянским!,

 

первоучителям!,,

 

во/ft

 

учебный

 

заведспія,

 

какъ

 

духов-

ный,

 

такь

 

и

 

евѣтекін

 

иріобрѣталп

 

иконы,

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меоо-

діл;

 

ученый

 

общества

 

издавали

 

сочииенія,

 

относящіяея

 

къ

 

исто-

ріи

 

жизни

 

н

 

дѣяте.іыюстп

 

славянских!,

 

аноетоловъ;

 

въ

 

Мооквѣ

явилась

 

попытка

 

издавать

 

періоднческое

 

изданіс

 

подъ

 

пазванісмъ

Кпри.іло-Менодіевскаго

 

сборника:

 

для

 

парода

 

во

 

множеств!',

 

начали

издаваться

 

нзображепія

 

славянских!,

 

первоучителей

 

и

 

книжки

 

съ

описаніемъ

 

ихъ

 

жизни

 

и

 

деятельности;

 

открывались

 

благотвори-

 

|
тельныя

 

общества,

 

учреждались

 

братства

 

во

 

имя

 

свв.

 

Кирилла

и

 

Меоодія

 

(въ

 

Острогѣ,

 

Арзамасѣ,

 

Смоленскѣ

 

и

 

др.);

 

именами

 

ихъ

освящали

 

и

 

прежде

 

существовавшія

 

общественный

 

учреждеиія;

такь,

 

въ

 

ВилыгІ;

 

начал ьство

 

учебнаго

 

округа

 

ходатайствовало

 

о

разрѣшеніп

 

назвать

 

Внленскую

 

публичную

 

библіотеку

 

Кири.іло-

Меоодіевскою,

 

таіп,

 

какъ

 

въ

 

пей

 

находится

 

наибольшее

 

количество

славянских!»

 

рукописей

 

и

 

хранится

 

древнѣіішій

 

пзъ

 

всѣхъ

 

су-

ществующих!,

 

на

 

свѣтѣ

 

списков!,

 

еваіігелія,

 

писанный

 

Кирил-

лицею;

 

вновь

 

устроились

 

или

 

же

 

прежпіс

 

храмы

 

въ

 

учебпыхъ

заведепіахъ

 

переименовывались

 

въ

 

честь

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Менодія,
какъ

 

напр.

 

въ

 

Тамбовской,

 

Минской

 

и

 

др.

 

семниарінхъ:

 

въ

 

честь

славянских!,

 

просвѣтитслей

 

въ

 

учебпыхъ

 

заведеніяхъ

 

учрел;дались

стпнендіп.

 

Въ

 

этомъ

 

благомъ

 

дѣлѣ

 

иоказалъ

 

высокій

 

примѣръ

 

самі.

Государь

 

Император!,.

 

Въ

 

1862

 

г.,

 

въ

 

годъ

 

тысячелѣтія

 

Русскаго
Государства,

 

11

 

мая,

 

Августѣйшій

 

Мопархъ

 

Высочайше

 

соизво-

лил!,

 

пове.гьть:

 

/Отдавая

 

въ

 

этотъ

 

же

 

день

 

благодарность

 

памяти

свягыхь

 

просвѣтнтелей

 

славянских!,

 

пародов!,

 

и

 

нрнзвавъ

 

пхъ

 

имя

н

 

благословсніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

пародпаго

 

просвѣщепія,

 

для

 

котораго

 

они

такт,

 

много

 

трудились,

 

учредить'

 

на

 

счетъ

 

суммъ

 

Министерства

Народпаго

 

Просвѣщонін

 

но

 

четыре

 

стппеидіи

 

имени

 

свв.

 

Кирилла
п

 

Меоодія

 

въ

 

каждомъ

 

изъ

 

университетов!,:

 

Московском!,,

 

С. -Пе-
тербургском!,,

 

Казанскомъ,

 

Кіевскомъ

   

и

   

Харьковскомъ

  

сь

  

тѣмъ,

Ё5=в=Ч-
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чтобы

 

эти

 

стшіеидіи

 

были

 

назначаемы,

 

по

 

выбору

 

университетовъ,

преимущественно

 

Ш

 

пользу

 

т'акихъ

 

молодыхъ

 

людей,

 

которые

 

же-

лаютъ

 

заниматься

 

спеціалыю

 

славянского

 

фплологіею:>.

 

(Правосл.

Обпзрѣіііе,

 

1862

 

года,

 

IX).

Празднпкъ

 

славянскихъ

 

первоучителей

 

11

 

мая,

 

но

 

мѣрѣ

 

'озна-

кпмлепія

 

п,

 

пхъ

 

трудами,

 

драгоцѣшгыми

 

и

 

для

 

русскихъ,

 

вызвалъ

въ

 

памяти

 

народной

 

и

 

другой

 

день

 

(14

 

февраля),

 

нѣкогда

 

посвя-

[ціііііьіГі

 

великому

 

иросвѣтителю

 

славянъ,

 

сіі.

 

Кириллу.

 

Въ

 

1869

 

г.

исполнилось

 

тысячелѣтіс

 

со

 

дня

 

блаженной

 

кончины

 

этого

 

равио-

пипстола,

 

потому

 

въ

 

срсдѣ

 

русскихъ,

 

особенно

 

сочувствовавшпхъ

евппмъ

 

братіямъ — славянамъ,

 

явилось

 

желапіе

 

достойно

 

почтить

памп

 

гг.

 

сіі.

 

Кирилла,

 

и

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстпостяхъ

 

Россін

 

14

 

фев-

раля

 

совершалось

 

съ

 

особенною

 

торжественностію.

Гвв.

 

Кнрнллъ

 

и

 

Меоодій

 

признаны

 

были

 

покровителями

 

Мис-

сіпіісрскаго

 

Общества

 

и

 

его

 

отдѣленій

 

по

 

всей

 

Россіп.

 

Въ

 

день

 

пхъ

памяти

 

1 1

 

мая

 

или

 

14

 

февраля

 

большею

 

частью

 

прочитываются

годичные

 

отчеты

 

о

 

дѣпствіяхъ

 

нравославиаго

 

Миесіонерскаго

 

Об-
щества.

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

праздиованіе

 

свв.

 

Кириллу

 

и

 

Мсоодію

совершается

 

не

 

съ

 

такою

 

торжественное™,

 

какъ

 

прежде.

Въ

 

1870

 

году,

 

по

 

представленію

 

председателя

 

Московскаго

іфаиославнаго

 

Мпееіонерскаго

 

Общества,

 

митрополита

 

Ііинокептія

 

о

иеудобствѣ

 

ираздиованія

 

славяиекнмъ

 

иросвѣтнтелямъ

 

въ

 

буднич-

ные

 

дни

 

и

 

о

 

перенесепіи

 

онаго

 

на

 

ближайшігі

 

къ

 

11

 

ч.

 

воскрес-

ный

 

день,

 

Св.

 

Сннодъ

 

постановил'!.

 

(16

 

окт.,

 

Ш

 

259)

 

следующее:

■Не

 

ветрѣчая

 

преиятствій

 

къ

 

удовлетворепію

 

ходатайства

 

совѣта

I

 

православпаго

 

Мпссіонерскаго

 

Общества

 

о

 

перенесеиін

 

новсемѣстно

празднованія

 

памяти

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

11

 

мая,

 

когда

 

оно

придется

 

въ

 

будип,

 

па

 

блпжайшіл

 

воскресный

 

день,

 

Св.

 

Сииодъ

инредьлястъ:

 

дать

 

знать

 

о

 

семь

 

указомъ

 

преосвященному

 

митро-

политу

 

Московскому

 

па

 

разрѣшепіе

 

предстакленія

 

отъ

 

16

 

октября

1870

 

г.,

 

за

 

«N?

 

259,

 

а

 

ирочпмъ

 

еиархіальнымъ

 

преосвященным

 

ь

и

 

главным-!,

 

евящсишікамъ

 

гвардіп

 

и

 

грепадеръ,

 

армін

 

и

 

(]ілотовъ

объявить

 

печатными

 

указамп.

 

Мая

 

6,

 

1871

 

года:-.

Въ

 

'

 

Иконоппсномъ

 

иодлннпнкѣ^

   

нодь

 

11

 

мая

 

объ

  

пзображе-
ніи

 

сші.

 

Кпрплла

 

и

 

Мооодія

 

сказано:

   

«Преподобных!,

   

отецъ

   

на-
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шпхъ

 

Меоодія

 

п

 

Константина,

 

нареченпаго

 

Кирилла,

 

еішскоповъ

Моравскпхъ,

 

учителей

 

Славянскихъ.

 

Меоодіп — подобіемъ

 

старъ,

 

власы

сьды,

 

брада

 

долга

 

аки

 

Власіева,

 

ризы

 

святителъскія

 

и

 

о.мофоръ,

въ

 

рукахъ

 

Евангеліе.

 

Константин'!.— ризы

 

преподобпнческія

 

и

 

въ

схнмѣ,

 

въ

 

рукахъ

 

книга,

 

а

 

въ

 

ней

 

написана

 

русская

 

азбука

Л,

 

Б,

 

В,

 

Г,

 

Д,

 

и

 

ирочія

 

слова

 

всѣ

 

по

 

ряду.

 

Вѣдатн

 

подобаетъ,

 

яко

сей

 

Копстантннъ

 

составп

 

русскую

 

грамату

 

въ

 

лѣто

 

6406,

 

а

 

нредъ

смертію

 

посхимился

 

и

 

наречепъ

 

Кпрнлломъ,

 

того

 

ради

 

у

 

насъ

 

въ

Росеіи

 

называется

 

Кириллом'!,

 

философо.мъ>

 

(Филимоиовъ,

 

стр.

 

341).

Вь

 

Рпмѣ

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Іеропнма

 

Стрндонскаго,

 

въ

 

уліщѣ

 

Рннетта,

находится

 

небольшая

 

икона

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меоодія.

 

Въ

 

этой

 

же

церкви

 

хранится

 

весьма

 

малая

 

частица

 

отъ

 

мощей

 

св.

 

Кирилла.

(В.і.

 

Мордвпновъ,

 

Путеводитель

 

правосл.

 

поклонников!,

 

по

 

г.

 

Риму,

Снб.,

 

1875

 

г.,

 

стр.

 

174).

 

Память

 

о

 

томъ,

 

что

 

свв.

 

Кириллъ

 

и

Меоодій

 

составили

 

славянскую

 

грамату

 

и

 

проповѣдывали

 

лѣру

 

I
Христову

 

славяпамъ,

 

вь

 

Россіп

 

всегда

 

сохранялась.

 

Такъ,

 

въ

 

извѣ-

 

|f

стіп

 

о

 

возведеиіи

 

на

 

патріаршій

 

престолъ

 

Ростовскаго

 

митрополита

Филарета

 

въ

 

1619

 

г..,

 

сказано:

 

<; Божественное

 

нисаніе

 

павыкше

отъ

 

грекъ.

 

иже

 

и

 

грамату

 

преложиша

 

пмъ

 

со

 

еллинскаго

 

языка

на

 

славянскш,

 

божественный

 

Кириллъ

 

философъ

 

и

 

братъ

 

его

 

Ме-
оодііі,

 

еинсконъ

 

Моравскій».

 

Въ

 

1666

 

году

 

парь

 

Алексий

 

Михай-

лович!,

 

на

 

Московскомъ

 

соборѣ,

 

между

 

прочимъ,

 

говорплъ:

 

Листая

есть

 

пшепина

 

слово

 

Божіе,

 

первѣе

 

святымі,

 

пер!ЮЗ!>аппымъ

 

Апо-
столомъ,

 

тая;е

 

святыхъ

 

Кирилла

 

и

 

Менодія

 

пропоііѣдапіемъ

 

на-

сеянное

 

въ

 

странахъ

 

нашпхъ».

 

(Дополненіе

 

къ

 

истории.

 

Актамъ,

II,

 

189:

 

V,

 

445.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск,

 

агіографіи,

242—243).

Сохраннліісь

 

въ

 

Россіи

 

мѣстныя

 

преданія

 

о

 

проповѣдн

 

свв.

равиоапостолыіыхъ

 

первоучителей

 

въ

 

нредѣлахъ

 

нашел'о

 

отечества.

Весьма

 

интересный

 

свѣдѣпія

 

сообщаются

 

(въ

 

Душеполезн.

 

Чтеніп
1878

 

г.,

 

іюль)

 

о

 

причин!;,

 

побудившей

 

архісннскона

 

Варшавскаго

Іоанникія

 

(Образцова)

 

построить

 

храмъ

 

въ

 

Чеистоховѣ

 

въ

 

честь

сіів.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія.

 

Какъ

 

пзвѣстпо,

 

г.

 

Чеистоховъ

 

расноло-

ѵі;епь

 

на

 

р.

 

Вартѣ,

 

а

 

по

 

пей

 

въ

 

9

 

вѣкѣ

 

совершались

 

проповѣдип-

ческія

   

путешествія

    

первыхт.

   

равпоапостолыіыхъ

   

просвѣтнтслей
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славяпъ.

 

Самъ

 

св.

 

Меѳодій

 

посылалъ

 

своихъ

 

учениковъ

 

къ

 

Вис-

лпцкому

 

князю,

 

какъ

 

полагаютъ

 

(Церков.

 

Вѣстннкъ,

 

1875

 

г.,

Д»

 

22),

 

въ

 

доселѣ

 

сохранившуюся

 

Впслицу

 

(въ

 

Келецкой

 

губерпіп,

сосЪдпей

 

съ

 

Пстроковскою,

 

гдѣ

 

находится

 

г.

 

Чепстоховъ),

 

на

 

р.

Вартѣ.

 

Сохранилось

 

и

 

имя

 

одного

 

изъ

 

миссіоиеровъ,

 

отнравлепныхъ

въ

 

Польщу

 

свв.

 

братьями —Внснога

 

(Истор.

 

стат.

 

описаиіе

 

Варшав.

правосл..

 

еиархіп,

 

Лотоцкаго,

 

стр.

 

14).

 

Въ

 

Смогоржевѣ

 

(пыпѣіпн.

БреславхВ,

 

въ

 

Прусской

 

Силезіи)

 

существовала

 

каѳедра

 

православ-

ная

 

Силезскаго

 

епископа,

 

зависавшая

 

отъ

 

Моравскаго

 

иервосвя-

тигеля

 

(Парицкій,

 

Исторія

 

церкви

 

славянск.

 

пародовъ,

 

стр.

 

165);

Силезія

 

только

 

въ

 

12

 

верстахъ

 

отъ

 

Ченстохова,

 

а

 

гор.

 

Бреславль

вт.

 

ста

 

верстахъ

 

къ

 

югозападу,

 

вь

 

сторону,

 

противоположную

 

отъ

Впелицы;

 

меи;ду

 

ними

 

Чепстоховъ

 

и

 

Варшава

 

въ

 

средипѣ.

 

Вт.

 

концѣ

9-го

 

ві.ка

 

in,

 

составь

 

еиархіи

 

св.

 

Меоодія

 

входплъ

 

Краковъ

 

съ

округомъ

 

(МацѣевскШ,

 

Нсторія

 

церкви

 

славян,

 

пародовъ).

 

Извѣстно,

что

 

въ

 

малой

 

По.тыпѣ,

 

въ

 

составѣ

 

которой

 

были

 

города

 

Краковъ,

I

 

Кельцы,

 

Чснстохоігь,

 

Епдржеевъ

 

(нынѣ

 

Андреевъ),

 

Хепципы,

 

Шпд-

ливецъ,

 

Петроковъ,— отъ

 

Кракова

 

до

 

рѣкп

 

Буга

 

въ

 

пре;киее

 

время

было

 

12

 

правосл.

 

монастырей

 

(Литов.

 

Енарх.

 

Вѣдом.,

 

1863

 

г.,

№

 

23):

 

изъ

 

этого

 

видно

 

цвътущее

 

состояиіе

 

православія

 

въ

 

этой

страиѣ.

 

Въ

 

Краковѣ

 

и

 

доселѣ

 

существуетъ

 

грекоуиіатская

 

церковь,

образовавшаяся

 

изъ

 

православной

 

церкви.

 

По

 

теченію

 

р.

 

Варты

около

 

Ченстохова

 

и

 

доселѣ

 

много

 

древппхъ

 

храмовъ,

 

пмѣющихъ

структуру

 

грековосточныхъ

  

церквей,

   

обращеппыхъ

   

алтарями

   

на

|

 

восгокъ.

 

Вт,

 

старннпыхт.

 

Missale

 

proprium

 

regni

 

Роіопіае

 

(Польскій
служеониаъ)

 

1629

 

года

 

находится

 

прямое

 

указаніе

 

па

 

праздио-

ваніе

 

памяти

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Мсѳодія

 

10

 

марта,

 

какъ

 

просвѣтп-

телеіі

 

Польши.

 

А

 

!5Ъ

 

Officia

 

propria

 

patronarum

 

regni

 

Poloniae,

1637

 

г.,

 

нодъ

 

9

 

чпсломъ

 

марта

 

положена

 

молитва

 

въ

 

честь

 

свв.

Кирилла

 

и

 

Менодія,

 

патронош,

 

Полыни

 

(-..Ты,

 

Боже,

 

Который

 

бла-

говолил!,

 

призвать

 

пась

 

къ

 

единству

 

Христовой

 

вѣры

 

чрезъ

 

святыхъ

олаженныхъ

 

Твопхъ

 

священпиковъ

 

псновѣдниковъ,

 

пашихъ

 

натроповъ

Кирилла

 

и

 

Меоодія. ..;■).

 

Такпмъ

 

образом:,,

 

мѣстиость,

 

гдѣ

 

Чепсто-

ховъ

 

(именно

 

г.

 

Чепстоховъ,

 

какъ

 

городъ

 

на

 

р.

 

Вартѣ

 

и

 

первый

отъ

 

ея

 

истока),

 

по

 

своему

 

историческому

 

значение,

 

пакт,

 

бы

 

сама
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собою

 

напрашивалась

 

на

 

увѣковѣчепіе

 

памяти

 

свв.

 

славянскихъ

равпоаиостоловъ — памятником^

 

святыни

 

православной

 

церкви,

 

оза-

ряющей

 

край

 

вт,

 

послѣднее

 

время,

 

тѣмт,

 

болѣе,

 

что

 

во

 

всей

 

искони

славянской

 

польской

 

стран!,

 

въ

 

послѣдпсе

 

время

 

совеѣмъ

 

не

 

было

храма

 

въ

 

честь

 

свв.

 

просвѣтптс.ісп

 

славя иъ

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

(въ

1866

 

г.

 

была

 

устроена

 

въ

 

1-й

 

Варшавской

 

гнмназіп

 

въ

 

честь

 

пхъ

церковь

 

па

 

Краков,

 

прсдмѣстьѣ).

 

Замечательно,

 

что

 

па

 

псточппкѣ,

изъ

 

котораго

 

вытекаетъ

 

рѣка

 

Варта,

 

въ

 

с.

 

Кармоловѣ,

 

Кѣлецкоп

губерніп,

 

съ

 

пезапамятпыхт,

 

временъ,

 

стоить

 

большая

 

высокая

каменная

 

часовня,

 

обращенная

 

па

 

востокъ:

 

изъ

 

ключей

 

іюдъ

 

этой
часовнею

 

струится

 

вода,

 

расходящаяся

 

въ

 

длинную

 

и

 

судоходную

рѣку

 

(Варту).

 

По

 

вдалекѣ

 

отъ

 

этой

 

часовни

 

п

 

истока

 

Варты

на

 

горѣ

 

стоитт,

 

коетелъ,

 

также

 

обращенный

 

на

 

востокъ,

 

и

 

около

костела

 

два

 

древнпхъ

 

кладбища.

О

 

святыхъ

 

равиоаностолыіыхъ

 

просвѣтитсляхъ

 

слашпп,

 

Ки-

рилл!

 

и

 

Менодіп,

 

торжественное

 

чествовапіе

 

которыхъ

 

въ

 

Россіп

возстаиовлено

 

въ

 

1863

 

г.,

 

ныпѣ

 

существуетъ

 

обширная

 

литера-

тура

 

не

 

только

 

па

 

русскомъ

 

язык!,,

 

но

 

и

 

на

 

ипострапныхъ,

 

хотя

современные

 

славянским'!,

 

первоучителям!,

 

визаптійскіе

 

историки п

латинскіе

 

писатели

 

не

 

оставили

 

о

 

пихт,

 

никакого

 

пзвѣстія.

 

Псторія

жизни

 

ц

 

дьятелыюстп

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳбдія

 

главпымт,

 

образомъ

 

■

слагается

 

на

 

основаніи

 

предаиій,

 

сохранившихся

 

въ

 

благогов!йномъ

къ

 

пхъ

 

памяти

 

мірѣ

 

славяискомъ,

 

и

 

паиболье

 

нолпьія

 

извѣстія

 

о

пихт,

 

почерпаются

 

Изъ

 

источников!,

 

славянскихъ.

 

Вт,

 

ряду

 

источ-

нпковт,,

 

основапиыхт.

 

па

 

предапіяхъ,

 

для

 

псторін

 

свв.

 

Кирилла

 

и

Меѳодія,

 

первое

 

м!,сто

 

принадлежит!,

 

пространнымъ,

 

такт,

 

называе-

мым!,,

 

Папиопскимъ

 

жнтіямъ.

 

(Подробнѣс

 

о

 

пихт,

 

см.

 

Воронова,

Главные

 

источники

 

для

 

нсторіп

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Менодія).

 

Съ

 

этими

жптіями

 

наши

 

предки

 

были

 

знакомы

 

еще

 

съ

 

XI—XII

 

в.,

 

и

 

ймѣіотоя

съ

 

пихт,

 

25

 

различишь

 

жптій

 

славянскихъ

 

первоучителей,

 

изъ

этого

 

числа — 17

 

жптій

 

св.

 

Кирилла

 

(Константина)

 

и

 

8

 

житій
св.

 

Меѳодія.

Изъ

 

житій

 

св.

 

Кирилла,

 

11

   

русской

  

и

  

1

   

сербской

  

редакціп,

   

|
изданы

 

Бодяпскпмъ

 

въ

 

Чтепіяхт,

 

in,

 

Импер.

   

Обществ!

  

Исторіи

 

и

Древностей

 

Россійскпхъ,

 

1863

 

г.,

 

кн.

 

II

 

и

 

1864

 

г.,

 

кн.

 

II.

   

слѣ-

   

|
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9

дующіе

 

спискп:

 

1)

 

Московской

 

дух.

 

академіп

 

XV

 

в!ка

 

(кромѣБо-

дяпскаго,

 

издапъ

 

Иалацкпмъ

 

въ

 

Fontes

 

rerum

 

Bohemicarum

 

1870

 

г.):

2)

 

Новгородской

 

Софійской

 

библіотеки

 

XV

 

в!ка:

 

3)

 

Москов.

 

дух.

ака

 

іеміп

 

XVII

 

в!,ка:

 

4)

 

Болъшпхъ

 

Макарьевскпхъ

 

Четьп-Мпней

Московской

 

патріаршей

 

(спподал.)

 

бпбліотекп

 

ХТІІ

 

вѣка:

 

5)

 

другой

пшеокъ

 

той

 

же

 

библіотеки

 

также

 

изт,

 

Макарьевскпхъ

 

Четьи-Миней:

6)

 

синсокт,

 

бывшей

 

Волоколамской

 

Опбліотекп,

 

нынѣ

 

нрпнадлеяит-

щеп

 

Московской

 

дух.

 

академіп:

 

7)

 

списокъ

 

Ундольскаго

 

XVII

 

в.:

8)

 

сиисокт,

 

Больших'!,

 

Макарьевскихт,

 

Четыі-Миней

 

въ

 

Софійской

Гшбліотек!

 

(нып!

 

Петербургской

 

дух.

 

академіп)

 

1451

 

г.:

 

9)

 

спп-

сокъ

 

Кирилловской

 

Бъѵюзерской

 

бйбліотеки

 

(иып!

 

Петерб.

 

духов,

ападеміп)

 

XVII

 

в!ка:

 

10)

 

бпбліотекп

 

Троицкой

 

лавры

 

(но

 

Четыі-

Шшё'и

 

по

 

полной)

 

1631

 

года:

 

11)

 

снисокъ

 

Болыиихъ

 

Макарьев-

скнхъ

 

Четт.п-Мнпей

 

Московской

 

синодальной

 

библіотеки,

 

октябрь.

1530

 

года

 

и

 

12)

 

сппсокт,

 

Чудовскаго

 

монастыря

 

1600

 

года.

 

;

Сппсковъ

 

жптій

 

св.

 

Меоодія

 

8-мь,

 

вс!

 

русской

 

редакціи

 

и

изданы

 

Бодянскимъ

 

въ

 

тѣхъ-же

 

Чтеиіяхъ

 

въ

 

Общ.

 

Пет.

 

п

 

Древ.,

1865

 

г.,

 

кп.

 

1.

 

Эти

 

спискп

 

слѣдуюіціе:

 

1)

 

сппсокт,

 

въ

 

пергаменномъ

Сборвикѣ

 

Москов.

 

Усненскаго

 

собора

 

XII—ХШ

 

ст.:

 

2)

 

Болыиихъ

ЗІакарьевекихъ

 

Четьи-Миней

 

Московской

 

натріаршей

 

(епподальной)
бпбліотеки

 

на

 

6

 

атірѣ.тя;

 

3)

 

Четыі-Минеи

 

древняго

 

до-Макаръев-

с'кагб

 

состава,

 

Московской

 

патріаршей

 

(синодальной)

 

библіотекн

 

на

6

 

апрѣля —половины

 

XVI

 

в!ка:

 

4)

 

Нетьи-Мнней,

 

собранных!.

 

Тро-

іщкнмъ

 

свящепппкомъ

 

Іоашюмъ

 

Мплютииымъ

 

вт,

 

1646 — 1654

 

г.;

списокъ

 

этотъ

 

неполный, безъ введенія,

 

находится

 

нын! въ Моск.

 

иатрі-

аріпей

 

(синодальной)

 

бпбліотек!:

 

5)

 

сппсокт,

 

въ

 

сборник!

 

Москов-

ской

 

духови.

 

академіп

 

XVII

 

в.

 

(гд!

 

находится

 

также

 

и

 

житіе

 

св.

Константина,

 

см.

 

си.

 

3);

 

6)

 

Четьн-Мішен

 

на

 

анр!ль

 

И

 

май

 

XVI
в!ка,

 

Московской

 

дух.

 

академіи,

 

пр~ежде

 

Волоколамск,

 

монастыря:

8)

 

сппсокт,

 

пзъ

 

Четыі-Мииеп

 

на

 

апр!ль

 

Московск.

 

Чудова

 

мона-

стыря,

 

писанный

 

въ

 

1600

 

году.

Поел!

 

Паппопскихъ

 

жптій,

 

весьма

 

важное

 

значеніе

 

для

 

псторіп
свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меоодія

 

нмѣетъ

 

«пространное

 

жптіе»

 

св.

 

Климента,

ученика

 

ихъ,

 

или,

 

такт,

 

называемая,

 

«Болгарская

 

легенда-.

 

Ѳ¥ѳ

жптіс

 

составляет!,

 

какъ-бы

 

дополнеиіе

 

и

 

продолженіе

 

Паппонскпхъ

ft=*!=!^ =8=!!=
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жнтій.

 

Вт,

 

1665

 

г.

 

Левъ

 

Ал.іяцій

 

издалъ

 

отрывокъ

 

изъ

 

этого

 

щ

тія,

 

а

 

затѣмъ —Ассемани

 

въ

 

Kalendaria

 

ecclesiae

 

uuiver.

 

(S.

 

Ш,р.

147).

 

Вт,

 

полпомт,

 

же

 

вид!

 

оно

 

издано

 

въ

 

1741г.

 

въ

 

Мосхоиолѣ,

вт,

 

Албаніи,

 

а

 

въ

 

1802

 

году

 

въ

 

В!н!

 

іеромопахомъ

 

Амвросіемъ

Памиереемъ.

 

Въ

 

1847

 

г.

 

Миклоншчт,

 

издалъ

 

житіе

 

св.

 

Климента

по

 

списку

 

монастыря

 

св.

 

Наума,

 

вт,

 

Охрнд!:

 

оно

 

иотомъ

 

было

издано/іббатомъ

 

Мннемъвъ

 

Patrologiac

 

ciirsus

 

coinpletus

 

(t.

 

LXXXVI,

p.

 

1190 — 1240),

 

а

 

въ

 

1855

 

г.

 

издано

 

съ

 

переводомъ

 

на

 

русски

языкъ

 

въ

 

-Матеріалахъ

 

для

 

исторіп

 

письмонъ»

 

(Москва,

 

1855

 

г.),

поел!

 

чего

 

греческое

 

пздапіе

 

и

 

русскій

 

иереводт,

 

вновь

 

были

 

из-

даны

 

Бпльбасовымъ

 

въ

 

его

 

сочппеиіи

 

«Кириллъ

 

и

 

МениднЪ;

(подроби,

 

см.

 

у

 

Воронова,

 

Глава,

 

нсточ.

 

для

 

псторіп

 

свв.

 

Кирилла

и

 

Меѳодія).

 

Для

 

нсторіи

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

пмѣетъ

 

значспіе

Краткое

 

житіе

 

св.

 

Климента

 

Болгарскаго:>;

 

открыто

 

оно

 

въ

 

Охрпдѣ

В.

 

П.

 

Григоровичемъ

 

вт,

 

1844

 

г.,

 

пмъ

 

же

 

и

 

издано,

 

а

 

затѣмъ

 

Ша-

фарпкомъ

 

(въ

 

Pamatk.

 

Jugoslav,

 

pismen)

 

и

 

Бпльбасовымъ

 

(Кириллъ

и

 

Мееодій,

 

ч.

 

2).

 

Вт,

 

связи

 

съ

 

пространными

 

Паинопскими

 

житіямп

находятся

 

два

 

похвальный

 

слова

 

свв.

 

псрвоучптелямъ,

 

одно

 

св.

Кириллу,

 

а

 

другое— обоимъ

 

свв.

 

братт.ямъ.

 

Первое

 

изъ

 

этнхъ

словъ

 

издано

 

М.

 

П.

 

Погодннымъ

 

(вт,

 

Кирилло-Меѳод.

 

сборник!)

 

и

Срезпевскпмъ

 

(въ

 

свъдьиіяхъ

 

п

 

замѣткахъ

 

о

 

малонзв.

 

ппсателяхъ);

а

 

второе

 

издано

 

но

 

шести

 

списками,

 

изъ,

 

коихъ

 

одннъ

 

относится

къ

 

XII— ХШ

 

в.,

 

Бодянскимъ

 

(въ

 

Чгеи.

 

Общ.

 

Исторін

 

Рос.

 

Древн.,

1865

 

г..

 

т.

 

2).

 

Кром!

 

вышеупомянутых!,

 

псточнпковъ,

 

для

 

исторіп

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

важно

 

«Краткое

 

;китіе

 

св.

 

Кирилла»,

 

обык-

новенно

 

называемое

 

«Успеніемъ

 

св.

 

Кирилла».

 

Оно

 

въ

 

1857

 

году

было

 

нріобрѣтеио

 

Гнльфердипгомъ

 

отт,

 

Призрснскаго

 

митрополита

Мелетія

 

и

 

напечатано

 

вт,

 

VI

 

том!

 

Изв!стій

 

академін

 

иаукъ,

 

но

рукописи

 

XV

 

или

 

XVI

 

в!ка;

 

ішвГ.стеиъ

 

другой

 

сппсокт,

 

этого

 

жи-

тія

 

XVI

 

в.

 

(у

 

Би.іьбасоііа,

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій,

 

у

 

Куппка

 

въ

 

За-
нпскахъ

 

академіп

 

наукъ,

 

т.

 

V,

 

кн.

 

2).

По

 

компилятивному

 

характеру

 

и

 

научному

 

значепію,

 

рядомъ

съ

 

«Усненіемъ

 

св.

 

Кирилла >

 

могутт,

 

быть

 

поставлены

 

«пролож-

ныя

 

'.кптія

 

свв.

 

первоучителей».

 

Житія

 

эти

 

обстоятелілю

 

раземот-

р!ны

 

Добровскимъ

 

(<Кириллъ

 

и

 

Мсоодій. ,

 

въ

 

переводѣ

 

Погодина,

хе=&=$
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стр.

 

103 — 107),

 

Бодянскимъ

 

(о

 

времени

 

нронсхожденія

 

славян,

ішсьменъ,

 

стр.

 

65—70),

 

И.

 

И.

 

Срезневскимъ

 

(Свѣдѣнія

 

и

 

замѣтки

о

 

малоизв.

 

и

 

непзвъхтн.

 

памятнпкахъ,

 

I,

 

стр.

 

7),

 

п

 

Бпльбасовымъ

(: Кириллъ

 

и

 

Меѳодій»

 

но

 

легеидамъ,

 

ч.

 

II,

 

108 — 114).

 

По

 

чи-

стит!

 

пзв!стій,

 

заимствованпыхъ

 

исключительно

 

изъ

 

Паннонскихъ

житій,

 

первое

 

м!,сто

 

въ

 

ряду

 

проложныхъ

 

житій

 

должно

 

принад-

лежать

 

житію

 

обоихт,

 

первоучителей

 

Болгарско-Сербской

 

рецензіп,

так ь

 

называемой

 

Сербской

 

легенд!.

 

Оно

 

изв!стно

 

въ

 

двухъ

 

онис-

кахъ:

 

мепологія,

 

или

 

пролога

 

ХШ

 

в.,

 

принадлежащая

 

Румянцев-

скому

 

музею;

 

пздаиъ

 

Калайдовичемъ

 

(Іоаинъ,

 

экзархъ

 

Болгарскій,

стр.

 

90),

 

И.

 

И.

 

Срезневскимъ

 

(Св!д!нія

 

п

 

замѣткп

 

о

 

малоизв.

пнсателяхъ,

 

1,

 

18),

 

Ламанскимъ

 

(0

 

славянскихъ

 

рукописяхъ

 

въ

Б'Ьлград!,

 

Загреб!

 

и

 

Вѣнѣ,

 

Зап.

 

Ими.

 

акад.

 

наукъ,

 

т.

 

VI,

 

кн.

 

1,
прііл.,

 

стр.

 

112 — 113)

 

и

 

Бпльбасовымъ

 

(Кириллъ

 

и

 

Меѳодій,

 

ч.

II,

 

стр.

 

274)

 

и

 

2)

 

сборника,

 

пнсаниаго

 

въ

 

Лѣсновскомъ

 

мона-

стырь

 

поел!

 

1330

 

г.;

 

изданъ

 

Шафарикомт,

 

въ

 

Гласник!

 

Друже-
ства

 

сербской

 

словесности

 

XVI,

 

1863,

 

стр.

 

33,

 

34;

 

въ

 

журнал!

Чешскаго

 

музея

 

.1863

 

г.,

 

стр.

 

320,

 

и

 

въ

 

Fontes

 

гогщн

 

Bohemi-

сагиш,

 

стр.

 

66—70.

 

Другія

 

два

 

проложныя

 

житія — одно

 

св.

 

Ки-
рилла,

 

а

 

другое

 

св.

 

Меѳодія

 

представляютъ

 

собою

 

не

 

столько

 

со-

кращеніе

 

Паннонскихъ

 

житій,

 

сколько

 

краткій

 

сводъ

 

пзв!стій,

заимствованных'!,

 

изъ

 

различных'!,

 

источников-!,

 

и

 

притомт,

 

собрап-
иы\ь

 

только

 

по

 

памяти

 

и

 

нерем'ьшанныхъ

 

ст,

 

личными

 

домыслами

и

 

соображеніями

 

автора.

 

Жптіе

 

св.

 

Кирилла

 

изв!стно

 

вт,

 

двухъ

сиискахъ—пергамеииаго

 

пролога

 

1432

 

г.,

 

прішадлежащаго

 

Импе-
раторской

 

публичной

 

бпбліотек!,

 

и

 

пролога

 

иа

 

бумаг!,

 

XVI

 

в!ка,

прнпадлежащаго

 

Румянцевскому

 

музею.

 

Пом!щено

 

въ

 

иечатпомъ

пролог!

 

1817

 

г.

 

подъ

 

14

 

февраля

 

п

 

потомъ

 

издано

 

Погодинымъ
(Добровскій,

 

Кпрпллъ

 

и

 

Меоодій,

 

стр.

 

103—104),

 

Ганкою

 

(Casop.
Mus.

 

Cesk.,

 

1841

 

г.,

 

стр.

 

464—467)

 

и

 

въ

 

Fontes

 

гегшп

 

Воііе-
тісагшп,

 

71 — 72.

 

Жптіе

 

св.

 

Меоодія

 

изв!стно

 

въ

 

двухъ

 

сиис-

кахъ

 

Румянцевскаго

 

музея

 

XV

 

п

 

XVI

 

в.

 

Напечатано

 

вт,

 

тѣхъ

 

же

изданіяхъ.

 

(Подр.

 

см.

 

у

 

А.

 

Воронова,

 

стр.

 

203—207).
Обь

 

источппкахъ

 

для

 

исторіп

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Менодія

 

въ

 

рус-

ской

 

литератур!

 

существуетъ

 

ученое

 

обширное

 

изсл!доваиіе

 

про-

4 5—»-=В —»~П <Й
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фессора

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи

 

Ал.

 

Воронова,

 

подъ

 

заглапісмъ:

«Кириллъи

 

Менодій

 

>

 

(главн!йшіе

 

источники

 

для

 

нсторін

 

Кирилла

 

и

Менодія),

 

Кіевъ.

 

1877

 

года.

 

Въ

 

этомъ

 

сочипепіи

 

указаны

сл!дуЮщія

 

ученыя

 

нзсл!дованія

 

о

 

жизни

 

и

 

подвигах!,

святыхт,

 

славянскпхт,

 

иросв!тнтелей:

 

св.

 

Дпмнтрій|

 

Ростовскій,

Жптіе

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меоодія

 

вт,

 

'Іетыі-Мііпеи

 

11

 

мая:

 

Ал.

 

В.

Рорскій,

 

]іекторт,

 

Москов.

 

академін,

 

Историко-крнтнческое

 

пзслѣдо-

ваніе

 

о

 

древинхъ

 

Паннонскихъ

 

житіяхъ

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

МеѳоДі»,

вт.

 

•Москвитянин!

 

за

 

1843

 

г..

 

Л?

 

6,

 

и

 

Кнрилло-Менодіев.

 

сборник!,

стр.

 

5 — 42.

 

О

 

древннхт,

 

капопахъ

 

свв.

 

Кириллу

 

и

 

Мсоодіш

 

въ

Нрибавленіяхъ

 

къ

 

творепіямъ

 

свв.

 

отцевъ.

 

Фп.таретъ,

 

архіешіскопъ

Черниговскііі,

 

Житіе

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Менодія,

 

подт,

 

6

 

апрълн,

 

въ

его

 

сочнпеніи

 

«Славянине

 

святые».

 

О.

 

М.

 

Водяискій,

 

О

 

времени

пропехождеиія

 

славянских'],

 

письменъ,

 

стр.

 

37

 

—

 

46.

 

А.

 

Виктором,,

Новые

 

источники

 

н

 

ученые

 

труды

 

для

 

нсторін

 

славянскпхт,

 

ано-

сто.товъ

 

вт,

 

Кирплло-Менодіев.

 

сборник!.

 

И.

 

Лавровскій,

 

Кириллъ

и

 

Мсоодій,

 

кань

 

православные

 

пропов!дникп

 

у

 

западных!,

 

славяиъ,

вт,

 

Духовп.

 

Ві.стипк!,

 

1863

 

г.,

 

а

 

отд!льпою

 

книгою,

 

Харьковъ,

1863

 

г.

 

Платілювъ,

 

профессор'!,

 

Харьков,

 

университета,

 

Жизнь

 

п

подвиги

 

первоучителей

 

славянскпхт.

 

Кирилла

 

и

 

Менодія,

 

вт,

 

Духов.

В'ьстипк!,

 

іюль — авгусгь,

 

1863

 

г.

 

В.

 

Ундольекій.

 

въ

 

Чтеніяхъ

Общ.

 

Исторін

 

и

 

Рос.

 

Древи.,

 

1848

 

годт,,

 

Ш

 

7.

 

Бильбасовь,

 

Кп-

риллъ

 

п

 

Меоодій

 

по

 

документал.

 

источникам!,,

 

1868

 

г.

 

Ингулев-

скій,

 

Дііятелыюсть

 

свв.

 

Константина

 

(Кирилла)

 

и

 

Менодія

 

среди

Оракійскнхъ,

 

Македонских!,

 

и

 

Булгарскпхь

 

славяиъ,

 

Кіевъ,

 

1862

 

г.

Куннкъ,

 

Записки

 

Император,

 

акадсміп

 

пнукъ,

 

1872

 

г.

 

Гильфер-

дпнгъ,

 

Собрапіе

 

сочипепій,

 

т.

 

1:

 

ого-жо,

 

Рречеічаія

 

сл\л;ба

 

свв.

нервоучптелямъ

 

славяиъ

 

(Русск.

 

бес,

 

кн.

 

XIV,

 

1859

 

года).

 

Д.

Иловайскій,

 

Бол

 

rape

 

и

 

Русь

 

на

 

Азовскомт,

 

поморь!,

 

вт,

 

журнал!

Мин.

 

Народ.

 

Просв!щеиія,

 

1875

 

г.,

 

февраль.

 

В.

 

Н,

 

Грпгоровпчъ

въ

 

Кирилло-ВІеоод.

 

сборник!,

 

^Древпе-славянскій

 

памятннкъ,

 

до-

иолняющій

 

яаітіе

 

свв.

 

славянскпхт,

 

апостоловъ»,

 

1862

 

г.

 

Добров-

скій,

 

Кнрпллт,

 

и

 

Менодій

 

(вт,

 

русскомт.

 

перевод!).

 

Ламанскій,

Изсл!дованіе

 

о

 

славянахъ

 

вт,

 

Малой

 

Азіп,

 

Учен.

 

Записки

 

2

 

отд.

Акадсміп

 

Наукъ,

 

ки.

 

V.

 

А.

 

Арсеиьсвъ,

 

Варіантьі

   

къ

  

служб!

 

съ.
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Кириллу

 

изъ

 

спнековъ

 

Москов.

 

типограф,

 

биб.ііотекп

 

(Кирилло-

Мсюд.

 

сборпикъ).

 

И.

 

И.

 

Срезневскій

 

(въ

 

Зап.

 

Академіи

 

Наукъ,

т.

 

IX),

 

«Служба

 

св.

 

Кириллу»;

 

его-же,

 

Свъдътіія

 

о

 

малоизв.

 

па-

мштшкахт,,

 

вьш.

 

III.

 

Макарій,

 

Москов.

 

мптрополитъ,

 

О

 

свв.

 

Ки-

рилл!

 

и

 

Меоодіи

 

вт,

 

нсторіи

 

раснростраиеиія

 

христіапства

 

въ

 

Рос-

сіи.

 

стр.

 

188 — 259.

 

Филаретъ,

 

архіеп.

 

Черпиговсіай,

 

Обзоръ

 

рус-

скоп

 

духов,

 

литературы,

 

$

 

81 — 83;

 

сго-же,

 

^Письменные

 

труды

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Моѳодія

 

вт>

 

Кнрилло-Меоод.

 

сборник!.

 

А.

 

Н.

 

Му-

раиьевъ,

 

Жптія

 

святыхъ

 

русскихъ

 

и

 

славянскихъ,

 

нодъ

 

14

 

чис.

февраля.

 

Мац!евскій,

 

Псторія

 

первобытной

 

христіапской

 

церкви

 

у

славяиъ.

 

Сухомлиновъ.

 

О

 

псевдонпмахъ

 

въ

 

древн.

 

русской

 

сло-

весности

 

(о

 

творепіяхъ,

 

иршшсываемыхъ

 

св.

 

Кириллу),

 

вт,

 

Изв!-

стіяхь

 

Акадсміи

 

Наукъ,

 

т.

 

IV.

 

Соболевскій.

 

«Притчи

 

св.

 

Кирилла

философа,

 

учителя

 

славяпскаго,

 

вь

 

Кпрнлло-Менодіев.

 

сборник!.

А.

 

И.

 

Пыпиігь,

 

Бесвда

 

св.

 

Кирилла

 

(Ученыя

 

зашкаш

 

II

 

отдъл.

Академіи

 

Наукъ,

 

т.

 

V).

 

Н.

 

И.

 

Петровъ,

 

Кирилла

 

философа

 

слово

въ

 

онпсаиіи

 

рукописей

 

Кіевской

 

академін.

 

Платоповъ,

 

Изслъдо-
ианіе

 

объ

 

аиологахъ

 

св.

 

Кирилла.

 

А.

 

С.

 

Князевъ,

 

Равноаиостоль-

іые

 

Кириллъ

 

и

 

Меі-юдій,

 

просвіітптелп

 

славяиь,

 

и

 

вліяніе

 

ихъ

 

под-

вигов!,

 

па

 

народное

 

образовапіе,

 

какъ

 

всего

 

вообще

 

славян-

скаго

 

міра,

 

такт,

 

п

 

Россіи

 

вь

 

частности,

 

съ

 

рисунками,

пзданіс

 

Гр.

 

Ив.

 

Ширяева,

 

Снб.,

 

1866

 

г.

 

Ив.

 

И.

 

Малышовскій,
Імѵііды

 

о

 

©вв.

 

Кирилл!

 

и

 

Меоодіи,

 

нросв!тптеляхъ

 

славяит.,

 

въ

Шщ,

 

Чтеп.,

 

XVIII,

 

1863

 

г.,

 

Ш

 

6.

 

8,

 

10,

 

12,

 

14

 

и

 

15

 

и

особою

 

брошюрою,

 

Кіевъ,

 

1868

 

г.

 

Погодинъ,

 

Кириллъ

 

н

 

Менодіп— •

славяне,

 

а

 

не

 

греки

 

(Правосл.

 

Обозръаііе,

 

XIV,

 

1864

 

г.,

 

Ж

 

5).
Служба

 

имт,

 

вт,

 

Правосл

 

Обозрѣпіп,

 

IX,

 

1862

 

г.,

 

Ц

 

10:

 

X,
1863

 

г.,

 

Ш

 

3.

 

Тысячелѣтіе

 

памяти

 

св.

 

Кирилла,

 

U1,

 

1869

 

г.,

Л;

 

1.

 

Ираздиованіс

 

въ

 

честь

 

св.

 

Кирилла

 

въ

 

1869

 

г.

 

въ

 

С.-Пе-
тербург!,,

 

Правосл.

 

Обозр.,

 

1869

 

г.,

 

Щ

 

2:

 

вт,

 

Москв!,

 

тамъ-же,

А°

 

5:

 

въ

 

другихт,

 

мѣетахъ,

 

Правосл.

 

Обозр!ніе,

 

А?

 

2,

 

1869

 

г.

Тысячелѣтіе

 

путешсствія

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Менодія

 

вт,

 

славянскую

землю,

 

вт,

 

Правосл.

 

Обозріаііи,

 

1863

 

г.

 

О

 

ираздноваиіп

 

памяти

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меоодія

 

вт,

 

Мооквѣ

 

(Странникъ,

 

1862

 

г.,

 

іюль),
въ

 

Новгородской

 

ссмниарін,

 

1863

 

г'

 

(см.

 

Страшишь,

 

1863

 

г.,

 

въ

;

<

(
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1864,

 

1865

 

и

 

1866

 

г.,

 

въ

 

томт,

 

же

 

журнал!).

 

Празднованіе

 

ты-

сячел!тія

 

со

 

дня

 

кончины

 

св1

 

Кирилла

 

(Страннпкъ,

 

1869

 

г.,

 

май).

Праздноваиіе

 

ему

 

вт,

 

Богеміп

 

п

 

Моравіи

 

(Руков.

 

для

 

сельск.

 

па-

стырей,

 

1860

 

года).

 

Вт,

 

которомъ

 

году

 

было

 

переведено

 

свящ.

писаніе

 

свв.

 

Кнрил.іомъ

 

и

 

Меоодіемт,

 

на

 

славянскій

 

языкъ?

 

(Руков.

для

 

сельск.

 

пастырей,

 

1860

 

г.,

 

1).

 

Благотворное

 

вліяніе

 

на

 

Рос-

сію

 

трудовъ

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Менодія

 

(тамт,

 

же,

 

1867

 

г.,

 

1).

 

По

случаю

 

исполненія

 

тысячи

 

льтъ

 

славянской

 

Бпбліи

 

перевода

 

свв.

Кирилла

 

и

 

Меоодія

 

(тамт,

 

же,

 

IS 62

 

г.,

 

III).

 

И.

 

В.

 

Бь.тясвъ,

 

Жизнь

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меоодія

 

(изданіе

 

Общ.

 

расиростр.

 

полезных!,

 

кннгъ,

1865

 

г.).

 

Pp.

 

Ширяевъ,

 

Братское

 

ирпвЪтствіе

 

русск.

 

сльіща

 

Pp.

Ширяева

 

блпзкпмъ

 

сердцу

 

единоплеменным!,

 

славянамъ.

 

1869

 

г.

Иванцовъ-Платоновъ,

 

Очеркт,

 

исторіи

 

хрнстігінства

 

у

 

славянскихъ

пародовъ

 

(Правосл.

 

ОбозрЪніе,

 

1869

 

г.,

 

январь

 

—

 

май).

 

Лршштіе

хрнстіанской

 

в!ры

 

славяпск.

 

пародами

 

(Отеч.

 

Зап.,

 

1834

 

г.).

 

О

введеніп

 

хрпстіаиской

 

в!ры

 

у

 

Моравовт,

 

( въ

 

Православном!,

Обозрѣніи,

 

1864

 

г.).

 

О

 

начал!

 

хрпстіанства

 

вт.

 

Болгаріи

 

(Хрпст.

Чтеиіе,

 

1858

 

г.,

 

II).

 

Филаретъ,

 

архіеиископъ

 

Черниговскій,

 

Исто-

рическое

 

ученіс

 

объ

 

отцахт,

 

церкви,

 

т.

 

3,

 

§§

 

289 — 292.

 

Притчп

св.

 

Кирилла

 

философа,

 

учителя

 

славяпскаго

 

(въ

 

Русск.

 

Архив!,

1864

 

г.).

 

Ор.

 

Евецкій,

 

Исторія

 

первобытной

 

христіанской

 

церкви

у

 

славяиъ,

 

1840

 

г.

 

Для

 

учебпыхъ

 

заведеній

 

и

 

для

 

народа

 

издано

множество

 

брошюръ

 

съ

 

бол!е

 

или

 

мен!е

 

подробным!,

 

нзложепіемъ
•лаізип

 

и

 

дѣятелыіости

 

свв.

 

славянскихъ

 

первоучителей.

 

Въ

 

духов-

ныхт,

 

журиалахъ

 

п

 

спархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

помещено

 

до-

вольно

 

исторических'!,

 

очерковъ

 

о

 

свв.

 

Кирилл!

 

н

 

Меоодін,

 

статей,

относящихся

 

къ

 

пхъ

 

исторіи,

 

с.іовъ,

 

произнесенных'!,

 

въ

 

ихъ

 

похвалу.1

Овгмлго

   

ІОСІІІЛ,

   

ЛШТООПС.МІТЛ

   

ЛсТСЛд'ЛИСКЛГО.

Вт,

 

книг!

 

о

 

святыхь,

 

между

 

святыми

 

«града

 

Астрахани»,

 

но-

м!щеиъ

 

«преосвященный

 

Іоеифъ,

 

мптрополитъ

 

Астрахапскій

 

и

 

Тер-
ши

 

чудотворецт»,

 

пострада

 

отъ

 

русскихъ

 

пзм'ьипиковъ,

 

Донскихъ

казаковъ,

   

атамана

 

Стеньки

 

Разина

   

и

   

отъ

 

его

  

эсауловъ

   

Ваеькп
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Уса

 

съ

 

товарищи,

 

и

 

много

 

мученъ,

 

а

 

наконецъ

 

съ

 

раскату

 

ринутъ

въ

 

лѣто

 

7179

 

маія

 

въ

 

1

 

день»

 

(вѣрнѣе —11

 

мая,

 

рукопись

 

Сав-

шштова

 

л.

 

22).

 

Въ

 

Агіологіи

 

Востока

 

архим.

 

Сергія,

 

Іоспфъ

 

по-

казать

 

между

 

русскими

 

святыми

 

пекапонпзовашіымп

 

(III,

 

пр.

 

3,

стр.64).

 

У

 

архим. Леонида

 

«Св.

 

Русь-,

 

ЛИ 68,

 

сказано:

 

«Іоспфъ,

митрополптъ

 

Астраханскій

 

и

 

Терскій,

 

убитъ

 

въ

 

1672 году,

 

вовремя

бунта

 

Стеньки

 

Разина,

 

11

 

мая.

 

Память

 

11

 

мая.

 

Погребенъ

 

въ

Астраханскомъ

 

Преображенскомъ

 

соборѣ».

Іоснфъ,

 

первый

 

Астраханский

 

мптрополитъ,

 

родился

 

въ

 

Астра-

хани

 

въ

 

1579

 

году.

 

Къ

 

какому

 

званію

 

принадлежать

 

роди-

тели

 

его

 

Климентъ

 

и

 

Варвара,

 

непзвѣстно.

 

По

 

иострпжепіп

 

въ

иночество,

 

Іоспфъ

 

на

 

52

 

году

 

былъ

 

пропзведенъ

 

въ

 

cam.

 

архи-

мандрита

 

Астраханскаго

 

Тропцкаго

 

монастыря;

 

3

 

мая

 

1656

 

года

быль

 

хпротонисанъ

 

въ

 

архіеппскопа

 

Астраханскаго:

 

въ

 

1667

 

году

опъ

 

находился

 

въ

 

ВІосквѣ

 

и

 

присутствовать

 

на

 

соборѣ,

 

осудив-

шем

 

ь

 

патріарха

 

Никона;

 

послѣ

 

сего

 

собора

 

онъ

 

полумиль

 

санъ

 

митро-

полита

 

и

 

право

 

отправлять

 

богослуженіе

 

въ

 

саккосѣ,

 

а

 

также

 

со-

вершать

 

дѣйствіс

 

на

 

ослятп

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій.

 

Въ

 

1672

 

г.,

 

во

 

время

бунта

 

Степьки

 

Разина,

 

сообщники

 

нослѣдняго,

 

поСлѣ

 

долгпхъ

 

пы-

тоіп.

 

за

 

сношеиіе

 

съ

 

Моск.

 

правительством!,,

 

сбросили

 

святителя

 

съ

раската

 

и

 

убили

 

до

 

смерти

 

11

 

мая.

 

Это

 

печальное

 

событіе

 

по-

дробно

 

описано

 

очевидцами

 

свидѣтслямп,

 

священниками

 

Астрахан-

скаго

 

собора

 

Кирилломъ

 

и

 

Петромъ

 

(Акты

 

Псторпческіе

 

IV,

 

стр.

487-490,

 

494,

 

495).

 

Одпнъ

 

нзъ

 

Донскихъ

 

казаковъ

 

Миропъ

удержнвалъ

 

и

 

убѣждалъ

 

своихъ

 

сотоварищей

 

не

 

поднимать

 

свопхъ

рукъ

 

на

 

святителя:

 

«что

 

де

 

вы,

 

братцы,

 

на

 

такой

 

великой

 

санъ

хотите

 

руки

 

возложить?

 

Намъ

 

де

 

къ

 

такому

 

великому

 

сану

 

и

прикоснуться

 

нельзя».

 

Бунтовщики

 

тутъ

 

же

 

убили

 

Мирона.

 

По
умерщвлспііі

 

святителя,

 

«тѣ

 

воры

 

(убійцы)

 

его

 

тѣло

 

велѣли

 

взять...

И

 

взнвъ

 

его

 

святительское

 

тѣло,

 

протопопъ

 

и.

 

свящешшцы

 

на

коврѣ

 

внесли

 

въ

 

соборную

 

церковь,

 

въ

 

одной

 

его

 

холодной

 

ряскѣ,

п

 

его

 

святительское

 

тѣло

 

и

 

мучительный

 

рапы

 

всѣмъ

 

соборомъ
досматривали:

 

и

 

въ

 

той

 

ряскѣ

 

его

 

святителя

 

облачали

 

со

 

стихи

облачальнымп,

 

но

 

ихъ

 

святительскому

 

чину,

 

и

 

положили

 

его

 

во

утотованномъ

 

гробѣ,

  

и

  

стоялъ

  

въ

 

соборной

 

церкви

 

сутки.

   

II

 

на

й *=9=5.
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утріе,

 

въ

 

6

 

часу

 

дип,

 

вельли

 

звоиптп

 

въ

 

большой

 

колоколъ

 

не

части...

 

II

 

свящепннцы

 

вен

 

въ

 

соборную

 

церковь

 

сошлисм,

 

и

всѣмъ

 

соборомъ

 

иѣвъ

 

большую

 

папахнду

 

и

 

съ

 

провожаніемъ

 

гробь

его

 

со

 

святыми

 

его

 

мощьмп

 

поставили

 

на

 

уготованномъ

 

его

 

пс-

коианномъ

 

мѣстѣ,

 

подъ

 

соборным ь

 

иридѣломъ,

 

иодъ

 

алтаремъ

 

Аѳа-

пасія

 

п

 

Кирилла,

 

натріарховъ

 

Алексаидрійскнхъ...

 

II

 

стоялъ

 

не

покрыть

 

девять

 

дней,

 

а

 

въ

 

десятый

 

день

 

гробъ

 

его

 

досками

 

за-

градили

 

и

 

камеиьемъ

 

выклалп

 

гробницу».

 

Астраханский

 

стрт.лецъ

Ивань

 

Глухой

 

засвидѣтельствовалъ,

 

что

 

онъ,

 

будучи

 

болѣнъ

 

но-

гами,

 

во

 

время

 

убіепія

 

митрополита

 

Іоспфа

 

находился

 

дома

 

н

 

—

ночью

 

выглянулъ

 

рзъ

 

краспаго

 

окошка

 

къ

 

соборной

 

церкви

 

и

 

на

раскатТ»,

 

гдѣ

 

былъ

 

убить

 

святитель,

 

увидѣлъ:

 

три

 

свѣчи

 

горятъ

и

 

отъ

 

середией

 

свѣчи

 

искры

 

п

 

пламя

 

велико,

 

а

 

къ

 

утру

 

полу-

чили

 

облегченіе

 

отъ

 

болѣзии...

 

Протоиоиъ

 

сказывалъ

 

мпѣ,

 

что

 

дс

многіе

 

люди

 

видѣлн

 

свѣчп,

 

гдѣ

 

мптрополнтъ

 

упалъ

 

на

 

землю».

(Акты

 

Псторич.,

 

1Y,

 

482-495.

 

11.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

руса;.

агіографіп,

 

275 —279).

 

Въ

 

Астраханской

 

соборной

 

рнзиицъ

 

со-

храняется

 

власяная

 

свитка

 

митрополита

 

Іоспфа,

 

обагренная

 

его

кровью

 

и

 

обожженная

 

огномъ

 

во

 

время

 

пытки.

 

Въ

 

Астрахани

 

п

доселѣ

 

мпогіе

 

посѣщаютъ

 

гробницу

 

мптр.

 

Іосифа

 

и

 

молятся

 

нредъ

нею,

 

особенно

 

во

 

время

 

болѣзпей,

 

п

 

бываютъ

 

по

 

вѣрѣ

 

ихъ

 

исціі-

.іенія.

 

Въ

 

Еиарх.

 

(Астрахаи.)

 

Вг.домостяхъ

 

за

 

1883

 

г.

 

оипсанъ

случай

 

чудеснаго

 

псцѣлеиія

 

Вас.

 

Заболженскаго.

Акты

 

Истории,,

 

IV

 

т.

 

Собрапіе

 

Государ,

 

граматъ,

 

IV,
Л?

 

77.

 

Хрнстоматія

 

Пепшшскаго,

 

249 — 263.

 

Записки

 

Ры-
бушкіша.

 

Сладкопѣвцевъ,

 

Іосифъ,

 

митрополптъ

 

Астрахапокш,

Странникъ,

 

1865,

 

декабрь.

 

Соловьсвъ,

 

Исторія

 

Россін,

 

т.

 

XI,
стр.

 

458.

 

Соборная

 

рукопись

 

объ

 

Астрап.

 

іерархахъ,

 

Золо-
тарева.

 

Рукопись,

 

о

 

бунтѣ

 

Разина,

 

напечатанная

 

Сахаровым'!,

въ

 

Астрахаи.

 

газетѣ

 

с

 

Волга >,

 

1864

 

г.

 

Астрах.

 

Еиарх.

 

Ви-
димости,

 

1878

 

г.

 

(варіаитъ

 

рукописи

 

Золотарева,

 

найденный
въ

 

бумагахъ

 

Аоапасія,

 

архіен.

 

Астраханскаго).

 

ЛебсдипекШ,
іКизиь

 

и

 

мученическая

 

кончина

 

.митрополита

 

Іосифа

 

(Астрах.

Еііарх.

 

Вѣдом.,

 

1876,

 

-Ns

 

13).

 

Астрах.

 

Еиарх.

 

Вѣдом.,

 

.№

 

3,
1863

 

г.

 

II.

 

Барсуковъ,

 

Источники

   

русской

   

агіографіи,

  

стр.
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275— 279.

 

Архим.

 

.Теоішдъ,

 

«Св.

 

Русь:,

 

36

 

стр.

 

Архим.

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

ИГ,

 

пр.

 

3,

 

стр.

 

64.

 

В.М.Толстой,

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

456,

 

стр.

 

257.

Обиовленге

 

Царь- Града.
і

Въ

 

мѣсяцесловѣ

 

Васплія

 

императора

 

о

 

семь

 

ираздпикѣ

 

сказано:

I

 

Когда

 

велпкій

 

пзъ

 

царей

 

и

 

хрпстіанігьйіпій

 

Константпиъ,

 

пзбравъ

Визаитію,

 

распространил!,

 

ее

 

и,

 

вмѣсто

 

Византіп,

 

по

 

собственному

имени

 

пазвалъ

 

ее

 

Копстантииополемъ

 

и,

 

оградивъ

 

его

 

стѣиамп,

построилъ

 

въ

 

немъ

 

зданія

 

и

 

св.

 

церкви,

 

тогда,

 

иосвятивъ

 

его

Преславной

 

Владычицѣ

 

нашей

 

п

 

Приснодѣвѣ

 

Маріп

 

и

 

воздавъ

 

Богу

на

 

сіе

 

дѣло

 

благодарепія

 

и

 

моленія,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

патріархомъ,

 

клп-

ромъ

 

п

 

народомь,

 

вышелт.

 

на

 

площадь,

 

па

 

которой

 

граждане

 

по-

ставили

 

его

 

столбъ...

 

Ст.

 

того

 

времени

 

обычаемъ

 

утвердилось

праздновать

 

сіе

 

торжество

 

до

 

пастоящаго

 

времени

 

>.

 

Это

 

было

 

въ

330

 

году,п

 

11

 

мая

 

былъ

 

первый

 

хрпстіанскій

 

праздникъ

 

въ

 

но-

|

 

вомъ

 

Рпмѣ

 

(Царь-Градѣ,

 

Коіістаитинонолѣ).

 

Русская

 

церковь,

 

прп-

I

 

шип,

 

отъ

 

Константппоиольскаго

 

патріарха

 

хрпстіанскую

 

нѣру,

I

 

заимствовала

 

оттуда

 

и

 

иразднованіе

 

обновлеиія

 

Царь-Града.

I

 

Въ

 

прежнее

 

время

 

ежегодно

 

совершалось

 

.торжественное

 

бого-
служеніе

 

и

 

въ

 

день

 

освящснія

 

храмовъ.

 

Въ

 

требнпкѣ

 

Кіевскаго

митрополита

 

Петра

 

Могилы

 

находится

 

<

 

Послѣдованіе

 

лѣтияго

 

об-

хожденія

 

освященія

 

церкве».

 

Предъ

 

этою

 

службою

 

сдѣлаио

 

замѣ-

чаніе:

 

«Вѣстно

 

буди,

 

яко

 

день,

 

въ

 

оньже

 

освящается

 

церковь

 

ве-

.іикп.мт.

 

освящсиісмъ

 

архіерейскимъ,

 

иодобаеть

 

всяко

 

всѣмъ

 

паро-

хіапомт,

 

тоя

 

церкве

 

(аще

 

же

 

въ

 

монастыри — братіямъ)

 

въ

 

кой;кдо

год;..

 

яко;ке

 

и

 

праздникъ

 

храма,

 

праздноватп,

 

въ

 

той

 

бо

 

день

 

спи-

те

 

Святаго

 

Духа

 

па

 

святую

 

трапезу

 

бысть:>.

 

Служба —всенощное

іідѣпіе

 

съ

 

литіей

 

и

 

поліелеемъ.

 

Составъ

 

службы:

 

на

 

малой

 

вечернѣ

■")

 

стпхпръ

 

на

 

Господи

 

воззвахъ

 

и

 

на

 

стиховнахъ

 

5-.

 

На

 

великой

ііечернѣ— 6

 

(пзь

 

ипхі.

 

три

 

тѣ,

 

который

 

положены

 

въ

 

службѣ

 

13
сентября

 

обновлеиію

 

храма),

 

иареміп:

 

1-я — 3

 

царствъ

 

8

 

глава,

2-я— 3

 

царствъ

 

8

 

глава

 

ст.

 

18

 

стиха

 

и

 

3-я— 3

 

царствъ

 

9

 

глава;

на

 

лптіп

 

7

 

стихир!.,

 

на

 

стиховнахъ

 

5:

 

тропарь:

 

ЛІкоже

 

вышнія
тверди

 

благолѣпіс...;>

 

(см.

 

13

 

септ.):

   

велпчапіе:

   

«Велпчаемъ

 

Тя,
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Живодавче

 

Христе,

 

божественпаго

 

храма

 

Твоего

 

обновленіе

 

празд-

нующе:

 

Ты

 

бо

 

божественными

 

тайнами

 

вѣрныхъ

 

Твоихъ

 

въ

 

немъ

освящаспни;

 

избранный

 

псаломъ

 

(изъ

 

разныхъ

 

исалмовъ)

 

нзъ

 

20

стихов'!.;

 

канонъ

 

тотъ-жо,

 

что

 

и

 

13

 

сентября — обновленію

 

храма;

утреннее

 

евангеліе

 

83

 

зачало

 

отъ

 

Матнся,

 

литургійпое

 

37

 

зачало

отъ

 

Іоанна;

 

апостолъ

 

къ

 

Римляномъ

 

зачало

 

108;

 

великое

 

славо-

словіе.

 

(Требнпкъ

 

митр.

 

Петра

 

Могилы,

 

1646

 

г.,

 

ч.

 

3,

 

л.

 

32—62).

11

 

мая—въ

 

праздникъ

 

Обновленія

 

Царь-Града,

 

въ

 

Малороссіп

простой

 

иародъ

 

не

 

работаетъ,

 

особенно

 

опасается

 

производить

 

ра-

боты

 

въ

 

иолѣ

 

изъ

 

боязни,

 

что

 

за

 

это

 

градъ

 

выбьетъ

 

засѣ-

янныя

 

поля

 

(Общерусск.

 

Днсвн.,

 

Петрушевскаго).

 

Почитаніе

обновленія

 

Царьграда,

 

но

 

всей

 

вѣроятности,

 

произошло

 

отъ

 

нсно-

пимапія

 

значенія

 

церковпаго

 

праздника

 

обновлеиія

 

Царьграда,

 

п

послѣдній,

 

т.

 

е.

 

Царьградт»,

 

въ

 

его

 

иредставленіп

 

смѣншвается

съ

 

Царъ-градомъ,

 

плн

 

просто

 

градомъ.

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

у

 

сла-

вят,

 

язычннковъ

 

были

 

особые

 

представители

 

разныхъ

 

стпхій:

царь— огонь,

 

царь—вода,

 

и

 

т.

 

п.

 

Своего

 

представителя,

 

по

 

ихъ

воззрѣиію,

 

могъ

 

пмѣть

 

и

 

градъ.

 

(Подобное

 

суевѣр.

 

почптаніе

 

11

мая

 

и"

 

въ

 

Вел.

 

Россіп).

12.

Препсдоіінлго

 

Діоіііісіа,

 

лрхчілѵнідритл

 

Троице-берпекой

 

ллпры.

Преподобный

 

Діонисій,

 

вт,

 

мірѣ

 

Давидт.

 

х ),

 

родомъ

 

изъ

 

г.

 

Рже-

ва,

 

Тверской

 

губериін,

 

ст.

 

юности

 

отличался

 

сердечною

 

простотою

 

п

кротостію

 

и

 

ст.

 

охотою

 

учился

 

грамотѣ.

 

По

 

достиженіи

 

совершешю-

лѣтія,

 

опт.,

 

по

 

желанію

 

родителей

 

(Ѳеодора

 

и

 

Іуліаніи),

 

встунилъ

 

|
вт.

 

бракт.

 

ііъ

 

г.

 

Старнцѣ,

 

куда

 

переселились

 

его

 

родители,

 

и

 

здГ.сь

отецъ

 

его

  

быль

 

старшиной

 

Ямской

 

слободы.

   

За

 

иримѣрно

 

благо-

')

 

Пр.

 

Діописій

 

по

 

фамиліи

 

Зобяиновскін.

 

Есть

 

въ

 

Кашинскомъ

 

уѣздѣ,

Тверской

 

губерніп

 

с.

 

Зобнпно;

 

вѣроятно,

 

въ

 

этомъ

 

селѣ

 

жллн

 

его

 

родители,

вслѣдствіе

 

чего,

 

по

 

переходѣ

 

въ

 

Ржевъ,

 

прозывались

 

ЗоСнияскимп.

 

плп

Зобнпновскиііи.
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чествую

 

жизнь

 

удостоенъ

 

пресвптерскаго

 

сана.

 

Лишившись

 

же-

ны,

 

съ

 

которою

 

нрожплъ

 

6

 

лѣтъ,

 

и

 

дѣтей,

 

Діонпсій

 

вступить

 

въ

Старццкій

 

монастырь;

 

любовь

 

къ

 

нросвѣщенію

 

н

 

смиренная

 

кро-

тость

 

(однажды

 

даже

 

публично

 

имъ

 

выказанная

 

на

 

торгу

 

въ

 

Мо-

сквѣ)

 

отличали

 

Діонисія

 

передъ

 

всѣми

 

иноками;

 

около

 

1605

 

г.

опт.

 

былъ

 

врзведенъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита.

 

Въ

 

это

 

время

 

Діонп-

сіп

 

иогребалъ

 

иатріарха

 

Іова,

 

скончавшагося

 

въ

 

Старицѣ.

 

Въ

 

Г
смутное

 

время,

 

при

 

Василіи

 

Ивановиче

 

Шуйскомъ,

 

онъ

 

обратплъ

 

|,
на

 

себя

 

особенное

 

впиманіе

 

натріарха

 

Гермогена,

 

который

 

въ

 

при-

мер

 

ь

 

другимъ

 

указывалъ

 

на

 

Старпцкаго

 

архимандрита,

 

какъ

 

на

 

за-

;

 

іцнтііпка

 

русскаго

 

престола.

 

По

 

удаленіи

 

Іоасафа

 

въ

 

Псковъ

 

въ

КіЮ

 

г.,

 

.царь

 

и

 

иатріархъ

 

ввѣрпли

 

Діонисію

 

управленіе

 

Сергіе-
ііою

 

лаврою,

 

иредъ

 

тѣмъ

 

выдержавшею

 

сильную

 

осаду

 

отъ

 

поля-

ковъ.

 

Здѣсь

 

онъ

 

выказалъ

 

неутомимую

 

дѣятельность

 

въ

 

сиасеніп

отечества

 

отъ

 

враговъ.

 

По

 

убѣждеиію

 

Діонисія,

 

въ

 

подмонастыр-

скихъ

 

слободахъ

 

устроены

 

были

 

страннопріпмные

 

дома

 

и

 

больни-

цы

 

для

 

безкровныхъ,

 

безпріютныхъ

 

и

 

рапенныхъ

 

вопновъ.

 

Діонп-

сііі

 

разсылалъ

 

монастырскихъ

 

слугъ

 

по

 

лѣсамъ

 

и

 

дорогамъ

 

соби-

рать

 

оелабѣвшііхъ

 

отъ

 

голода

 

и

 

пзнемогшихъ

 

отъ

 

ранъ;

 

его

 

ке-

леііникъ

 

днемъп

 

ночью

 

разносилъ-больцымъ

 

п

 

нищимъ

 

пищу,

 

одежду

 

и

деньги,

 

а

 

братія

 

въэто

 

время

 

питалась

 

овсянымъ

 

хлѣбомъ,

 

оставляя

 

луч-

шій

 

ржаной

 

заіцптиикамъ

 

отечества.

 

Не

 

ограничивая

 

своей

 

деятельнос-

ти

 

одною

 

только

 

Лаврою,

 

Діонпсій

 

посвятплъ

 

всѣ

 

своп

 

силы

 

для

 

спасенія

земли

 

русской:

 

писалъ

 

обширныя

 

и

 

спльныя

 

увѣщанія

 

къ

 

право-

славнымъ

 

хрнстіанамъ

 

(въ

 

Казань,

 

Нпжній-Ыовгородъ,

 

Рязань

 

и

друг.),

 

чтобы

 

они

 

возстали

 

на

 

освобожденіе

 

Москвы

 

и

 

отечества.

Колебавшихся

 

и

 

склонявшихся

 

къ

 

измѣнѣ

 

онъ

 

обличалт.

 

и

 

увѣ-

щавалъ

 

стать

 

въ

 

ряды

 

защитниковъ

 

св.

 

Руси.

 

По

 

зову

 

его

 

пке-

 

| !

ларя

 

Авраамія,

 

возстали

 

русскія

 

дружины

 

изъ

 

Нпжияго-Новгорода,
Рязани

 

и,

 

др.

 

городовъ.

 

Предводители

 

русскихъ

 

дружинъ

 

не

 

всегда

были

 

согласны

 

между

 

собою

 

и

 

отъ

 

ихъ

 

разлада

 

могли

 

бы

 

про-

 

|
изойти

 

болыпія

 

невзгоды

 

въ

 

святомт,

 

дьлѣ

 

освобождеиія

 

Россіи

 

отъ

 

jj
враговъ,

 

но

 

Діонисій

 

являлся

 

среди

 

нихъ

 

прпмирителемъ

 

(такъ

опт.

 

примирилъ

 

предводителя

 

русскихъ

 

дружинъ

 

Д.

 

М.

 

Пол»арскаго
и

 

начальника

 

казацкихъ

 

войскь

 

кн.

 

Дим.

 

Тим.

   

Трубецкаго);

   

ка-

I
                                                                                                   

I

$

■ '

и
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закамъ,

 

роптавшпмъ

 

на

 

скудость

 

содержанія,

 

Дюппсій,

 

за

 

ненмѣ-

ніемъ

 

денегъ,

 

прпказалт.

 

снять

 

съ

 

пконъ

 

серебряные

 

оклады

 

и

передать

 

имъ

 

свящ,

 

сосуды,

 

но

 

казаки,

 

по

 

своему

 

благочестію,

не

 

смѣлп

 

коснуться

 

святыни

 

и

 

единодушно

 

заявили

 

положить

свои

 

души

 

за

 

снасеніе

 

столицы.

 

11

 

августа

 

1622

 

г.

 

архпман-

 

}'
дрнтъ

 

Діонисій

 

на

 

горѣ

 

Волку іпѣ

 

благоеловнлъ

 

русское

 

войско

 

на

 

|

освобожденіе

 

Москвы, —н

 

когда

 

столица

 

исторгнута

 

была

 

изъ

 

рукъ

враговъ,

 

онъ

 

же

 

на

 

лобномт.

 

мѣстѣ

 

совершить

 

благодарственное

Господу

 

Богу

 

молебствіе.

 

По

 

пзгнапіи

 

враговъ

 

пзъ

 

Россіи,

 

Діопп-

сій

 

съ

 

такою

 

же

 

энергіеіо

 

взялся

 

за

 

обповлеиіе

 

обители

 

пр.

 

Сер-

гія,

 

много

 

нотерпѣвшей

 

въ

 

смутное

 

время.

 

Ея

 

баншп

 

и

 

стѣны

послѣ

 

осады

 

были

 

съ

 

трещинами,

 

миогія

 

келліи

 

были

 

безъ

 

крышъ,

монастырскія

 

села

 

были

 

разграблены,

 

казна

 

истощена,

 

хлѣбпыхт.

занасовъ

 

не

 

было,

 

и

 

монастырскіе

 

рабочіс

 

разбѣжалпсь.

 

Но

 

не-

усыпною

 

заботлнвостію

 

Діонисія

 

Лавра

 

скоро

 

оправилась

 

отъ

 

сво-

ихт.

 

невзгодъ.

 

Возобновленная

 

его

 

трудами,

 

Лавра

 

чрезт,

 

8

 

лѣтъ,

послѣ

 

первой

 

осады,

 

подверглась

 

второй.

 

Королевичъ

 

Владиславе,,

котораго

 

польская

 

партія

 

въ

 

Москвѣ

 

избирала

 

въ

 

царя

 

Россіи,

шелъ

 

вт.

 

1618

 

г.

 

съ

 

свѣжими

 

войсками

 

на

 

Россію,

 

на

 

встрѣчу

къ

 

нему

 

изъ

 

Переяелавля

 

шелт.

 

Чаплішскій,

 

но

 

оба

 

они

 

безу-

спешно

 

стояли

 

подъ

 

стѣнамп

 

Тропце-Сергіевой

 

лавры:

 

вскорѣ,

 

при

участіп

 

ппоковт.

 

лавры,

 

заключено

 

было

 

1

 

декабря

 

перемпріе

 

на

14

 

лѣтъ:

 

на

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

происходили

 

совѣщанія

 

о

 

неремпріи

 

въ

селѣ

 

Деулпнѣ,

 

архимапдрптъ

 

Діописій

 

построплъ

 

церковь

 

пр.

 

Ссргія.

Но

 

въ

 

самое

 

заключепіе

 

мира

 

не

 

было

 

мира

 

въ

 

самой

 

'Лаврѣ.

Невѣжественпые

 

иноки

 

(головщикъ

 

Логгшгь,

 

Филаретъ

 

и

 

друг.)

возстали

 

на

 

своего

 

настоятеля

 

за

 

исправлеиіе

 

киигъ.

 

Исключепіе

изъ

 

требника

 

пзлишняго

 

слова

 

и

 

огнемъ

 

подвергло

 

св.

 

Діоипсія

 

\
многпмъ

 

оскорблепіямъ,

 

заключенію

 

въ

 

тюрьму,

 

и

 

жизнь

 

его

 

была
въ

 

опасности

 

отъ

 

невѣждъ,

 

вообразившпхъ,

 

что,

 

чрезт.

 

унпчтожеиіе

въ

 

требнпкѣ

 

слова

 

и

 

огнемъ.

 

вся

 

огненная

 

стпхія

 

па

 

землѣ

 

ис-

чезнет!,.

 

Сарскій

 

митрополитъ

 

Іоиа

 

на

 

Московском'!,

 

соборѣ

 

осу-

дить

 

Діонисія

 

за

 

нсправлеиіс

 

кнпгъ

 

и,

 

какъ

 

еретика,

 

лишилт.

 

его

сана.

 

Прибывшій

 

въ

 

1619

 

г.

 

въ

 

Москву

 

Іерусалнмскій

 

патріархъ

Ѳеофанъ

 

вступился

 

за

 

иевиппаго

 

страдальца

 

и,

 

бывши

 

въ

 

Лаврѣ,

I
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возложидъ

 

на

 

Діонпсія

 

клобукъ,

 

предварительно

 

положенный

 

къ

подножію

 

раки

 

нреп.

 

Ссргія.

 

Діоиисій

 

вт,

 

своей

 

обители

 

ввелъ

 

при

богослужеиіи

 

чтеиіе

 

бес/Ддъ

 

св.

 

Іоаіша,

 

Златоустаго,

 

Грпгорія

 

Бо-

гослова,

 

и

 

переводы

 

творсній

 

этнхъ

 

святыхъ

 

отцевъ,

 

сдѣланные

въ

 

Лаврѣ,

 

разсылалъ

 

по

 

монастырям'!,,

 

заішсѣвпшмъ

 

отъ

 

Лавры,

Прей.

 

Діоинсій,

 

послѣ

 

многихъ

 

жпзиенныхъ

 

тревогъ.и

 

бѣдствій,

мпрпо

 

скончался

 

10

 

мая

 

1633

 

г.,

 

приняв!,

 

нредъ

 

смертію

 

схиму.

Оа.мт,

 

патріархт,

 

отпѣвалт,

 

его

 

тѣло,

 

нарочито

 

для

 

сего

 

перевезен-

ное

 

изъ

 

Лавры

 

въ

 

Московскій

 

Богоявлеискій

 

монастырь.

 

Сергіевою

лаврою

 

Діоипсій

 

управлял!.

 

23

 

іода.

 

Преподобный

 

Діонпсій

 

былъ

 

s-

роста

 

высокаго,

 

статнаго,

 

ст.

 

лпцомъ

 

благолѣппымъ,

 

съ

 

очами

 

ве-

селыми,

 

ст.

 

длинною

 

и

 

широкою

 

бородою:

 

съ

 

него

 

уже.

 

усоишаго

ui.i.jT,

 

спять

 

портретъ.

 

Ыынѣ

 

вт,

 

Лаврѣ

 

хранится

 

старинный

 

норт-

третъ

 

(іго

 

ст.

 

надписью:

 

Образъ

 

св.

 

Діонисія,

 

архимандрита

 

Троиц-

каго.

 

Мощи

 

пр.

 

Діоішсія

 

иочиваютъ

 

въ

 

Лаврѣ

 

иодъ

 

сиудомъ

 

(въ

Серапіоновой

 

палатѣ).

 

Хотя

 

прей.

 

Діоішеій

 

скончался

 

10

 

мая,

 

но

ві,

 

Лаврѣ

 

намять

 

его

 

совершается

 

12

 

мая.

 

Вт.

 

«Пкоионнсномъ

подлип пнкѣ»

 

ноль

 

К)

 

мая

 

сказано:

 

«Подобісмъ

 

мало

 

падсѣдъ,

брада

 

акп

 

Власіева,

 

гораздо

 

шире,

 

разы

 

архимаіідрическія,

 

и

 

вт,

піапкѣ:

 

пѣцып

 

иишутъ

 

ризы

 

пренодобипческія

 

и

 

въ

 

схпмѣ; .

 

(Фи-

лимоповт.,

 

54).

 

Ирен.

 

Діопнсію

 

составлена

 

была

 

келарсмъ

 

Симо-

номъ

 

Азарышымъ

 

служба,

 

но

 

не

 

полная,

 

а

 

только

 

тропарь,

 

коп-

дакъ,

 

нкост,

 

и

 

каионъ.

 

Эта

 

служба

 

пе

 

внесена

 

въ

 

служебную

 

ми-

нею,

 

такт,

 

какъ

 

преп.

 

Діонпсій

 

пе

 

канонизованный

 

(архим.

 

Сергій,

Агіологія

 

Востока,

 

III,

 

124),

 

а

 

мѣстно

 

чтимый

 

святой,

 

и

 

издает-

ся

 

особою

 

книжкою,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

житіемъ

 

его,

 

которое

 

также

 

было

I

 

составлено

 

Сим.

 

Азарышымъ

 

(-J-

 

1665

 

г.).

 

Изъ

 

предпсловія

 

къ

житію

 

видно,

 

что

 

Симоит,

 

напнсалъ

 

яаітіе

 

пр.

 

Діоиисія

 

но

 

прось-

ба

 

Кожеезерскаго

 

монаха

 

Боголѣпа

 

Львова,

 

въ

 

1648

 

г.

 

Написав-

ши

 

жптіе

 

пр.

 

Діоипсія,

 

Симопъ

 

отослалъ

 

свой

 

трудь

 

Московскому

соборному

 

ключарю

 

Іоашіу

 

Насѣдкѣ,

 

сотруднику

 

Діоппсія

 

вт,

 

пс-

правлеиіи

 

богослужебныхъ

 

киигъ,

 

«да

 

видитт.

 

и

 

судить,

 

аще

 

сія

тако

 

есть».

 

Насѣдка

 

«вт.

 

строках ъ

 

иоисиравплт.

 

и

 

иопсполнплъ»

пробълы

 

вт,

 

жнтін

 

Симона

 

п,

 

возвращая

 

оное,

 

прнслалъ

 

автору

свою

 

обширную

 

записку

 

о

 

пр.

 

Діонпсіп,

  

въ

 

которой,

   

между

 

про-
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чимъ,

 

сдѣлалъ

 

превосходный

 

очеркъ

 

бѣдствій

 

смутнаго

 

времени;

 

но

Спмонъ

 

не

 

внесъ

 

этой

 

записки

 

въ

 

свой

 

трудъ,

 

«да

 

не

 

како

 

на

свой

 

разумъ

 

преложу

 

чужъ

 

трудъ»

 

(Ключевскій,

 

Древне-русскія
жптія

 

святыхъ,

 

351 — 353).

 

О

 

самомъ

 

Снмонѣ,

 

ппсателѣ

 

житія

пр.

 

Діонпсія,

 

извѣстно,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

слуга

 

княжны

 

Мплославскоіі,

болыіымъ

 

пришелъ

 

іп,

 

Сергіеву

 

лавру

 

къ

 

архпм.

 

Діописію

 

за

 

де-

вять

 

лѣтъ

 

до

 

его

 

смерти,

 

получнлъ

 

отъ

 

него

 

исцѣленіе

 

и

 

шесть

лѣтъ

 

былъ

 

у

 

него

 

(Діонпсія)

 

келейппкомъ.

 

Вт,

 

1630

 

г.

 

Троиці;ія
власти

 

послали

 

Симона

 

строптелемъ

 

въ

 

приписной

 

монастырь

 

въ

I

 

Алатырь

 

(Тропцкій —въ

 

Симбирской

 

губерніп

 

въ

 

г.

 

Алатырѣ,

 

Ист.

Рос.

 

Іер.,

 

Ill,

 

84),

 

и

 

Спмоиъ

 

не

 

впдалъ

 

кончины

 

св.

 

старца;

 

въ

1634

 

году

 

онъ

 

былъ

 

сдѣланъ

 

казначеемъ,

 

затѣмт,

 

келаремъ

 

Сер-
гіево-Тропцкой

 

лавры.

 

Житіе

 

пр.

 

Діоннсія

 

напечатано

 

но

 

рукопи-

си

 

Московской

 

Дух.

 

Академіп

 

С.

 

К.

 

Смирновым!,

 

во

 

Времешшкѣ

Общества

 

Исторіп

 

и

 

Древностей,

 

кн.

 

X.

 

Филаретъ,

 

Русскіе

 

святые,

май

 

81—95.

 

А.

 

В.

 

Горскій,

 

Истории.

 

Описаніе

 

Тропце-Сергіевой

лавры,

 

1879

 

г.,

 

118—127.

 

Чтепія

 

въ

 

Обществѣ

 

любителей

 

дух.

просвѣщенія

 

(натр.

 

Фплареть,

 

1877

 

г.

 

іюнь)

 

А.

 

Смирнова.

 

II.
Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

168.

 

М.В.Толстой,

 

Кни-
га,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

81

 

стр.

 

Филаретъ,

 

Обзоръ

 

русск.

дух.

 

литературы,

 

320

 

стр.

 

Архим.

 

Леонпдъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

Л

 

576,
стр.

 

146.

 

Замѣчено

 

о.

 

архпмандрптомъ,

 

что

 

пр.

 

Діоиисію

 

12

 

мая

творится

 

память

 

по

 

случаю

 

его

 

тезоименитства,

 

но

 

подт,

 

12
мая

 

нѣтъ

 

пи

 

одного

 

святого

 

съ

 

пменемъ

 

Діоннсія,

 

даже

 

|
въ

 

самыхъ

 

подробных-!,

 

мѣсяцесловахъ.

 

12

 

мая

 

не

 

было

 

ли

 

дпемъ

иривезенія

 

тѣла

 

нреп.

 

Діонисія

 

(изъ

 

Москвы,

 

но

 

отпѣваніи

 

онаго

патріархомъ

 

Филаретомъ)

 

и

 

днемъ

 

погребенія?...

 

Архпм.

 

Сергій,
Агіологія

 

Востока

 

II,

 

124.

 

Строевъ,

 

Списки

 

настоятелей,

 

139

 

стр.

Кояловпчъ

 

М.

 

0.,

 

Діописій

 

архимандритъ

 

Троицкаго

 

монастыря

 

(вт,
Страиникѣ,

 

іюнь,

 

1862

 

г.).
Въ

 

память

 

ирей.

 

Діонисія,

 

жпвшаго

 

въ

 

г.

 

Ржсвѣ

 

и

 

Старицѣ,

устроены

 

иридѣлы

 

въ

 

честь

 

его

 

(въ

 

г.

 

Ржевѣ—при

 

Владимірской

церкви,

 

и

 

въ

 

г.

 

Старицѣ,

 

въ

 

Усиепскомъ

 

мопастырѣ,

 

вт,

 

коемъ

опт,

 

нѣкогда

 

былъ

 

иастоятелемъ;

 

послѣдиій

 

придѣлъ

 

былъ

 

устро-

енъ

 

въ

 

1897

 

г.,

 

усердіемт.

 

Старицкаго

 

игумена

 

Николая,

 

и

 

освя-
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МАЯ.

—

 

23

щеиъ

 

28

 

сентября

 

того

 

же

 

года

 

архіеппскопомъ

 

Дпмптріемъ

 

(при

чемъ

 

была

 

употреблена

 

прп

 

Богослулченіи

 

митра-шапка

 

преп.

 

Діо-

ішсія).

 

Во

 

Владимірской

 

церкви

 

г.

 

Ржева

 

находится

 

старинная

 

(по

иредапію,

 

современная

 

пр.

 

Діонпсію)

 

его

 

икона.

 

Преп.

 

Діоиисій

 

на

сей

 

пконѣ

 

изображен!,

 

въ

 

(фелони,

 

съ

 

митрой

 

на

 

головѣ,

 

иред-

стоящпмъ

 

въ

 

моленіи

 

Спасу

 

и

 

Пр.

 

Троицѣ.

 

На

 

выстуиѣ

 

иконы

надпись:

 

«Агіосъ

 

архпмандритъ

 

Діонпсій

 

Тропце-Сергіева

 

монасты-

ря.

 

(См.

 

Жпзневскій,

 

Тверской

 

музей,

 

55

 

стр.).

Преподовные

 

Доро-ѳ-fii

 

и

 

Ириндрха.

Изъ

 

ученпковъ

 

преп.

 

Діонпсія,

 

архимандрита

 

Троице-Сергіевой

лавры,

 

извѣстны

 

строгимъ

 

благочестіемъ

 

и

 

почитаются,

 

какъмѣстные

святые,

 

Дороней,

 

келейнпкъ

 

преп.

 

Діоипсія,

 

и

 

Ирпнархъ,

 

пономарь

Тропцкаго

 

лаврскаго

 

собора.

Въ

 

книгѣ

 

о

 

святыхъ

 

о

 

Дороѳеѣ

 

сказано:

 

«Преподобный

 

До-

рооей,

 

вслпкій

 

трудникъ

 

п

 

келейный

 

(преп.

 

Діонпсія),

 

преставпея

въ

 

лѣто

 

7130

 

(1622)

 

(Рукопись

 

Савваитова,

 

л.

 

10).

 

Въ

 

Агіоло-

гіп

 

Востока

 

архпм.

 

Сергія

 

(ІП,

 

up.

 

3,

 

стр.

 

26)

 

пр.

 

Дороѳей

 

по-

мѣщенъ

 

между

 

святыми

 

псканонпзованными.

 

У

 

архпм.

 

Леонида

'Св.

 

Русь»,

 

Жч

 

577,

 

опт,

 

иомѣщенъ

 

между

 

святыми

 

Троице-Сер->

гіеіюй

 

лавры:

 

«Дорооей,

 

велпкій

 

труднпкт,»,

 

келейный

 

пр.

 

Діоннсія,

7

 

1614

 

г.

 

Не

 

каионпзовапъ.

 

Ногребенъ

 

въ

 

Тропце-Сергіевой

 

лаврѣ

(стр.

 

146)

 

Повѣсть

 

о

 

Дорооеѣ

 

написана

 

Тронцкпмъ

 

келаремъ

 

Си-

мопомт,

 

Азарышымъ

 

и

 

дополнена

 

самовпдцемъ

 

Дороѳеевыхъ

 

подвп-

говъ,

 

Московским'!,

 

еоборнымъ

 

ключаремъ

 

Иваномъ

 

Насѣдкою

 

и

вошла

 

въ

 

составь

 

жптія

 

пр.

 

Діонпсія.

 

(Ключевскій,

 

Древн.

 

русск.

жнтія,

 

стр.

 

352).

 

Симонъ

 

Азарьинъ

 

ііпшетъ

 

о

 

св.

 

Дороѳеѣ:

 

«Онъ

такт,

 

былъ

 

твердъ

 

вт,

 

благочсстіп,

 

что

 

ипкогда

 

не

 

оставлялъ

 

цер-

кгпиіаго

 

богослуя;епія.

 

псиравлялт,

 

должность

 

пономаря

 

въ

 

церкви

чудотворца

 

Николая

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

былъ

 

коноиархптомъ

 

и

книгохраннтелемъ.

 

Въ

 

келліп

 

выполиялъ

 

онъ

 

правило

 

необыкно-
венное:

 

чпталъ

 

всю

 

псалтирь

 

и

 

клалъ

 

до

 

тысячи

 

поклоновъ;

 

ііріі
томь

 

же

 

ппсалъ

 

п

 

книги.

 

Сиалт.

 

онъ

   

очень

 

мало

  

н

  

никогда

  

не
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—

 

24

 

—

ложился

 

для

 

сна.

 

Пищею

 

его

 

былъ

 

кусокъ

 

х.іѣба

 

и

 

лои;ка

 

то-

локна

 

н

 

при

 

томъ

 

не

 

каждый

 

день;

 

только

 

по

 

убЪя,-депію

 

архи-

мандрита

 

онъ

 

сталь

 

ѣсть

 

хлѣбт.

 

съ

 

кваеомъ».

 

Дорооей

 

много

 

тру-

дился

 

для

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ,

 

мііоі'0

 

терпълъ

 

ненріятностеп

 

и,

по

 

особенности

 

своей

 

жизни,

 

перЪдко

 

свои

 

аскетическіе

 

подвиги

прикрывалъ

 

страпиымъ

 

образомт,

 

жизни,

 

по

 

сіі,

 

Діописігі

 

уважалъ

старца

 

и

 

дѣлалт,

 

строгіе

 

выговоры

 

с.мѣявшпмся

 

падт,

 

Дорооеемъ

(какъ

 

напр.

 

Іоаппу

 

Насѣдкѣ).

 

(Филаретъ,

 

Рус.

 

святые,

 

.май,

 

93

 

стр.).

Ирипархъ

 

помѣщенъ

 

между

 

святыми

 

Троице-Сергіевой

 

лавры

у

 

архим.

 

Леонида

 

(

 

Св.

 

Русь»).

 

Ирипархъ,

 

учеппкт,

 

пр.

 

Діоппсія,

пономарь

 

Троицкаго

 

собора,

 

j

 

1621

 

г.

 

Не

 

капонпзованъ.

 

Цогре-

бенъ

 

въ

 

Троице-Сергіевой

 

лаврѣ

 

(стр.

 

146 — 147).

 

Упоминается

Ирипархъ

 

въ

 

ллітіи

 

пр.

 

Серия,

 

а

 

также

 

въ

 

«Выпнскахъ

 

изт.

 

свят-

цевъ;

 

XVII

 

вѣка

 

(Москов.

 

духови.

 

акадс.мін,

 

i№

 

201).

 

У

 

архим.

Сергія

 

(Агіологія

 

Востока,

 

Ш,

 

пр.

 

3,

 

стр.

 

63)

 

Ирипархъ

 

помѣ-

щенъ

 

между

 

русскими

 

святыми

 

иеканошізовапиымп.

 

(П.

 

Барсу-

ков'!,

 

,

 

Источники

 

русской

 

агіографіи,

 

стр.

 

225).

Светлее

 

[оанна

 

3,

 

аоуіепнскода

 

Рестсчісмго.

i
Іоаппт,

 

3,

 

преемппкт.

 

по

 

Ростовской

 

каоедрѣ

 

св.

 

Ваееіана

 

2-го

Санина

 

(см.

 

28

 

авт.),

   

былъ

 

сначала

   

архимандритомт,

   

Симонова

монастыря',

 

а

 

затѣмъ

 

9

 

февраля

 

1520

 

г.

 

хиротонпсаігь

   

ръ

 

санъ

архіеппскопа

 

Ростовскаго;

 

скончался

 

12

 

мая

 

1525

 

г.

 

и

 

погребет,

въ

 

Ростовском'!,

 

еоборѣ,

 

по

 

память

 

его

 

совершалась

    

К)

 

августа.

Въ

 

стнрипііыхъ

 

рукописных'!,

   

святцахъ

   

опт.

  

считается

  

святымъ,

и

    

подъ

   

Ю

   

аы'уста

 

записано:

    

10

 

августа

 

память

 

иже

 

во

 

свя-

тыхт.

 

отца

   

нашего

   

Іоаппа,

   

епископа

   

Ростовскаго

  

третіяго

 

(?)»

(А.

 

А.

 

Титоііъ,

 

Лътоипсь

   

о

 

Ростовск.

 

архіереяхъ,

 

Спб.,

 

1890

 

г.,

стр.

 

17).

 

Память

 

св.

 

Іоаипа

 

3-го,

 

епископа

 

Ростовскаго

 

(j

 

1214),
совершается

 

17

 

января.

 

Архіепископъ

 

Іоаинт.

 

называется

 

третыімъ,

вьроятно,

 

потому,

 

что

  

у

 

Ростовскаго

 

лѣтоппсца

 

(Рукописи

 

А.

 

А.
Титова,

 

охран,

 

каталогъ,

 

Л1?

 

2768

   

и

   

3494)

  

упоминается,

  

кромѣ

вышеупомяты.хъ,

 

еще

 

еппсконъ

 

Іоашгь,

   

полагаемый

  

прежде

   

епп-
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25

 

—

скщщ

 

Нестора

 

(.114,7—1161).

 

О

 

.семь

 

Іоаннѣ

 

въ

 

Ростовской

 

лѣ-

тоциеи

 

сказано:

 

«Лоаниъ

 

посвященъ

 

in,

 

(3649

 

(1141)

 

мая

 

9-го

дни:

 

погребенъ

 

въ

 

Ростовскомъ

 

'соборѣ.

 

Цравомъ

 

былъ

 

тихъ,

 

брго-

боизлпвъ:

 

за

 

болѣзиямп

 

удалился

 

па

 

покой

 

и

 

скончался

 

въ

 

глу-

бокой

 

старости

 

въ

 

666 6

 

(1158),

 

октября

 

въ

 

1-й

 

день.

 

(А.,

 

А.

Тлпшъ,

 

Лѣтоиись,

 

о

 

Рост,

 

архіереяхъ,

 

Снб.,

 

1890 г.,

 

стр.

 

5).

 

Т

Строева,

 

Списки

 

іерарховъ,

 

между

 

Ростовскими

 

архипастырями

упоминаются

 

три

 

святителя

 

съ

 

нменемь

 

Joanna:

 

первый

 

Іоапнъ,

поді,Л5

 

8,

 

хиротонисано

 

23

 

января

 

1190

 

г.,

 

а

 

въ

 

1211

 

г.

 

отошелъ

ш.

 

монастырь

 

Боголюбов'].;

 

второй

 

Іоашгь,

 

подъЭД18,

 

хиротонисано

т.

 

134b'

 

г.

 

изъ

 

архимандритовъ

 

Ыосковскаго

 

Сиасскаго

 

монастыря,

•|-

 

1356

 

г.:

 

третій —подъ

 

Щ

 

35,

 

хиротонисанъ

 

9

 

февраля

1.520,

 

г.

 

изъ

 

архимандритовъ

 

Симоновскихъ;

 

,f

 

28

 

августа

 

до

1525

 

г.

 

(стр.

 

329 — 332):

 

по

 

у

 

него

 

(Строева)

 

пѣтъ

 

епископа

Іоаппа,

 

бывшаго

 

нредъ

 

Песторомъ.

 

Въ

 

киигт,

 

Н.

 

Д.,

 

«Девятисот-

лі.тіе

 

русской

 

іерархіи»,

 

М.

 

1888

 

г.,

 

между

 

святителями

 

Ростов-

 

\
скип

 

еііархіи

 

значатся

 

три

 

съ

 

нменемь

 

Іоанна.

 

Первый— нзъ

 

ду-

ммишковъ

 

всликокшіжескихъ,

 

1190

 

г.

 

23

 

января,

 

въ

 

1213

 

г.

 

уда-

лился

 

(па

 

покой);

 

второй— Іоаннъ

 

нзъ

 

архимандритовъ

 

Московск.

Спасокаго

 

монастыря

 

1346

 

г.,

 

1345

 

г.

 

уволснъ, и

 

третій

 

Іоапнъ

щъ

 

архимандритовъ

 

Симонов,

 

монастыря,

 

1520

 

г.

 

9

 

февраля,

т

 

1525

 

года.

1

ІРчиодоышо

 

биифдніл

 

прел\^дрдго.
■■

Еішфапіи,

 

ученикъ

 

пр.

 

Сергія

 

Радонежскаго,

 

упоминается

 

въ

Кшиѣ

 

о

 

святыхъ:

 

«Преподобный

 

Епифаній

 

премудрый,

 

ученикъ

пр.

 

Сергія».

 

(Рукопись

 

Савваптова,

 

10

 

л.).

 

Бъ

 

чнслѣ

 

мьстиыхъ

стітыхъ

 

Епнфапій

 

иомѣщенъ

 

у

 

архим.

 

Сергія

 

(Агіологія

 

Востока,

ПІ,

 

пр.

 

3,

 

пр.

 

62).

 

Не^капоішзоваиъ.

 

У

 

архим.

 

Леонида

 

(Св.

 

Русь,

<№

 

565,

 

стр.

 

144)

 

сказано:

 

«Еппфаній

 

премудрый,

 

ученикъ

 

пр.

Сергія,

 

духовішкъ

 

Троицкой

 

обители

 

и

 

сппсатсль

 

житій

 

пр.

 

Сергіяи

Стефана,

 

епископа

 

Пормскаго,

 

-|-

 

около

 

1420

 

г.

 

мая

 

12.

 

Погре-

"інгь

  

въ

 

Тропне-Сергіевой

 

лаврѣ>.

   

Епифаній

   

быль

 

замѣчателенъ



-

  

26

 

—

по

 

благочестивой

 

жизни,

 

а

 

потому

 

ночтенъ

 

былъ

 

должноотію

 

ду-

ховника

 

лаврской

 

братіп;

 

за

 

свое

 

же

 

просвѣщеніе

 

онъ

 

получплъ

напменованіе

 

^Премудрѣйшаго».

 

Сначала

 

онъ

 

жплъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

св.

Стефаномъ

 

Пермскимъ

 

и

 

дѣлплъ

 

съ

 

нимъ

 

книжныя

 

занятія,

 

вѣро-

ятно,

 

въ

 

Ростовѣ

 

(въ

 

похвальномъ

 

словѣ

 

св.

 

Стефану

 

Епифаній

ппшетъ:

 

«нѣкогда

 

съ

 

тобою

 

сппрахся

 

о

 

нѣкіихъ

 

ириключишхся,

о

 

словѣ

 

стерѣ,

 

или

 

о

 

коемждо

 

стпсѣ,

 

пли

 

о

 

строцѣ >...),

 

нотомъ

иоступплъ

 

въ

 

обитель

 

прей.

 

Сергія.

 

Богоносиый

 

старецъ

 

скончал-

ся,

 

и

 

Енпфаній

 

возымѣлъ

 

желаніе

 

описать

 

его

 

жизнь.

 

Онъ

 

зшілъ

лично

 

брата

 

прей.

 

Сергія

 

Стефана

 

и

 

другихъ

 

стариевъ,

 

которымъ

были

 

пзвѣстны

 

обстоятельства

 

рождепія

 

и

 

воспптанія

 

пр.

 

Сергія;

зиалъ

 

самовидцевъ

 

его

 

пострпженія

 

и

 

первыхъ

 

подішговъ

 

въ

 

пус-

тыни;

 

иное

 

видѣлъ

 

п

 

слышалъ

 

отъ

 

самаго

 

преп.

 

Сергія.

 

Во

 

вто-

рой

 

годъ

 

иослѣ

 

кончины

 

пр.

 

Сергія,

 

Епнфаній

 

предпринял'!,

 

трудъ

оппсать

 

его

 

жизнь:

 

но

 

около

 

20

 

лѣтъ

 

не

 

смѣлъ

 

сообщить

 

другимъ

своего

 

труда,

 

ожидая

 

искуснѣйншхъ

 

описателей

 

и,

 

наконецъ,

 

въ

1468

 

году

 

предложить

 

для

 

общаго

 

назиданія.

 

Сіе

 

жизнеописаніе

прей.

 

Сергія

 

самое

 

полное

 

(напечатано

 

въ

 

Москвѣ

 

1647

 

г.).

 

Кро-

мѣ

 

жптія,

 

Енифаній

 

наипсалъ

 

похвальное

 

слово

 

преп.

 

Сергію,

 

а

также

 

жптіе

 

св.

 

Стефана,

 

епископа

 

Пермскаго,

 

и

 

похвальное

 

ему

слово.

 

Изъ

 

сочнненій

 

его

 

видно,

 

что

 

Еппфаній

 

много

 

странство-

вала,

 

но

 

св.

 

землѣ,

 

много

 

былъ

 

пачптаігь

 

и

 

весьма

 

обилепъ

 

въ

словѣ.

 

Въ

 

жптіи

 

преп.

 

Сергія.

 

ЕТШфаній

 

пшпетъ,

 

что

 

онъ

 

(Сергій)
«не

 

взыска

 

ни

 

царствующаго

 

града,

 

ни

 

св.

 

горы,

 

пи

 

Іерусалпма,

якоже

 

азъ,

 

окаянный

 

и

 

лишенный

 

разума,

 

ползая

 

сѣмо

 

и

 

овамо,

 

п

проплывая

 

всюду

 

и

 

отъ

 

мѣста

 

до

 

мѣста

 

преходя >.

 

Изъ

 

этихъ

словъ

 

впдно,

 

что

 

Еппфаиій

 

былъ

 

на

 

Аѳонѣ,

 

въ

 

Констаптииоііолѣ

и

 

въ

 

Іерусалнмѣ.

 

Вѣроятио.

 

эти

 

нутешествія

 

Епнфаній

 

совершплъ

по

 

кончинѣ

 

прей.

 

Сергія.

 

Житіе

 

прей.

 

Сергія

 

Епифапій

 

наипсалъ

спустя

 

26

 

лѣтъ

 

но

 

его

 

смерти

 

(слѣд.

 

въ

 

1418

 

г.).

 

Оно

 

было
впослѣдствіп

 

нзмѣнепо

 

Пахоміемъ

 

Логооетомъ

 

и

 

было

 

напечатано

in.

 

1647

 

году.

 

Житіе

 

преп.

 

Стефана,

 

составленное

 

Еппфаніемъ,

издано

 

въ

 

4

 

томѣ

 

Памятников!,

 

русской

 

литературы.

 

Сочпненія
Епифанія

 

находятся

 

въ

 

руконисяхъ

 

Тропце-Сергіевой

 

лавры,

 

Моск.

Дух.

 

Академін;

 

Царскаго,

 

Л?

 

132,

 

Толстого,

 

т.

 

I,

  

Л

 

304;

   

т.

 

И,
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МАЯ.

—

 

27

 

—

Ж

 

245J

 

Енифанію

 

Премудрому,

 

но

 

всей

 

вѣроятностп,

 

принадле-

жи!

 

ъ

 

«Сказаніе»

 

Епифанія

 

мниха

 

о

 

пути

 

въ

 

св.

 

градъ

 

Іеруса-

лпмѵ>.

 

(Библиотека

 

Общ.

 

Нсторіи,

 

№

 

214).

 

Филаретъ,

 

Обзоръ

 

дух.

литературы,

 

Л?

 

81,

 

стр.

 

97

 

—

 

98.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

агіографіи,

 

194— 195

 

стр.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга

 

глаголемая

 

о

рос.

 

святыхъ:

 

«Преп.

 

Енифаній,

 

діаконъ

 

премудрый,

 

бысть ученикъ

I

  

св.

 

Сергія

 

Радоиежскаго»

 

(Л?

 

200,

 

стр.

 

79).

Празднество

 

въ

 

честь

 

Кипрской

 

иконы

 

Божіеп

 

Матери.

Вт.

 

Нижнемъ-Новгородѣ

 

въ

 

Іоанно-Предтечепской

 

(въ

 

слободкѣ)

церкви

 

находится

 

свято

 

чтимая

 

икона

 

Кипрской

 

Божіей

 

Матери.
Эта

 

икона

 

признается

 

чудотворною.

 

Въ

 

1771

 

году,

 

во

 

время

 

чумы

въ

 

Нпжнемъ-Новгородѣ,

 

многіе

 

изъ

 

жителей

 

брали

 

св.

 

икону

 

въ

дома

 

для

 

молебствій

 

иредъ

 

нею

 

и

 

получали

 

испѣленіе

 

отъ

 

гу-

бительной

 

заразы.

 

Съ

 

благословспія

 

преосвященнаго

 

Ѳеофана

(f

 

1780

 

г.),

 

нижегородцами

 

установлено

 

въ

 

честь

 

этой

 

иконы

 

особен-
ное

 

празднество

 

12

 

мая.

 

(Ннжегор.

 

календарь

 

на

 

1888

 

г.,

 

стр.

 

929).

Нразднованіесв.

 

Епп<і>аніш,

 

епископу

 

Кипрском)

 

въ

 

г.

 

Бероовѣ.

Вскорѣ

 

нослѣ

 

основанія

 

г.

 

Березова,

 

Тобольской

 

губерніи

 

(въ

1593

 

г.),

 

установлено

 

было

 

въ

 

градской

 

Воскресенской

 

церкви

отправлять

 

12

 

мая

 

праздничное

 

богослуженіе

 

и

 

молебеігь

 

святому

Еинфанію

 

иослѣ

 

поздней

 

лптургін,

 

въ

 

память

 

благодатной

 

помощи

по

 

молитвамъ

 

этого

 

святителя.

 

Въ

 

одпнъ

 

нзъ

 

первыхъ

 

годовъ

первой

 

половины

 

XYII

 

вѣка

 

въ

 

березовскомъ

 

краѣ

 

было

 

наводне-

ніе,

 

которымь

 

затопило

 

всѣ

 

сѣнокосиые

 

луга;

 

разлпвъ

 

держался

долго,

 

и

 

затѣмъ

 

наступила

 

ранняя

 

суровая

 

зима;

 

жители

очень

 

мало

 

запаслись

 

сѣномъ

 

и

 

со

 

второй

 

половины

 

зимы

сдѣ.іался

 

ощутительный

 

педостатокъ

 

въ

 

немъ;

 

скотъ

 

надалъ

 

отъ

голода

 

и

 

худого

 

корма.

 

Весною

 

въ

 

анрѣлѣ

 

п

 

началѣ

 

мая

 

погода

была

 

пасмурная:

 

інелъ

 

дождь

 

и

 

снѣгъ;

 

для

 

людей

 

было

 

время

тяжелое

 

и

 

явилась

 

болѣзпь.

 

Въ

 

отвращеніе

 

безведрія

 

и

 

болѣзнн

1

   

обратились

 

къ

 

помощи

 

Боялей;

 

явились

 

прпхожане

 

къ

 

духовенству
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съ.

 

просьбою

 

отслужить

 

молебствіе

 

и,

 

не

 

отлагая

 

сего

 

надолго,

 

на

с.іі.дующій

 

же

 

день,

 

каковымъ

 

было

 

12-е

 

число

 

мая,

 

совершено

 

было

моіебствіе,

 

св.

 

Енпфапію,

 

и

 

еще

 

во

 

время

 

молебна

 

спт.п,

 

перестал

птти,

 

небо

 

прояснилось

 

и

 

установилось

 

ведпо.

 

Въ

 

озиамеповаиіе

этого

 

спасительного

 

дня,

 

березовцы

 

постановили:

 

-

 

..ежегодно

 

въ

 

12

число

 

мая

 

отправлять

 

св.

 

Еішфанію

 

праздничное

 

бого,служеніе,

 

п

позднюю

 

лнтѵргію

 

заключать

 

мрлерствіемъ >

 

Съ

 

теченіемь

 

времени

это

 

благочестивое

 

уетаповленіе

 

постепенно

 

ослаблялось,

 

и

 

богослуже-

ние

 

совершалось

 

неторжественное;

 

новь

 

1846

 

г.

 

случилось

 

подобное

же

 

иосчнстіе

 

по

 

причинѣ

 

суровой

 

зимы

 

и

 

отъ

 

поздияго

 

разлива

 

воды,

и

 

снова

 

скол,

 

отъ

 

безкормпцы

 

начали

 

падать;

 

въ

 

это

 

время

 

березов-

ск'ш

 

протоіерей

 

Іоаппъ

 

Заборовскіп

 

рЪшнлся

 

возстапоііііть

 

торже-

ственное

 

праздиоваіие

 

св.

 

Еиифапію.

 

Поелъ

 

12

 

мая,

 

когда

 

быль

 

со-

вершен!,

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

Воскресенскую

 

церковь

 

и

 

отправлено

мо.іебствіс

 

св.

 

Еипфанію,

 

рѣка

 

Оосва

 

очистилась

 

отъ

 

льда

 

и

 

уста-

новилась

 

теплая

 

погода.

 

По

 

иредлоя;енію

 

проГоіерея

 

Заборовскаго.

собраны

 

бьіли

 

деньги

 

на

 

устройство

 

новой

 

иконы

 

Св.

 

Енпфанія

въ

 

серебряной

 

позлащенной

 

ризѣ.

 

Икона

 

была

 

написана

 

въ

 

Мо-

сквъ,

 

на

 

средства

 

купца

 

А.

 

А.

 

Нижегородцева.

 

Предполагалось

написать

 

икону

 

въ

 

такомъ

 

впдѣ:

 

предъ

 

Спасптелсмъ

 

на

 

облакахъ

написать

 

етоящаго

 

на

 

землт.

 

св.

 

Енифашя,

 

и

 

позади

 

его

 

вдали

представить

 

падающій

 

съ

 

неба

 

еігьть,

 

внизу

 

же

 

иконы

 

изобразить

городъ

 

и

 

рѣку

 

Сосву,

 

освобождающуюся

 

отъ

 

льіа.

 

(П.

 

Абрамовъ,

сСтраиникъ

 

,

 

1866

 

г.,

 

іюль).

•

13.

ПрдпедиоГі

 

Гликсрш

 

ді.иы.

Между

 

святыми

 

г.

 

Новгорода

 

находится

 

праведная

 

дѣва

 

Гли-

керія

 

(Аъхим.

 

Леоиид-ь,

 

<:Св.

 

Русь-,

 

Щ

 

229.

 

стр.

 

56).

 

Пнчего

неизвестно

 

о

 

жизни

 

и

 

подвигах!,

 

ея.

 

Въ

 

1572

 

г.

 

іюля

 

14,

 

близь
древней

 

церкви

 

свв.

 

мучеппкокъ

 

Флора

  

и

 

Лавра,

 

нашли

 

гробь,

 

а
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13.

 

МАЯ.

__

 

29

 

__

въ

 

немъ

 

петлѣнпое

 

тѣ.іо

 

дѣвпцы

 

съ

 

согбенными

 

ца

 

груди

 

руками.

Одна

 

престарѣлая

 

женщина

 

Анастасія

 

объявпла

 

Новгородскому

архіеппскопу

 

Леониду,

 

что

 

это

 

тѣло

 

Гликеріи,

 

дочерп

 

Пантелей-

мона,

 

старосты

 

Легощей

 

улицы,

 

погребенной

 

иазадъ

 

тому

 

лѣтъ

 

50.

Владьіка

 

проводил!,

 

мощи

 

со

 

всѣмъ

 

освящеинымъ

 

соборомт.

 

и

 

пре-

дал!,

 

ихъ

 

погребенію

 

въ

 

церкви,

 

гдѣ

 

онѣ

 

и

 

донынѣ

 

іючпваютъ

 

иодъ

спудомъ,

 

на

 

югозаиадпой

 

сторонѣ.

 

Въ

 

день

 

неренесенія

 

мощей

 

исцѣ-

,ш,к"[

 

отрокь

 

по

 

имени

 

Аганоникъ,

 

сыігь

 

подъ'ячаго

 

Богдана

 

Су-

ворова.

 

Память

 

ея

 

въ

 

Новгород!;

 

мѣстпо

 

совершается

 

13

 

мая.

Праведная

 

Рликерія

 

написана

 

на

 

пконѣ

 

Новгородских!,

 

чудотворцевъ,

которая

 

нынѣ

 

находится

 

въ

 

ризнпцѣ

 

Черниговскаго

 

собора.

 

На

 

ико-

иіі

 

этой

 

вверху

 

изображена

 

св.

 

Софія — Тлостасная

 

Премудрость

съ

 

предстоящими

 

Богоматерію

 

и

 

Іоанпомъ

 

Предтечею.

 

Затѣмъ

 

въ

1-м ъ

 

ряду:

 

Никита

 

(31

 

января),

 

Нифоитъ

 

(8

 

аирѣля),

 

Іоаниъ

 

(7

сентября),

 

Ев()шмій

 

(11

 

марта),

 

Іона

 

(5

 

ноября),

 

Моисей

 

(25

 

ян-

варя),

 

Сераиіонъ

 

(6

 

марта),

 

Рригорій

 

(10

 

февраля),

 

Ѳеоктнстъ

(23

 

декабря)

 

и

 

Лука

 

(15

 

октября).

 

Во

 

второмъ

 

ряду:

 

Іоакпмъ

(10

 

февраля),

 

Снмеопъ

 

(10

 

февраля),

 

Мартнрій

 

(10

 

февраля),

 

Ва-

спліп

 

(23

 

іюля),

 

Аптопій

 

(10

 

февраля),

 

преп.

 

Варлаамъ

 

(6

 

нояб-

ря),

 

Савва

 

(1

 

октября),

 

Михаилъ

 

(11

 

января)

 

п

 

Александр],

 

Свпр-

скій

 

(30

 

августа).

 

Въ

 

3

 

ряду:

 

Александр!,

 

Ошевепскій

 

(20

 

апрѣ-

,ія).

 

Зосима

 

и

 

Савватій

 

Соловецкіе

 

(17

 

аирѣля

 

и

 

27

 

сентября),

Нп.ть

 

Столобенскій

 

(27

 

мая),

 

Арсепій

 

(12

 

ііоня);

 

Нпкодпмъ

 

Коже-
езсрскій

 

(3

 

іюля),

 

Ефремъ

 

Новоторжскій

 

(28

 

января),

 

Аптопій
Римляншгь

 

(3

 

августа)

 

п

 

Антоиій

 

Сійскій

 

(7

 

декабря).

 

Въ

 

4

 

ряду:

Антоши

 

Леохповскій

 

(17

 

января),

 

Ефремъ

 

Перекопскій

 

(26

 

сен-

тября),

 

Варлаамъ

 

Шеикурекій

 

(29

 

іюия),

 

Сергій

 

п

 

Рерманъ

 

Ва.іа-

амскіс

 

(11

 

сентября),

 

Евфросинъ

 

Сииоезерскій(20

 

марта),

 

Владиміръ
князь

 

(4

 

октября),

 

княгиня

 

Анна

 

(4

 

октября),

 

Ѳеодоръ

 

юродивый

 

(19

января)

 

и

 

Николай

 

юродивый

 

К'очаповъ

 

(27

 

іюля).

 

Въ

 

5

 

ряду:

 

Арсеній
Новгородски

 

(12

 

іюня),

 

Аѳанасій

 

Череіювецкій

 

(28

 

ноября),

 

Корпп-
ліП

 

Палеостровокій

 

(21

 

августа),

 

Аптоній

 

Дымскій

 

(17

 

января),

 

Ксе-
нофонтъ

 

Робейскій

 

(28

 

іюпя),

 

Никита,

 

Кпрн.ыъ,

 

Піікифоръ,

 

Клпментъ

нііеаакій

 

Алфаповы

 

(4

 

мая).

 

Въ

 

6

 

ряду:

 

Мартпрій

 

Зеленецкій

 

(1

 

jj
йарта),

 

Ѳеофплі,

 

п

 

Іаковъ

 

Омучскіе

 

(21

  

октября),

 

Кирп.тлъ

 

Че.ім

:

:
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МАЯ.

:
—

 

30

 

—

скій

 

(23

 

августа),

 

князь

 

Ѳеодоръ

 

^5

 

іюня),

 

князь

 

Мстиславъ

 

(14

іюня),

 

Іоаннъ

 

и

 

Логгннъ

 

Яренгскіе

 

(3

 

іюля),

 

Діодоръ

 

Юрьегорскіп

(27

 

ноября),

 

Елеазаръ

 

Анзерскій

 

(13

 

января),

 

Макарій

 

Оред.

 

(?),

Артемій

 

Веркольскій

 

(23

 

іюня),

  

Іаковъ

 

и

 

Іоаннъ

 

Мешожскіе

 

(24

п

   

.■
іюня)

 

и

 

Гликерія

 

(13

 

мая).
Макарій,

 

Новгородскія

 

Древности

 

1

 

т.,

 

221

 

стр.

 

Фнла-

ретъ,

 

Русскіе

 

святые,

 

13-го

 

мая.

 

П.

 

Барсуков!.,

 

Источники

русск.

 

агіографіп,

 

134

 

стр.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга

 

глаголемая

о

 

росс,

 

святыхъ,

 

Щ

 

467,

 

стр.

 

264.

 

Архим.

 

Леонидъ,

 

«Св.

Русь»,

 

Л°

 

229,

 

стр.

 

56.
.

Ир^подоБидго

 

ЛІлкдрід

 

ГлЧиіицклго.
......

Преподобный

 

Макарій

   

(въ

 

мірѣ

 

Матоей),

   

пгумепъ

 

Глуішіцкіп,

родомъ

 

изъ

 

г.

 

Ростова,

 

Ярославской

 

еиархіп;

 

еще

 

двѣнадцатилѣт-

ннмъ

 

отрокомъ

 

онъ

 

былъ

 

взятъ

 

пр.

 

Діоиисіемъ

 

(1

 

іюня)

 

изъ

 

дома

дѣда

 

своего,

 

благочестиваго

 

жителя

 

г.

 

Ростова,

 

Агаѳоыпка

 

и,

 

подъ

руководством!,

 

велпкаго

 

старца,

 

былъ

 

воспптанъ

 

въ

 

благочестіпп

иноческихъ

 

подвигах!,.

 

Макарій

 

былъ

 

любимымъ

 

учеипкомъ

 

ирей.

Діонпсія

 

и

 

пользовался

 

его

 

душеспасительными

 

паставленіями.

 

По

смерти

 

2-го

 

Рлушицкаго

 

игумена

 

Ам(Ішлохія

 

въ

 

1452

 

году,

 

онъ

былъ

 

избран!,

 

въ

 

настоятели

 

монастыря.

 

Неизвѣстно,

 

сколько

времени

 

Макарій

 

управлял!,

 

обителью;

 

неизвѣстенъ

 

и

 

годь

 

его

кончины,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

на

 

его

 

имя

 

была

 

написана

 

жалованная

грамата

 

великаго

 

князя

 

Іоанна

 

3-го,

 

то

 

думаютъ,

 

что

 

онъ

 

скон-

чался

 

не

 

ранѣе

 

1462

 

года.

 

Погребено

 

тѣло

 

его

 

въ

 

Покровскомъ

Г.іуншцкомъ

 

(«старомъ.»)

 

мопастырѣ,

 

пршіисанномъ

 

къ

 

Глуишц-

кому-Сосновскому

 

(въ

 

Кандиков.

 

уѣздѣ,

 

Вологод.

 

енархіи).

 

Гроб-
ница

 

его

 

(а

 

съ

 

нимъ

 

и

 

Тарасія)

 

находится

 

въ

 

Рождество-Бого-

родіщкой

 

церкви

 

Глушпцкой

 

обители;

 

на

 

гробницЪ

 

возложена

 

древ-

няя

 

схима,

 

принадлежавшая,

 

но

 

преданію..

 

:-)тнмъ

 

иреиодобнымъ;

по

 

ней

 

вышиты

 

разными

 

шелками

 

изображепія

 

херувпмовъ.

 

цер-

кви

 

о

 

четырехъ

 

главах!,

 

и

 

смерти

 

съ

 

косок».

Словарь

 

нстор.

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

стр.

 

176.

   

Верюжскіп,
Истории,

 

сказанія

 

о

 

Волог.

 

святыхъ,

 

стр.

 

208 — 210.

 

В.

 

Су-

!г=*Н? ^-Ч^ >—V.

 

■

 

»-=7S=
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МАЯ,

—

 

31;

 

—

воровъ,

 

Глушицкій

 

монастырь,

 

1876

 

г.

 

Филаретъ,

 

Русскіе

святые,

 

октябрь,

 

стр.

 

220 +-222.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

235.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга

 

глаголе-

мая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

N°

 

259,

 

стр.

 

127."

 

Звѣринскій,

 

Мате-

ріалы

 

для

 

исторіи

 

монастырей,

 

2

 

в.,

 

«N?№

 

766,

 

767.

 

Архим.

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

-стр.

 

272.-

 

Архнм.

 

Леонидъ,

 

«Св.

Русь»,

 

Л?

 

318';'

 

стр.

 

80.'

 

Е.

 

ГолубинскШ,

 

Исторія

 

канонпза-

ціи

 

■

 

русск.

 

святыхъ;

 

стр.

 

107.

 

(Память

 

ир.

 

Макарія

 

совер-

шается

 

еще

 

12

 

октября).

 

.,

I

                 

.

[ЯІіТ'10

   

<1

Преподовнолд^ченика

 

ЛІакарь?,

 

Каневскаго.

Преподобномученик!.

 

Макарій,

 

архпмандрптъ,

 

былъ

 

убитъ

 

тата-

рами

 

въ

 

Каиевскомъ

 

монастырѣ

 

въ

 

1678

 

г.

 

сентября

 

7-го

 

(подъ

каковымъ

 

чпсломъ

 

помѣщены

 

свѣдѣнія 1

 

о

 

гіеііъ);

 

13

 

мая

 

вторично

празднуется

 

сему

 

святому.

 

Въ

 

1851

 

г.

 

началыіпкъ

 

Переяславской

инвалидной

 

команды

 

И:

 

Л-въ

 

написалъ

 

въ

 

стпхахъ

 

житіе

 

св.

 

пр,-

мученика

 

Макарія

 

и

 

письменно

 

просилъ

 

Москов.

 

митрополита

 

Фи-

ларета

 

разсмотрѣть

 

п

 

исправить

 

оное

 

и,

 

по

 

папечатаніи,

 

денеж-

ную

 

прибыль

 

отъ

 

продажи

 

его

 

сочиыенія

 

обратить

 

на

 

украшеніе

гробницы

 

нрен.-мученика,

 

а

 

ему

 

выдать -нисколько

 

экземпляров!..

На

 

письмѣ

 

г.

 

Л-ва

 

послѣдовала

 

такая

 

резолюція:

 

«Митрополитъ

просить

 

у

 

васъ

 

(г.

 

Л.)

 

извиненія,

 

что

 

(онъ)

 

не

 

можетъ

 

ничего

болѣе

 

сдѣлать

 

но

 

вашему

 

письму,

 

какъ

 

возвратить

 

вамъ

 

стихо-

твореніе,

 

потому

 

что

 

онъ

 

не

 

имѣетъ

 

времени

 

исправлять

 

стихи

 

и

думаетъ,

 

что

 

полезнѣе

 

прославлять

 

святыхъ

 

подражаніемъ

 

ихъ'

добродѣтелямъ,

 

нежели

 

стихами?-.

 

(Душеп.

 

Чтеніе,

 

1883

 

г.,

 

іюнь).
'

 

■

і

:

I

ii
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14.

Прдведндго

 

Нспдорд,

 

юродиваіо

 

Ростонскдго.
I/,'

'

 

Нсидоръ

 

Твордпсловъ,

 

Христа

 

ради

 

юродивый,

 

родился

 

въ

 

Гер-

мании,

 

]Д'І',

 

бѣдные

 

славяне

 

были

 

угнетаемы

 

нѣмцамп

 

съ

 

безчело-

вѣчною

 

жестокостію.

 

Сострадательная

 

любовь

 

его

 

къ

 

кунцамъ

 

мо-

реплавателям!,

 

указывает!,

 

на

 

то,

 

что

 

и

 

са.мь

 

онь

 

родился

 

близь

моря

 

и

 

знакомь

 

былъ

 

съ

 

опасностями

 

его.

 

По

 

житію

 

его,

 

роди-

тели

 

его

 

были

 

люди

 

богатые.

 

Ноидоръ

 

оставил!,

 

родителей

 

и

 

рим-

ское

 

псіювѣдапіе,

 

но

 

глубокому

 

убѣ'жденію

 

въ

 

несостоятельности

послѣдпяго

 

предо

 

судомъ

 

совѣсти

 

и

 

здраваго

 

смысла.

 

Приняв!,

 

на

себя

 

юродство

 

Христа

 

ради,

 

съ

 

носохомъ

 

странника

 

онь

 

обошелъ

мпогія

 

земли

 

и

 

города,

 

териѣлнво

 

перенося

 

иасмѣшки,

 

оскорбления

и

 

нобои

 

отъ

 

людей,

 

счнтавінихъ

 

его

 

безумиымъ.

 

Наконецъ,

 

нри-

шелъ

 

оігь

 

въ

 

Россію

 

и,

 

приняв!,

 

православную

 

вѣру,

 

поселился

въ

 

великомъ

 

Ростовѣ.

 

Здѣсь

 

блаженный

 

устроило

 

себѣ

 

ценокры-

тую

 

кущу

 

изъ

 

хвороста

 

иа

 

сухомъ

 

возвышеиіи,

 

среди

 

болотистой

I

 

поляны

 

города:

 

спѣгъ

 

или

 

доя;дь

 

равно

 

изливались

 

на. его

 

тѣло

сквозь

 

открытый

 

верхь

 

его

 

хижины:

 

ночп

 

проводил!,

 

онъ

 

въ

 

молитвѣ

въ

 

кущѣ

 

своей,

 

а

 

цѣлые

 

дни

 

ходил!,

 

по

 

улицами

 

города

 

въ,

доброволыіомъ

 

юродствѣ.

 

Современники

 

прозвали

 

Исидора

 

Тверди-

с.іовом!,,

 

потому

 

что

 

слово

 

его

 

всегда

 

сбывалось.

 

Во

 

время

 

брач-

паго

 

пира

 

князя

 

Саввы

 

Оболенекаго

 

(см.

 

23

 

марта)

 

съ

 

княжною

Дарьею

 

Луховскою,

 

вдругъ

 

явился

 

юродивый

 

Исидор!..

 

Поспоривши

съ

 

двумя

 

слугами,

 

которые

 

не

 

пускали

 

его

 

въ

 

столовую

 

палату,

онъ

 

иодбѣжалъ

 

къ

 

новобрачному

 

и

 

отда.гь

 

ему

 

шапку,

 

силетеи-

ную

 

изъ

 

травы

 

и

 

нолевыхъ

 

цвѣтовъ:

 

«Вотъ

 

тебѣ

 

и

 

архіерсйская

шапка >,

 

сказало

 

юродивый.

 

Подарок ь

 

и

 

вѣщее

 

слово

 

Исидора

 

не

JJ

 

прошли

 

даромъ.

 

Чрезъ

 

несколько

 

мѣсяцевъ

 

молодая

 

княгиня

 

скон-

чалась,

 

а

 

князь

 

Савва

 

удалился

 

въ

 

Ѳсрапонтовъ

 

монастырь

 

въ

Бѣлозерскоіі

 

страиѣ,

 

прнннлъ

 

монашество

 

съ

 

пменемъ

 

Іоасафа,

 

и

былъ

 

затѣмъ

 

Ростовским!,

 

архіспнскономъ(съ

 

1481

 

по

 

1489

 

годъ).
За

 

сильную

 

любовь

 

къ

 

Богу

 

Псидоръ

 

еще

 

при

 

жизни

 

удостоился
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дара

 

нрозрѣнія.

 

Такъ,

 

чудесно

 

явившись

 

на

 

морѣ,

 

онъ

 

спасъ

отъ

 

потопленія

 

одного

 

ростовскаго

 

купца.

 

За

 

нѣсколько

 

дней

 

до

смерти,

 

Псидоръ

 

нолучнлъ

 

откровеніе

 

отъ

 

Господа

 

о

 

своей

 

кончинѣ,

и

 

незримо

 

отъ

 

людей

 

умерь

 

въ

 

своей

 

кущѣ

 

14

 

мая

 

1492

 

г.

Въ

 

минуту

 

кончины

 

его,

 

но

 

всему

 

городу

 

разлилось

 

благоуханіе

въ

 

воздухѣ.

 

Ростовцы

 

погребли

 

его

 

въ

 

самой

 

хпжпнѣ

 

и

 

надъ

 

мо-

гилою

 

построили

 

деревянную

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Вознесеніл

 

Господня,

вѣроятно,

 

потому,

 

что

 

въ

 

день

 

погребеиія

 

его '18

 

мая

 

было

 

наве-

теріе

 

сего

 

праздника.

 

Виослѣдствіи

 

церковь

 

эта

 

была

 

замѣиена

каменного,

 

которая

 

была

 

построена

 

казною

 

царя

 

Іоашга

 

Грознаго

въ

 

1566

 

г.

 

При

 

это'мъ

 

храмѣ

 

нрпстроенъ

 

въ

 

1770

 

году

 

теплый

іірпдь.іъ

 

во

 

имя

 

блажепнаго

 

Исидора

 

на

 

то'мъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

онъ

 

скончался

 

въ

 

своемъ

 

піалашѣ.

 

Мощи

 

его

 

почпваютъ

 

въ

 

этомъ

ііріідѣлѣ

 

нодъ-

 

спудомъ.

 

Бла-жепнаго

 

Исидора

 

стали

 

чтить

 

какъ

святого

 

еще

 

въ

 

XT

 

вѣкѣ.

 

Царь

 

Іоаннъ

 

Грозный

 

уиоминаетъ

■его

 

въ

 

чнслѣ

 

русских!,

 

чудотворцев!,,

 

приписывая

 

его

 

молптвамъ

взятіё

 

Полоцка

 

въ

 

1563

 

году.

 

Въ

 

«Устав!

 

церковныхъ

 

обрядовъ

Московского

 

Усненскаго

 

собора

 

(1636)

 

значится:

 

«Маія

 

въ

 

14

 

день

Исидору

 

ростовскому

 

б.іаговѣстъ

 

въ

 

лебедь,

 

трезвонь

 

средній»

 

(Тимо-

ѳеевъ.

 

Истор.

 

бпбліотека,

 

Ш,

 

стр.

 

78).

 

Въ

 

«йкоионисномъ

 

подлип-

ши;!;

 

иодъ

 

14

 

мая

 

сказано:

 

«Подобіемъ

 

русъ,

 

власы

 

велики,

 

брада

акп

 

Никиты

 

мученика

 

подолѣ,

 

риза

 

на

 

немъ

 

едина

 

раздрапна,

сѣродикая,

 

правое

 

плечо

 

наго,

 

руки

 

крестообразно,

 

ноги

 

голы

(Фн.іимоіювъ,

 

стр.

 

344).

 

Въ

 

Ростов!;

 

блаженному

 

Исидору

 

празд-

нуется

 

18

 

мая.

Прологь,

 

Четыі-Мпнея

 

иодъ

 

14

 

мая.

 

Макарев.

 

Четьп-Мп-

пея,

 

май.

 

Списки

 

пзвѣетныхъ

 

рукоп.

 

житіи

 

нравед.

 

Исидора

перечислены

 

у

 

Барсукова,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіп,

 

стр.

232 — 233.

 

Филаретъ,

 

Русскіс

 

святые,

 

май,

 

стр.

 

97— 100.

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

стр.

 

102 —

103.

 

Душен.

 

Чтеніе,

 

1876

 

г.

 

(въ

 

стать!,—Іоасафъ,

 

Ростовскій
архіенпскопъ).

 

А.

 

II.

 

Муравьевъ,

 

Жптія

 

русск.

 

святыхъ,

 

май,

стр.

 

278—283

 

(Отъ

 

заиадныхъ

 

странъ

 

и

 

латинского

 

языка,

изъ

 

земли

 

иѣмецкой

 

происходил!,

 

сей

 

блажен.

 

Иепдоръ:

 

онъ

роился

 

въ

 

славѣ

 

и

 

богатств!,,

 

ибо,

 

какъ

 

говорить

 

предапіе,

»

і

!

з
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быль

 

родственником!,

 

великаго

 

магистра

 

п!,мецкаго

 

ордена...»).

Архпм.

 

Леопидъ,

 

«Св.

 

Русь:>,

 

стр.

 

162.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіо-

логія

 

Востока,

 

II,

 

стр.

 

126.

 

А.

 

А.

 

Тнтовъ,

 

оиисаиіе

 

вели-

каго

 

Ростова,

 

стр.

 

76.

Пр^подовндго

 

Никиты

 

ЩчсрѴкагб.

Въ

 

богослужебных!,

 

кнпгахъ

 

(напр.

 

въ

 

служебник!),

 

издава-

емых!,

 

въ

 

Кіевопечерской

 

лавр!,

 

подъ

 

14

 

мая

 

полагается

 

память

прей.

 

Никиты

 

Печерскаго,

 

по

 

неизвестно,

 

какой

 

это

 

пр.

 

Никита;

между

 

Кіевопечерскимп

 

преподобными

 

изв!стенъ

 

одинъ

 

только

прей.

 

Никита,

 

впослѣдствіп

 

еиискоиъ

 

Новгородскій,

 

и

 

м'ежду

 

пре-

подобными,

 

иын!

 

нетлѣнно

 

почивающими

 

въ

 

Кіевскпхъпещерахъ,

и!тъ

 

ни

 

однихъ

 

мощей

 

съ

 

именемъ

 

нр.

 

Никиты.

 

Вѣроятно,

 

преп.

Никита,

 

упоминаемый

 

подъ

 

14

 

мая,

 

есть

 

именно

 

св.

 

Никита,

 

епп-

скопъ

 

Ыовгородскій

 

(см.

 

31

 

янв.,

 

30

 

аир.).

 

Подтвержденіе

 

этой

догадки

 

можно

 

впд!ть

 

въ

 

По.іномъ

 

христіап.

 

м!,сяцеслов!

 

(1875)

гд!

 

подъ

 

14

 

мая

 

положена

 

память

 

«Преподобного

 

отца

 

нашего

Никиты,

 

затворника

 

Печерскаго,

 

бывшаго

 

иотомъ

 

епископа

 

Новго-

родского,

 

въ

 

л!то

 

1078,

 

въ

 

княженіе

 

великого

 

князя

 

Всеволода

Ярославпча;-.

 

Память

 

св.

 

Никиты

 

Новгородскаго

 

положена

 

въ

 

маѣ,

в!роятно,

 

потому,

 

что

 

въ

 

Новгород!

 

въ

 

старину

 

праздновалось

святителю

 

Ннкптѣ,

 

кром!

 

31

 

января

 

и

 

30

 

апрѣля,

 

еще

 

въ

 

апо-

стольскій

 

(Петров!.)

 

постъ;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

этотъ

 

иостъ

 

подвиж-

ной,

 

начпнающпіся

 

съ

 

17

 

мая

 

(когда

 

Пасха

 

бываетъ

 

23

 

марта),

то,

 

можетъ

 

быть,

 

огіредѣлено

 

было

 

память

 

пр.

 

Никиты

 

праздно-

вать,

 

въ

 

средин!

 

мая

 

(14

 

числа).

Празднество

 

ТеребенскоГі

 

нконѣ

 

Божіей

 

Матерп.

Икона

 

Божіей

 

Матери,

 

именуемая

 

Теребеискою,

   

находится

 

въ

Теребеиской

 

мужской

 

пустыни

 

въ

  

Вышпеволоцкомъ

 

у!зд!,

  

Твер-
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екпй

 

епархіи.

 

На

 

сей

 

иконѣ

 

изображеніе

 

Божіей

 

Матери—поясное

съ

 

руками

 

нодіштыми

 

вверхъ,

 

какъ-бы

 

съ

 

выраженіемъ

 

удивленія;

Спаситель

 

пзображенъ

 

въ

 

ростъ

 

(нодъ

 

ногами

 

его

 

видна

 

часть

земного

 

шара)

 

и

 

съ

 

распростертыми

 

руками;

 

вълицѣ

 

Богомладенца
видно

 

также

 

выраженіе

 

удпвленія.

 

Это

 

пзображеніе

 

Теребенской

иконы

 

Богоматери

 

помѣщено

 

въ

 

Сборникѣ

 

изображеній

 

Пресв.

 

Бо-

городицы,

 

стр.

 

21,

 

и

 

у

 

Снессоревой,

 

Жизнь

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

стр.

 

! '
235.

 

Празднество

 

Теребенской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

положено

 

14

мая

 

въ

 

Полномъ

 

христіан.

 

мѣсяцесловѣ

 

(Кіевъ,

 

1875).

 

Подлинная

чудотвор,

 

икона

 

или

 

затеряна,

 

или

 

взята

 

въ

 

Новгород.

 

Софійскій
соборъ,

 

но

 

съ

 

ней

 

имѣется

 

подлинная

 

копія.

 

(Онисаніе

 

Нпколо-

Теребенской

 

пустыни,

 

архим.

 

Арсенія,

 

1884

 

г.,

 

стр.

 

32).

■

                                                         

■ _______________________________

Празднество

 

Ярославской-ІІечерской

 

ііконѣ

 

Божіей

 

Матери.

Въ

 

гор.

 

Ярославлѣ

 

мѣіцанка

 

Александра

 

Добычкшіа

 

17

 

лѣтъ

жестоко

 

страдала

 

н

 

душевно

 

(непонятная

 

тоска)

 

и

 

физически

(ломота

 

во

 

всѣхъ

 

состнвахъ).

 

Въ

 

1823

 

г.

 

она

 

увидѣла

 

во

 

снѣ

какую-то

 

церковь

 

съ

 

иконою

 

Богоматери.

 

Этой,

 

сонъ

 

ироизвелъ

на

 

Добычкину

 

сильное

 

впечатлѣніе,

 

и

 

она

 

рѣшилась

 

отыскать

 

въ

церквахъ

 

гор.

 

Ярославля

 

видѣнныя

 

ею

 

церковь

 

и

 

іікону

 

Богома-

 

|
тери:

 

этою

 

церковію

 

оказался

 

храмъ

 

Происхожденія

 

честныхъ

древъ

 

Креста

 

Господня,

 

подъ

 

колокольнею

 

архіер.

 

дома.

 

Вошедши

Ш

 

церковь,

 

она

 

увидѣла

 

на

 

стѣнѣ

 

написанное

 

пзображеніе

 

Кіевопе-
черской

 

Богоматери,

 

и

 

вдругъ

 

сдѣлался

 

съ

 

нею

 

сильный

 

прппадокъ,

послѣ

 

котораго

 

она

 

почувствовала

 

сначала

 

облегченіе,

 

а

 

затѣмъ

и

 

совершенное

 

освобожденіе

 

отъ

 

тяжкой

 

своей

 

болѣзии.

 

Съ

 

того

времени

 

отъ

 

сей

 

иконы

 

начали

 

источаться

 

чудесныя

 

исцѣленія

но

 

молитвѣ

 

къ

 

Пресв.

 

Богородицѣ.

 

На

 

Ярославской-Печерской

 

иконѣ

Болсія

 

Матерь

 

изображена

 

сѣдяіцею

 

на

 

тронѣ

 

и

 

возлагающею

 

свои

руки

 

на

 

колѣнопреклоненньіхъ

 

предъ

 

Нею

 

ирей.

 

Антонія

 

и

 

Ѳеодосія

Печерскихъ;

 

Спаситель,

 

сѣдящій

 

на

 

персяхъ

 

Богоматери,

 

пзобра-
женъ

 

благо-словляюіцимъ

 

обѣимп

 

руками;

 

но

 

сторонамъ

 

вверху

находятся

 

изображеиія

 

(въ

  

ростъ)

   

ангеловъ,

   

которые

  

въ

   

одной
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рукѣ

 

держатъ

 

шаръ,

 

а

 

другими— прикасаются

 

къ

 

верху

 

трона

Богоматери.

 

(Изображеніе

 

этой

 

иконы

 

находится

 

въ

 

кпигѣ

 

Снес-

соревой,

 

Жизнь

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

стр.

 

236).

_________________________ ■
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і

   

і

q

Сплѵпгп-лл

 

Тихона,

 

эпископа

 

Вороне;ш;лго.

Задонскій

 

Богородицкій

 

монастырь

 

14

 

мая

 

торжеетвенпымъ

богослуженіемъ

 

воспомииаетъ

 

первое

 

(негласное)

 

обрѣтеніе

 

петлѣн-

ныхъ

 

и

 

цѣльбоносныхъ

 

мощей

 

св.

 

Тихона

 

1-го,

 

епископа

 

Воро-

иежскаго,

 

иочивающаго

 

въ

 

упомянутой

 

обители.

 

Въ

 

1845

 

г.

 

въ

Задонскомъ

 

монастырѣ

 

начата

 

была

 

постройка

 

новаго

 

каменнаго

собора,

 

но

 

плану

 

архитектора

 

Топа,

 

нрежній

 

же

 

каменный

 

храмъ,

иодъ

 

алтаремь

 

котораго

 

иодъ

 

спудомъ

 

покоилось

 

тѣло

 

святителя

Тихона,

 

предиазначеиъ

 

былъ

 

къ

 

сломкѣ,

 

а

 

потому

 

настояла

 

надоб-

ность

 

перенести

 

его

 

гробъ

 

въ

 

теплый

 

(Рождество-Богор.)

 

храмъ.

 

Самъ

престарѣлый

 

Воронежскій

 

архипастырь,

 

архіеписконъ

 

Антоніл

 

(см..
21

 

дек.),

 

ирибылъ

 

in.

 

Задонскъ

 

для

 

ирисутствованія

 

при

 

перене-

сеніи

 

гроба

 

свят.

 

Тихона.

 

По

 

распоряженію

 

архіеп.

 

Антонія,

 

въ

ночь

 

иодъ

 

14

 

мая,

 

настоятель

 

Задонск.

 

монастыря,

 

архішшдритъ

Серафимъ,

 

съ

 

іеромонахами

 

Папсіемъ

 

и

 

Носимою,

 

запершись

 

въ

церкви,

 

трудились

 

надъ

 

разломкою

 

каменнаго

 

иадгробія

 

надъ

 

мо-

гилою

 

святителя

 

Тихона.

 

Съ

 

болыпимъ

 

трудом'ь

 

разрушено

 

было

надгробіе

 

и

 

каменный

 

надъ

 

онымъ

 

сводъ

 

(во

 

время

 

этой

 

работы

архіеипскоиъ

 

Антоній

 

молился).

 

Когда

 

кирпичи

 

и

 

мусоръ,

 

лси;авшів
на

 

гробѣ

 

св.

 

Тихона,

 

были

 

очищены,

 

то

 

было

 

усмотрѣно,

 

что

крышка

 

и

 

боковыя

 

доски

 

гроба

 

подверглись

 

разрушенію,

 

нижняя

 

j

доска

 

гроба

 

осталась

 

цѣлою,

 

и

 

тѣло

 

Святителя

 

было

 

нетлѣнпо

 

н

|

 

невредимо,

 

а

 

также

 

осталось

 

неповрежденным'!,

 

и

 

архіорейсш

облаченіе

 

на

 

Святителѣ.

 

По

 

открытіи

 

гробницы,

 

но

 

всей

 

усыналь-

ипцѣ

 

распространилось

 

псизьяспимое

 

благоуханіе.

 

Немсдлеино

извѣстили

 

архіепископа

 

Аитонія

 

объ

 

обрѣтеніи

 

нетлѣнныхъ

 

мощей.

Вла,дыка,

 

спустившись

 

въ

 

усыпальницу,

 

со

 

слезами

 

умилеиія

 

и

духовной

 

радости

 

ирпналъ

 

къ

 

нерсямъ

 

св.

 

Тихона

 

и,

 

лобызая

 

его

руку,

   

благодарплъ

   

Бога,

   

удостоившаго

   

его

   

узрѣть

   

нетлѣнные
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останки

 

угодника

 

Божія;

 

затѣмъ,

 

обратись

 

къ

 

присутствующим'!,,

 

онъ

сказалъ:

 

«Мощи

 

нетлѣины

 

и

 

подобны

 

мощамъ

 

св.

 

угодниковъ,

 

почи-

вающихъ

 

въ

 

Кіевопечерской

 

лаврѣ».

 

Послѣ

 

сего

 

была

 

совершена

 

і
панихида,

 

и

 

нетлѣшіые

 

останки

 

св.

 

Тихона

 

были

 

перенесены

 

въ

 

f
гробъ

 

вЪ'

 

теплый

 

храмъ.

 

Гробъ

 

закрыли

 

деревяинымъ

 

надгробіемъ,

обптымъ

 

золеньімъ

 

бархатомъ,

 

на

 

верхъ

 

его

 

положили

 

доску

 

съ

металлич.

 

■рельефнымъ

 

изображеніемъ

 

Святителя,

 

какая

 

лежала

 

въ

усыпальниц!,.

 

Въ

 

этой

 

гробннцѣ

 

(по

 

срединѣ

 

теплой

 

Рождество-

Богород.

 

церкви)

 

покоились

 

нетлѣнныя

 

мощи

 

св.

 

Тихона

 

до

 

от-

крыли

 

оныхъ

 

въ

 

1861

 

году.

 

Есть

 

преданіе,

 

что

 

при

 

первомъ

обрі.тенщ

 

мощей

 

'ректоромъ

 

Воронеж.

 

Семинары,

 

архпмандрптомъ

Онмеономъ,

 

было

 

снято

 

пзображеніе

 

съ

 

свят.

 

Тихона.

__________

-..

Йвл^лгая

 

Ллександрд

 

Що^сллискаго.

а'КсТон

        

і

 

лі

Въ святцахъ

 

Корежемскаго

 

монастыря

 

(?)

 

1621

 

г.,

 

хранящемся

    

jf
in.

 

Румянцевскомъ

 

музеѣ,

 

упоминается

   

иодъ

 

14

 

мая

 

Александръ

Псреяславскій,

 

еипскот,.

 

Между

 

русскими

 

святыми,

 

находящимися

 

въ

    

[
рукописных!»

 

святцахъ,

 

но

 

не

 

каноннзованныхъ,

 

у

 

архим.

 

Сергія

    

1
(Агіологія

 

Востока,

 

III,

 

стр;

 

58)

 

упоминается

 

«Александръ

 

Пере-
яславскій

 

енпскопъ,

   

новый

 

чудотворецъ,

   

14

 

мая,

 

51,

 

1621

 

іѵ>.

Изъ

 

псторіи

   

русской

 

церкви

   

пзвѣстио,

   

что

 

епископская

  

каоедра

су

 

шествовала

 

въ

 

южномъ

 

Переяславѣ

 

(нынѣ

 

Полтавской

 

епархін),
по

 

между

   

епископами

   

Переяславскими

   

въ

  

сппскѣ

   

іерарховъ

   

у

Строева

   

пѣтъ

 

ни

 

одного

 

святителя

 

оъ

 

именемь

 

Александра.

,

 

.

                                                                                                                                                   

__________________ I_____________________

■

 

■

       

■

Ломнновеніе

 

избгенныхъ

 

въ

 

і

 

Угличѣ

 

отъ

 

лгітви.

Въ

 

г.

 

Угличѣ,

 

Ярославской

 

епархіп,

 

наканунѣ

 

дня

 

памяти

 

св.

Димптрія

 

Углпцкаго,

 

царевича,

 

совершается

 

помпновеиіе

 

объ

 

пзбіеи-
пыхъ

 

отъ

 

лптвы.

 

Въ

 

сИсторіи

 

о

 

разореніп

 

Углецкомъ

 

и

 

о

 

мона-

стырѣхі.

 

его

 

и

 

сколько

 

иноковъ

 

п

 

инокинь

 

и

 

мірокихъ

 

людей

 

по-

бито

 

п

 

сожжено»

   

сказано:

   

«Въ

 

разореніе

 

Углецкое,

  

когда

 

градъ
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Углечъ

 

въ

 

лѣто

 

7117

 

(1609)

 

литовскіе

 

людіе

 

и

 

латыни

 

съ

 

пре-

дателем-ь

 

взяли,

 

тогда

 

начали

 

градожителей

 

въ

 

Углечп

 

мечьми

 

сѣ-

чп,

 

и

 

огнемъ

 

сожпгати,

 

и

 

св.

 

церкви

 

нустошити,

 

и

 

имѣнія

 

цер-

ковная

 

и

 

градская

 

г'рабпти.

 

Въ

 

то

 

время

 

и

 

святыя,

 

прекрасный

углпчскія

 

монастыри

 

начали

 

разоряти

 

и

 

сожигати»...

 

Далѣе

 

пере-

числяются,

 

какіе

 

монастыри

 

подверглись

 

литовскому

 

разоренію.

1.

   

Въ

 

то

 

время

 

дивный

 

и

 

прекрасный

 

дивнаго

 

святителя

 

Хри-

стова

 

Николая

 

чудотворца,

 

что

 

на

 

Улеймѣ

 

рѣцѣ,

 

монастырь,

яко

 

пчелы

 

сотъ

 

обшедіне,

 

ионуждахуся

 

взяти

 

его.

 

Игумепъ

 

же

 

и

братія

 

и

 

елици

 

мірскіе

 

людіе

 

бяху,

 

сопротивящеся

 

онымъ,

 

не

 

даю-

ще

 

входу

 

во

 

враты

 

монастырстіп.

 

Егда

 

же

 

видяху

 

себе

 

нреододѣ-

ваемыхъ

 

во

 

обители

 

отъ

 

множества

 

ратныхъ

 

лнтовскихъ

 

людей,

тогда

 

течаше

 

всп

 

въ

 

соборную

 

церковь

 

каменную

 

старую,

 

пспо-

вѣдающеся

 

и

 

св.

 

таиіп.

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христовы

 

прпчащахуся,

 

и

готовящеся

 

на

 

смертный

 

часъ.

 

Тогда

 

игумепъ,

 

именемъ

 

Варсоно-
і

 

фій,

 

сотвори

 

ноученіе

 

ко

 

братіи

 

и

 

ко

 

всѣмъ

 

бывшимъ

 

въ

 

церкви

людемъ,

 

не

 

боятпся

 

повелѣваше

 

смерти,

 

но

 

паче

 

радоватися

 

и

съ

 

мученики

 

въ

 

царство

 

небесное

 

наслѣдиги

 

глаголаше

 

побіен-

нымъ.

 

И

 

пзбра

 

себѣ,

 

иже

 

хотяху

 

съ

 

нимъ

 

нити

 

прежде

 

смертную

чашу,

 

двадесятъ

 

сед.мъ

 

братій,

 

и

 

во

 

всемъ

 

игуменскомъ

 

одѣя-

ніи,

 

иріявши

 

честный

 

крестъ

 

въ

 

десницу

 

и

 

св.

 

иконы,

 

и

 

выйде

ко

 

врагомъ

 

за

 

врата

 

монастырская

 

и

 

увѣщавая

 

ихъ

 

не

 

сотворпти

зла

 

святѣй

 

обители.

 

Злін

 

же

 

латиншіки,

 

акп

 

львы

 

устремпвшеся

на

 

нреподобныхъ,

 

и

 

прежде

 

игумену

 

Варсонофію

 

главу

 

отсѣкоша,

иотомъ

 

и

 

братію

 

съ

 

нимъ,

 

двадесять

 

седмь,

 

носѣкоша.

 

И

 

нотеко-

ша

 

къ

 

церкви

 

къ

 

ирочимъ

 

братіямъ»...

 

Но

 

тѣ

 

извпутри

 

запер-

лись

 

вь

 

церкви;

 

литовцы,

 

видя

 

невозможность

 

проникнуть

 

въ

 

цер-

ковь,

 

окопали

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

церковный

 

фундамент!,,

 

и

 

церковь

рухнула

 

и

 

побила

 

собой

 

до

 

50

 

иноковъ,

 

а

 

мірскихъ

 

человѣкъ

 

до

 

ты-

сячи,

 

п.чт,

 

же

 

гробъ

 

общій

 

всѣмъ

 

бяше

 

церковный

 

подкопъ...

 

Чти-
мая

 

икона

 

св.

 

Николая

 

чудесно

 

была

 

спасена

 

(см.

 

о

 

ней

 

9

 

мая).
2.

   

Въ

 

то

 

время

 

пришли

 

и

 

къ

 

.монастырю

 

преп.

 

Паисіл.
(1609

 

г.)

 

ратни

 

латпннпки

 

и

 

подобно

 

же

 

окрушивше

 

обитель

 

чу-

дотворцеву,

 

и

 

внутрь

 

ионуждахуся

 

внитн.

 

Тогда

 

такожде

 

бывый
во

 

обители

 

чудотворцевой

 

игумепъ,

 

именемъ

 

АнтоиШ,

 

дѣломъ

  

и
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житіемъ

 

подражатель

 

бывый

 

пастыря

 

своего

 

и

 

наставника,

 

нр.

 

Па-

псія,

 

собра

 

братію

 

въ

 

соборную

 

каменную

 

дивную

 

церковь,

 

всю

братію

 

ц

 

елико

 

мірскихъ

 

христіаиъ,

 

забѣгшихъ

 

отъ

 

враговъ,

 

и

всѣхъ

 

исиовѣдоваше

 

и

 

причащаше

 

св.

 

таинъ

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Хри-

стовой

 

и

 

учаше

 

не

 

боятися

 

смерти,

 

за

 

псповѣданіе

 

Христово

 

на

жнвотъ,

 

глаголя,

 

вѣчный,

 

и

 

вѣпцы

 

нетлѣнніи

 

пріимемъ,

 

аще

 

спо-

добитъ

 

ны

 

Христосъ

 

умрети

 

отъ

 

зловѣрныхъ

 

сихъ

 

рукъ.

 

И

 

избра

отъ

 

инокъ

 

дванадесять

 

братовъ,

 

яко

 

Христосъ

 

мой

 

отъ

 

ирочихъ

аностоловъ

 

12

 

аностоловъ

 

избраинѣйпшхъ,

 

дерзати

 

о

 

имени

 

Бо-

жіемъ

 

небоязненио,

 

и

 

самъ

 

трннадесятый

 

во

 

облаченіи

 

свящеиныхъ

одѣнній

 

и

 

со

 

крестомъ

 

изыде

 

къ

 

зловѣрнымъ.

 

Тіи

 

бо,

 

яко

 

лютіи

кровоядцы,

 

не

 

убояшася

 

мужа

 

толь

 

священнолѣпиа

 

и

 

преподобна,

ниже

 

содрогнушася

 

честнаго

 

креста

 

Господня,

 

крестъ

 

честный

іпіровергоша

 

изъ

 

рукъ

 

преподобнпческпхъ,

 

и

 

самаго

 

игумена

 

на

пилы

 

нресѣкоша.

 

Такожде

 

и

 

братію

 

съ

 

ипмъ

 

дванадесять

 

изсѣкоша

на

 

части

 

и

 

въ

 

рѣку

 

Волгу

 

всѣхъ

 

врпнуша>...

 

Оставшіеся

 

въ

 

живыхъ

монахи

 

ночью

 

взяли

 

пхъ

 

тѣла

 

и

 

погребли

 

въ

 

обители

 

на

 

мѣсто

противт,

 

колокольни.

 

Литовцы

 

вторглись

 

въ

 

обитель,

 

разсѣкли

 

ра-

ку

 

пр.

 

Папсія,

 

убили

 

болѣе

 

40

 

монаховъ,

 

а

 

мірянъ

 

до

 

тысячи.

Некоторые

 

скрылись

 

было

 

въ

 

церковный

 

куполъ,

 

но

 

литовцы

 

по-

дожгли

 

храмъ,

 

и

 

бывшіе

 

тамъ

 

задохлпсь.

Съ

 

игумепомъ

 

Покровскаго

 

Углпчскаго

 

монастыря

 

Аитоніемъ

былп

 

умерщвлены:

 

архимандритъ

 

Герасимъ,

 

іеромоиахп

 

Евопмій

 

и

Варсонофій,

 

иноки—Макарій,

 

Матѳей,

 

Вассіапъ,

 

Гурій,

 

Іовъ,

 

Іовъ

2-й,

 

Иларіопъ,

 

Акакій,

 

Онуфрій,

 

Тпхонъ,

 

Іоспфъ,

 

Геронтій,

 

Леон-

тій,

 

Филаретъ,

 

Іосифъ

 

2-й,

 

Вассіанъ

 

2-й,

 

Христофоръ,

 

Серапіонъ,

Герма

 

нъ,

 

Маркеллъ,

 

Арсеиій,

 

Ѳеодосій,

 

Іоиа,

 

Іуда,

 

Сампсонъ,

 

Ми-
хаилъ,

 

Іоанпъ,

 

Макчрій

 

2-й,

 

Мамонтъ,

 

Грнгорій,

 

Нпкш^оръ,

 

Ила-

Іііопъ

 

2-й,

 

Никита.

 

(Списки

 

угоднпковъ

 

Бозкінхъ,

 

почивающихъ

 

въ

иредѣлахъ

 

Ярославской

 

еиархін,

 

свящ.

 

Углич,

 

женск.

 

монастыря

Нрославскаго).
3.

 

Отъ

 

сего

 

(т.

 

е.

 

Паисіева

 

монастыря)

 

иріидоша

 

во

 

обитель
Вогоявлепія

 

Господня,

 

не

 

иодалеку

 

отъ

 

Пансіевой

 

обители,

 

ту

же

 

за

 

Волгою

 

бывшія,

 

яко

 

на

 

поприще

 

единое

 

отстоящія.

 

II

 

ту

монастырь

 

обшедше,

   

древянъ

 

суще

 

бывшій,

   

и

  

обложивше

   

хвра-
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стіемъ

 

вокругъ,

 

и

 

иалеиіемъ

 

огня,

 

игумена

 

въ

 

иемъ

 

суща,

 

пме-

немд,

 

Авраамія

 

съ

 

трпдесятію

 

седьмію

 

братіямп

 

и

 

христіанъ

 

боль-

ше

 

трехсотъ

 

человѣкъ,

 

сожгоша

 

со

 

всѣмъ

 

здаиіемъ

 

моиастырскимъ,

идѣже

 

и

 

доныиѣ

 

оное

 

мѣсто,

 

аще

 

и

 

оиуетѣ,

 

но

 

здапіе,

 

осно-

вапіе

 

монастыря

 

и

 

церкви

 

зримо

 

есть

 

и

 

зовома

 

горою

 

Богоявлен-

скою

4.

   

Тогда

 

и

 

въ

 

Кассгаиовѣ

 

чудотворцовѣ

 

пустыни,

 

иже

 

т

рѣцѣ

 

Учмѣ

 

вт,

 

обители

 

чудотворца

 

Каесіапа

 

Углечсекаго

 

('см.

 

2

окт.),

 

прнбѣгоіпа

 

загонные

 

поляки

 

и

 

черкасы

 

подь

 

монастырь

 

п

мпогихъ

 

хрпстіаігь

 

до

 

дву

 

сотъ

 

человѣкт,

 

посѣкоша,

 

а

 

старцовъ

до

 

четыредееятн:

 

и

 

самаго

 

игумена

 

Йеодосія

 

связаша

 

и,

 

па

 

огни

жгуще,

 

имѣпія

 

церковныя

 

вымучиваху

 

...

 

Но

 

скрывшіеся

 

Ш

 

церкви

чудесно

 

спаслись

 

отъ

 

литовскаго

 

нзбіенія;

5.

   

Въ

 

монастыри

 

св.

 

архистратига

 

Михаила ,

 

неподалеку

 

отъ

града

 

бывшемъ,

 

къ

 

Ярославской

 

дорогѣ,

 

игумена

 

Михаила

 

\\1щ-

тіп

 

съ

 

нимъ

 

до

 

сорока

 

пноковъ

 

п

 

христіант,

 

болѣе

 

трехъ

 

сотъ

 

че-

ловѣкъ,

 

всѣхт,

 

порубпша.

 

а

 

нмѣпія

 

монастырская

 

разграбппіа,

 

п

монастырь

 

весь

 

окружпвіне,

 

и

 

ст.

 

тѣлесы

 

иосѣченнымп

 

до

 

осіюва-

иія

 

сожгоша.

 

А

 

яже

 

и

 

до

 

днесь,

 

аще

 

монастырь

 

разоренъ,

 

но

 

цер-

ковь

 

бѣ

 

ту,

 

въ

 

незабвенную

 

намять

 

сооружена'

 

стоить.

6.

   

Въ

 

монастырѣ

 

Алексѣевспомъ,

 

архимандрита

 

Арсеиіл

 

съ

шестію

 

десятію

 

братіей

 

и

 

христіапъ

 

болѣе

 

пяти

 

сотъ

 

человѣкъ,

тако

 

же

 

въ

 

соборной

 

каменной

 

церкви

 

боемт,

 

взята,

 

п

 

копхт,

 

ру-

били

 

мечп,

 

а

 

нныхъ

 

копіями

 

кололи,

 

и

 

другпхъ

 

вт,

 

погребъ

 

сажали

п

 

землею

 

засыпали.

7.

   

Вт,

 

монастырѣ

 

Возшссніп

 

Господня,

 

неподалеку-

 

бывшей

отъ

 

Алексѣевскаго,

 

яко

 

па

 

четверть

 

версты,

 

игумена

 

Іосифо

 

и

братіп

 

от,

 

нимъ

 

болѣе

 

сорока

 

и

 

христіаит,

 

до

 

трехъ

 

сотъ

 

чело-

вѣкъ,

 

такожде

 

латпппшлі

 

окружпвше

 

и

 

боемт,

 

взяша,

 

и

 

всѣхъ

 

пно-

ковъ

 

и

 

со

 

игуменомъ

 

Іоснфомъ

 

и

 

со

 

хрпстіапы

 

всѣхъ

 

исиосѣко-

ша,

 

а

 

монастырь

 

огиемт,

 

сожгоша.

 

II

 

мѣсто

 

сіе

 

п

 

доиыпт,

 

миогпмъ

вѣдомо,

 

пдѣжо

 

нослѣдп

 

была

 

церковь

 

древяиая,

 

а

 

пыпѣ

 

часовня

стоить

 

противъ

 

монастыря

 

Алсксѣевскаго

 

на

 

полдень

 

на

 

горѣ.

8.

   

Въ

 

монастырѣ

 

маломъ

 

дѣвическомъ

 

у

 

Вогоявленія 1

 

что

былъ

 

вт.

 

крѣиости

 

городовой,

 

пгумеиія

 

Анастасія

 

съ

 

трпдесятію
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пятьми

 

сестрами

 

и

 

съ

 

двумя

 

стамп

 

чистыхъ

 

дѣвъ

 

и

 

жент,

 

чест-

ныхъ

 

мпожествомъ

 

посѣчепы

 

бяху,

 

и

 

монастырь

 

весь

 

сожженъ

 

и

разорёпъ.

                                                          

■

    

' {
9.

  

Вт,

 

монастырѣ

 

болынемт,

 

дѣвичеекомт,,

 

у

 

Иведенія

 

Пресв.

Богородицы,

 

тако

 

же

 

монастырь

 

взята

 

ігпгумеиіго

 

въ

 

пемъ

 

Ев-
фросинію

 

(см.

 

25

 

сент.)

 

зѣло

 

мучаху,

 

и

 

на

 

огни

 

жгуще,

 

цер-

ковпыхъ

 

пмѣпій

 

пытающе,

 

п

 

дотолика

 

мучаху,

 

яко

 

и

 

сосцы

 

ея

отрьзаху,

 

и

 

языкъ

 

сквозь

 

темя

 

вытянута,

 

и

 

повѣсивше

 

предъ

монастырсмъ

 

въ

 

дивный

 

и

 

ужасный

 

нозоръ

 

впдящи.мъ.

 

А

 

сестры

ей,

 

иже

 

бяху

 

in,

 

обители,

 

больше

 

оедъмндесятн,

 

всѣхъ

 

различными

смгртъмн

 

ирипогубнша,

 

и

 

хрпстіанскихъ

 

дѣвъ,

 

аки

 

агпиць

 

сущихъ,

въ

 

то

 

время

 

въ

 

монастырь 'для

 

чистоты

 

своея

 

убт.жавишхъ,

 

зака^

ла\у

 

болѣе

 

пяти

 

сотъ:

 

и

 

жент,

 

многнхъ

 

честныхт,

 

при

 

нихъ

 

но-

гуоцша,

 

п

 

монастырь

 

весь

 

сожгоша

 

и

 

разорпша.

 

(Этоть

 

монастырь

был,

 

на

 

островѣ

 

р.

 

Волги

 

иротивт,

 

крѣпостп).

10.

   

Вт,

 

монастырь

 

Св.

 

Троицы,

 

что

 

у

 

Николы

 

чудутворца,

ни

 

пескахъ

 

зовомомъ,

 

такожде

 

игумена,

 

именемъ

 

Макаргя,

 

и

 

бра-

Tin

 

съ

 

нимъ

 

болѣ

 

пятидесяти

 

и

 

хрпстіаііъ

 

съ

 

пять

 

сотъ

 

взяша,

всѣхъ

 

мечи

 

пспосъкошп,

 

а

 

монастырь

 

весь

 

разграбиша

 

и

 

огпемт,

запалнша.

 

(Бывшій

 

вт,

 

обители

 

чтимый

 

образъ

 

св.

 

Николая

 

чудесно

былт,

 

спасеиъ).

                     

;

 

'

                 

■

   

" 1,п

 

•

11.

   

Вт,

 

мопастырѣ

 

у

 

св.

 

Іоанна

 

Богослова,

 

что

 

у

 

Николы,
на

 

сухомъ

 

прудТ,

 

зовомый,

 

игѵмеігь

 

Мартиніанъ

 

съ

 

четыредеся-

тію

 

п

 

иятію

 

братіи

 

и

 

христіапъ

 

болѣс

 

трехъ

 

сотъ

 

человѣкъ,

 

та-

кожде

 

вей

 

братія

 

и

 

хрпстіаны

 

огпемт,

 

скончашасп,

 

и

 

монастырь

весь

 

сожженъ

 

былъ

 

и

 

разоренъ.

12.'

 

Въ

 

монастырь

 

у

 

Воскресенія

 

Христова

 

архнмандрпта

Лаврентіл

 

и

 

братіп

 

съ

 

нимъ

 

до

 

шестиде'сяти,

 

а

 

христіанъ

 

съ

пять

 

сотъ,

 

тако

 

же

 

босмъ

 

взяша

 

и

 

овыхъ

 

мечи

 

сѣчаху,

 

а

 

дру-

гих],

 

заколах)",

 

пиыхъ

 

же

 

вѣшаху,

 

а

 

иныхъ

 

вт,

 

Волгу

 

рѣку,

 

ка-

мепіе

 

па

 

іпіи

 

навязаху

 

н

 

иотопляху,

 

и

 

монастырь

 

весь

 

пустоша-

ху,

 

и

 

пакоиенъ

 

огнемъ

 

все

 

здапіе

 

монастырское

 

и

 

церкви

 

сожгоша.

А

 

въ

 

соборѣ

 

же

 

и

 

вт,

 

городу

 

и

 

безчпеленно

 

прижгли

 

и

 

приру-

бали

 

людей

 

Углечанъ.

 

Одннхъ

 

прпходскихт,

 

церквей

 

болѣе

 

полу-

тораста

 

съ

 

людьми

 

же

 

прижгли,

 

коимт,

 

н

 

числа

 

сказать

 

невьдомо.



Торжество

 

священпаго

 

коронованія

 

и

 

вѣнчанія

 

на

 

царство

Благочестивѣйшаго

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

НИКОЛАЯ

 

2-го

 

и

Благочестивѣйшей

 

Супруги

 

ЕГО,

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

АЛЕКСАНДРЫ

 

ѲЕОДОРОВНЫ.

Священное

 

торжество

 

это

 

совершалось

 

въ

 

Усиенскомъ

 

боль-

шомъ

 

Моековскомъ

 

соборѣ,

 

С.-Петербургскимъ

 

митрополитомъ

 

Пал-

ладіемъ

 

14

 

мая

 

1895

 

г.

При

 

семь

 

иензлишне

 

привести

 

свѣдѣнія

 

о

 

дняхт,

 

короиова-

нія

 

Русскихъ

 

Государей

 

и

 

Государынь:

Екатерина

 

1-я,

 

7

 

іюпя

 

1724

 

г.

 

Совершалт,

 

опое

 

Ѳеодосій,

архіеиискоиъ

 

Новгородскій.

Петръ

 

2-й,

 

25

 

февраля

 

1728

 

г.—Ѳеофанъ

 

Проконовичь,

 

архі-

енископъ

 

Новгородскій.

Айна

 

Іоаниовна,

 

28

 

апрѣля

 

1730

 

г. — опт,

 

же.

Елисавета,

 

Петровна

 

25

 

апрѣля

 

1742

 

г.

 

—АмвроеіГі

 

(Юшкевичъ),

архіеписконъ

 

Новгородскій.

Екатерина

 

2-я,

 

22

 

сентября

 

1762

 

г. —Дпмитрій

 

(Сѣченовъ).

архісішскопт,

 

Новгородскій.

Павелт,

 

1-й,

 

5

 

анрѣля

 

1797

 

г.

 

(въ

 

ираздпикъ

 

Пасхи)—

 

Пла-
тоігь,

 

митрополптт,

 

Московскій.
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А

 

поповъ

 

и

 

діаконовъ

 

и

 

дьячковъ

 

и

 

цономаревъ

 

и

 

протчпхъ

 

ду-

ховнаго

 

чина

 

болѣ

 

пяти

 

сотъ

 

человѣкъ

 

прижгли

 

и

 

прирубили.

(Яросл.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1892

 

г.,

 

ЛЭД?

 

47— 48).

 

Страницы

 

Углпцкой

лѣтонисн,

 

отъ

 

смерти

 

царевича

 

Димптрія

 

(15

 

мая

 

1591

 

г.)

 

до

 

воца-

ренія

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

(13

 

марта

 

1613

 

г.),

 

переполнены

 

оииса-

ніями

 

звѣрствъ,

 

какія

 

творили

 

литовцы

 

и

 

воровскіе

 

русскіе

 

люди

(тушішцы)

 

надъ

 

беззащитными

 

жителями

 

г.

 

Углича.

 

Описывая

 

со-

бытия

 

того

 

времени,

 

одпігыізъ

 

лѣтоииецевъ

 

взываетъ:

 

-0

 

граде,

 

ты

граде,

 

Богоспасаемый

 

граде

 

Угличе,

 

горькую

 

чашу

 

исннлъ

 

ты.

 

Радуй-

тесь,

 

Угличскіе

 

людіе,

 

вѣрпые

 

сподвижники

 

и

 

православные

 

стра-

дальцы,

 

убитые

 

и

 

соженные

 

за

 

вѣру

 

и

 

законъ

 

русскій>.

 

(Углич.

лѣтопись.

 

Рѣчь

 

Е.

 

В.

 

Барсова

 

въ

 

1892

 

г.

 

въ

 

Углицк.

 

дворіг/Ь

 

св.

царевица

 

Димитрія).

 

Вт,

 

старииныхъ

 

церковныхъ

 

синодикахъ

 

поми-

нались

 

пзбіенные

 

отъ

 

лптвы

 

во

 

градѣ

 

Углпчѣ.
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Александръ

 

1-й,

 

15

 

септ.

 

1801

 

г.—Илатонъ,

 

мптроп.

 

Московски.

Николай

 

1-й,

 

22авг.

 

1826

 

г.— Серафимъ,

 

митрой.

 

Новгородскій.

Александръ

 

2-й,

 

26

 

авг.

 

1856

 

г.—Филаретъ,

 

митрой.

 

Московскій.

Александръ

 

3-й,

 

15

 

мая

 

1883

 

г.—Исидоръ,

 

митр.

 

Новгородски.

Первое .

 

вѣнчаніе

 

на

 

царство

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

Усненскомъ

 

соборѣ

было

 

совершено

 

въ

 

4-й

 

день

 

февраля

 

1472

 

г.

 

надъ

 

Димитріемъ

Іоанновичемъ,

 

внукомъ

 

великаго

 

князя

 

Московскаго

 

Іоанна

 

3-го.

15.

Свлтлго

 

Исдіи,

 

епископа

 

Ростовскдго.

Святой

 

Нсаія

 

родился

 

въ

 

Южной

 

Россіи

 

(Кіевлянинъ).

 

Съ

 

мо-

I

 

лодыхъ

 

лѣтъ

 

онъ

 

иринялъ

 

постриженіе

 

въ

 

Кіевопечерской

 

лаврѣ;

впервые

 

имя

 

его,

 

какъ

 

великаго

 

подвижника,

 

упоминается

 

въ

 

1095

 

г.,

по

 

случаю

 

избранія

 

его

 

въ

 

игумена

 

велпкокняжеск.

 

монастыря

 

св.

Димитрія,

 

но

 

смерти

 

игумена

 

ирен.

 

Варлаама.

 

Преп.

 

Исаія,

 

какъ

преуспѣвшій

 

вт,

 

благочестіи,

 

нрпнимавіній

 

участіе

 

въ

 

молитвѣ

 

не-

черскпхъ

 

отцевъ

 

за

 

прелыценнаго

 

Никиту

 

въ

 

1078

 

г.,

 

въ

 

томъ

же

 

году

 

«за

 

высокую

 

жизнь

 

свою

 

иоставленъ

 

во

 

епископа

 

граду

Ростову»,

 

при

 

Кіевскомъ

 

митрополптѣ

 

Георгіп.

 

Въ

 

Ростовѣ

 

сильно

было

 

язычество

 

и

 

много

 

суевѣровъ,

 

волхвовъ

 

съ

 

своими

 

бреднями

и

 

ложными

 

знаменіямн,

 

бродило

 

тогда

 

на

 

сѣверо-востокѣ

 

Россін,

І

 

а

 

потому

 

святителю

 

Исаіи

 

нредстояло

 

много

 

трудовъ

 

надъдухов-

1

 

нымъ

 

просвѣщеніемъ

 

своей

 

паствы;

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

сохра-

I

 

пилось

 

иодробныхъ

 

свѣдѣиій

 

объ

 

его

 

апостольскпхъ

 

трудахъ

 

въ

I

 

обширной

 

Ростовской

 

епархіи,

 

обнимавшей

 

тогда

 

губерніи:

 

Яро-

I

 

славскую,

 

Владимірскую,

 

Нижегородскую,

 

Костромскую,

 

Вологод-
I

 

скую,

 

а

 

частію

 

Московскую,

 

Тверскую

 

и

 

Олонецкую.

1

 

Въ

 

дрсвнемъ

 

житіи

 

св.

 

Исаіи

 

сказано:

 

«блаженный

 

Святитель,

найдя

 

вт,

 

Ростовѣ

 

людей

 

повопросвѣщенныхъ,

 

еще

 

не

 

утвердив,

іиихся

 

въ

 

вѣрѣ,

 

усердно

 

наиоялъ

 

ихъ

 

учеиіемъ

 

свопмъ.

 

Потомъ

обходилт,

 

носсленія

 

Ростовской

 

и

 

Суздальской

 

областей,

 

увѣщевалъ

невѣрныхъ

 

вѣровать

 

вт,

 

св.

 

Троицу

 

и

 

просвѣщалъ

 

св.

 

крещеніемъ;

гдѣ

 

паходилт,

 

идоловь,

 

истреблялъ

 

нхт,

 

огнемъ;

 

вѣрныхт,

 

убѣждалъ
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быть

 

непоколебимыми

 

въ

 

вѣрѣ

 

.

 

Двѣнадцать

 

лТ.тъ

 

подвизался

 

св.

Исаія

 

въ

 

такихъ

 

трудахъ

 

(съ

 

1078

 

но

 

1090

 

г.).

Вт,

 

церковной

 

службѣ

 

св.

 

Исаіи

 

указаны

 

слѣдующія

 

черты

проповѣднпческой

 

его

 

дѣятелыюсти:

 

на

 

мѣстахъ

 

суевѣрія

 

онъ

воздвигалт,

 

христіаискіе

 

храмы

 

и

 

окончательно

 

ппзложилъ

 

языче-

ство

 

вт,

 

Ростовско-Суздальскомъ

 

кияжествѣ.

 

Вел.

 

князт,

 

Владпміръ

Мономахъ,

 

вѣроятно,

 

по

 

ходатайству

 

св.

 

Исаін,

 

на

 

свой

 

ечетъ

 

по-

строилъ

 

въ

 

Ростовѣ

 

храмъ

 

и

 

нрислалъ

 

для

 

пего

 

одну

 

пзъ

 

пконъ,

пнсанныхт,

 

прсп.

 

Алпмпіемъ

 

(17

 

авг.).

Вт,

 

августѣ

 

1089

 

г.

 

св.

 

Нсаія

 

участвовал!,

 

съ

 

митрополитом^

Іоанио.мт,

 

вт,

 

освященін

 

великой

 

церкви

 

Печорской

 

лавры

 

(14

 

авг.).

На

 

второе

 

лѣто

 

(т.

 

с.

 

въ

 

1090

 

г.)

 

св.

 

Нсаія,

 

по

 

возвращеніи

 

пзъ

Кіева,

 

скончался.

 

Мощи

 

св.

 

ІІсаіп

 

вт,

 

первый

 

разъ

 

были,

 

обрѣтепы

вмѣстѣ

 

съ

 

мощами

 

св.

 

Леонтія

 

23

 

мая

 

1164

 

г.,

 

и

 

хотя

 

съ

 

того

же

 

времени,

 

какъ

 

видно

 

пзъ

 

жнтія

 

пр.

 

Оеодосія

 

(3

 

мая

 

«я

 

тамо

чтутъ

 

его

 

со

 

святыми»),

 

народъ

 

чтплт.

 

св.

 

Псаію

 

за

 

святого,

 

по

не

 

видно,

 

чтобы

 

до

 

XT

 

в,

 

чтили

 

его

 

намять

 

церковн.

 

образомъ;

до

 

1474

 

г.

 

гробъ'

 

его

 

былт,

 

въ

 

иебреженіп,

 

никогда

 

свѣча

 

не

 

го-

рѣла

 

надъ

 

иимт,,

 

и

 

священник!,

 

не

 

приходить

 

къ

 

нему

 

съ

 

кадп-

ломъ,

 

а

 

мскду

 

тѣмъ

 

образъ

 

его

 

народомъ

 

былъ

 

иочитасмь

 

и

 

по-

 

|

клоияемі,

 

отъ

 

всѣхъ:

 

церковное

 

иочнтаніе

 

ев.

 

Исаін

 

началось

 

съ

1474

 

г.,

 

со

 

времени

 

перенееенія

 

мощей

 

его

 

въ

 

новый

 

храмъ:

 

іп,

 

тому

же

 

времени

 

относится

 

и

 

первое

 

письменное

 

изложеиіе

 

его

 

жптія.

Въ

 

Уставѣ

 

церковных!,

 

обрядовъ

 

МооковскаТо

 

Успенскаго

 

собора

(1634)

 

сказано:

 

^Маія

 

въ

 

16

 

день

 

И саіи

 

Ростовскому

 

благовѣстъ

въ

 

лебедь;

 

трезвоиъ

 

средній

 

(Тпмооеевъ,

 

Руеек.

 

нсторпч:

 

бпбліо-

тека,

 

III,

 

стр.

 

78).

 

Положена

 

память

 

св.

 

Нсаіи

 

16

 

мая,

 

потому,

вѣроятно,

 

что

 

вт,

 

Москві',

 

иочиваютъ

 

мощи

 

св.

 

Дішнтрія

 

царевича,

праздпованіе

 

которому

 

отправляется

 

15

 

мая.

 

Такимъ

 

образомъ

ираздпованіе

 

двумъ

 

велпкимт,

 

(отечественным!,)

 

евятымъ

 

оказалось

несовмѣстпымъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

праздноваиіс

 

св.

 

Исаіи

 

было

 

пе-

ренесено

 

на

 

16

 

мая,

 

по

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ

 

мѣстахъ,

 

кромѣ

 

Москвы,

ираздновапіе

 

святителю

 

Исаіи

 

отправлялось

 

15

 

мая:

 

такт,,

 

въ

 

Уставѣ

1682

 

г.

 

(и

 

поелѣдующихъ

 

лѣтъ)

 

сказано:

 

*16

 

мая.

 

Иже

 

во

 

свя-

тыхъ

 

отца

 

нашего

 

Псаіи

 

епископа,

   

Ростовскаго

  

чудотворца.

  

Со-

=5 С=Я=? —И—4^-». —МН* —!5—* —!:—£=??=



1

 

5

   

МАЯ.
ft—fc^a__*

   

и

   

«— i

   

»

   

и

   

j»

   

а

   

»—l i—j —і ии<[

   

я

   

<Su-h

   

v

   

ti_»__ц =д8с=а і__»—a=s=

—

 

45

 

—

вершаетоя

 

соборъ

 

его,

 

идѣже

 

лежатч>

 

мощи

 

его,

 

и

 

пдѣже

 

храмъ».

(Е.

 

Го.іубинскігг,

 

Исторія

 

канонизаціи

 

русск.

 

святыхъ,

 

стр.

 

173).
Въ

 

Иконоішсномъ

 

подлпннпкѣ»

 

нодъ

 

15

 

ч.

 

мая

 

оказано:

 

«Ияеѳ

во

 

святых!»

 

отецъ

 

иашъ

 

Исаія

 

епнскопъ,

 

Ростовскій

 

чудотворецъ,

нодобіемъ

 

руоъ,

 

брада

 

аки

 

Власіева;

 

ризы

 

святительокія,

 

саккосъ

празелеиной

 

и

 

омо'форъ,

 

на

 

главѣ

 

клобукъ

 

бѣлый,

 

въ

 

рукахъ

Еітнгеліе»

 

(Филшюновъ,

 

стр.

 

345)j

 

Мощи

 

святителя

 

.Исаіи,

 

нынѣ

почпваютъ

 

въ

 

серебряной

 

ракѣ,

 

сдѣланной

 

въ

 

1799

 

г.

 

На

 

ней

вырьзаны

 

стихи,

 

составленные

 

Арсеніемъ

 

(Верещагпнымъ),

 

архіеии-

скопомъ

 

Ростовскимъ:

                                                     

-

        

..:,;,.,

-гт

                                      

uoctgn

                

.i
На

 

хладномъ

 

мраморѣ

 

пусть

 

пишутъ

 

имена,
[ЫТЗ

           

...

                                        

;

Но

 

буквы

 

ісихъ

 

именъ

 

изгладятъ

 

времена:

Преходить

 

въ

 

родъ'И

 

родъ

 

едина

 

добродѣтель.

Семьсотъ

 

и

 

девять

 

лѣтъ

 

минуло,

 

какъ

 

онъ

 

мертвъ.

Но

 

сколько

 

и

 

до

 

днесь

 

ему

 

сердечныхъ

 

жертвъ,

До

 

днесь

 

лгобовію

 

останки

 

лобызаемъ

II

 

будто

 

духъ

 

его

 

въ

 

нихъ

 

вѣрой

   

осязаемъ.

Жптіе

 

св.

 

Исаіп

 

сохранилось

 

въ

 

спискахъ

 

двухъ

 

редакцій.

Начало

 

первой:

 

«Сей

 

убо

 

блаженный

 

Исаія,

 

отъ

 

земли

 

русскія,
отъ

 

области

 

Кіевскія,...-->;

 

вторая

 

пишется

 

такъ:

 

«Вѣнецъ

 

убо
.многоцвѣтный

 

всякпмь

 

украшеніемъ

 

цвѣтовнымъ

 

украшенъ,...».

Списки

 

обѣнхт,

 

редакцій

 

жптія

 

св.

 

Исаія

 

перечислены

 

у

 

Н.

 

-Бар-
сукова,

 

Источники

 

русской

 

агіографіи,

 

стр.

 

229— 230.

 

Фпларетъ,

Русскіе

 

святые,

 

май,

 

стр.

 

100—106.

 

Макарій,

 

Церковн.

 

Исторія.
Фпларетъ,

 

1.

 

т.,

 

21,

 

95,

 

и

 

друг.

 

Тптовъ,

 

Оннсаніе

 

вел.

 

Ростова,
стр.

 

9.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

стр.

 

92.
Архпм.

 

Сергій,

 

Агіологіи

 

Востока,

 

II,

 

127.

 

Архпм.

 

Леонпдъ,

 

«Св.
Русь>,

 

№

 

616.

 

А.

 

Н.

 

Муравьев'!,,

 

Жптія

 

русскихъ

 

святыхъ,

 

май,

стр.

 

284-

 

289.
■

   

.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

■

____

.

                                                                

■
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Нсдін

 

Кіевоп^ч^еклгс»..
■

                                                           

,

   

■

 

■

                                 

II I

 

юн

 

о

Въ

 

бывшей

 

трапезѣ

 

въ

 

нещерахъ

 

иреп.

 

Антонія

 

(блпжнихъ)

нетлѣнно

 

почиваютъ

 

мощи

 

пр.

 

Исаіи

 

чудотворца.

 

Жизнь

 

его

 

не-

оиисана

 

въ

 

Кіевоиечерскомъ

 

Патерпкѣ.

 

У

 

Ан.

 

Калыю({)Ойскаго

 

обо-

значенъ

 

только

 

тюдвигъ

 

его,

 

коимъ

 

онъ

 

достигъ

 

вѣчнаго

 

блаженства:

«Преподобный

 

старецъ

 

Исаія

 

трудолюбивый».

 

Онъ

 

почилъ

 

1115

года

 

15

 

мая.

 

Имя

 

его

 

упоминается

 

въ

 

общей

 

службь

 

Шевонечер-

скимъ

 

иреподобнымъ,

 

почивающим'!,

 

въ

 

ближпихъ

 

пещерахъ

 

(9-я

пѣснь

 

канона),

 

гдѣ

 

св.

 

Исаія

 

прославляется,

 

какъ

 

любитель

 

без-

молвія

 

и

 

уподобляется

 

«гбрлицѣ

 

пуетыннолюбной».

Фпларетъ,

 

Русскіе

 

святые,

 

май,

 

стр.

 

106.

 

Истории,

 

словарь

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

стр.

 

124.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголе-

мая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

Л.

 

88,

 

стр.

 

27.

 

Архим.

 

Леонидъ,

 

<Св.

Русь»,

 

К

 

75,

 

стр.

 

16.

 

Н.

 

Барсукову

 

Источники

 

рус.

 

агіо-

графіи,

 

стр.

 

227.

 

Въ

 

Полномъ

 

христіан.

 

мѣсяцесловѣ

 

(Кіевъ,

1875)

 

нодъ

 

15

 

мая

 

кромѣ,

 

св.

 

Псаіп

 

Ростовскаго,

 

положена

память

 

«Преиодобнаго

 

Исаіп,

 

чудотворна

 

печерскаго,

 

въ

 

ближ-

ней

 

пещерѣ

 

почиваю

 

ща

 

го».

 

Оппсаніе

 

Кіевонечер.

 

лавры,

 

стр.

110.

 

Путеводитель

 

къ

 

святынѣ

 

Кіева.

 

1891

 

г.,

 

стр.

 

15.

_________ .

 

.

I К

            

І.ПІТ.І

Свгьтлго

 

вллговѣрнлго

  

цлршічд

 

(miff©*)

 

Днл\нгрігл

 

&ГЛИЦКДІО. I

Царевичь

 

Димитрій

 

(при

 

рожденіи

 

Уаръ,

 

см.

 

1 9

 

октября),

 

сьшъ

Іоанна

 

Грознаго

 

отъ

 

Маріи

 

Ѳеодоровны

 

Нагой,

 

родился

 

19

 

октяб-
ря

 

1584

 

г.

 

(а

 

по

 

друпгмъ

 

1583

 

г.).

 

По

 

смерти

 

Грознаго,

 

въ

 

цар-

ствованіе

 

бездѣтнаго

 

и

 

болѣзнениаго

 

Ѳеодора

 

Іоашювпча,

 

Борись

Годуновъ,

 

шурииъ

 

царя,

 

иравившій

 

русскпмъ

 

царствомъ

 

вмѣсто

государя,

 

послалъ

 

царевича

 

Дпмптрія

 

съ

 

матерью

 

и

 

ея

 

родствен-

никами

 

Нагими

 

въ

 

г.

 

Углпчъ,

 

Ярославской

 

еиархіи.

 

Этотъ

 

городъ,

но

 

волѣ

 

Іоанна

 

IY,

 

завѣщаиъ

 

былъ

 

въ

 

удѣлъ

 

малолѣтнему

 

Дпмнт-

рію.

 

Честолюбивому

 

Борису

 

самому

 

желалось

 

занять

 

царскігі

 

пре-

столъ

 

иослѣ

 

Ѳеодора

 

Іоаииовнча,

 

а

 

потому

 

заблаговременной

 

раз-



-'47-
I

пымп

 

средствами

 

онъ

 

усиливался

 

осуществить

 

своп

 

планы;

 

такъ,

 

онъ

роснускалъ

 

молву

 

въ

 

народѣ,

 

что

 

царевичъ

 

Димитрій

 

характера

жестокаго

 

й

 

что

 

въ

 

немъ

 

явится

 

на

 

русскій

 

престолъ

 

новый

 

грозный

царь.

 

Дпмптрій

 

родился

 

отъ

 

седьмой

 

жены

 

Іоанна 'Васильевича,

 

а

потому

 

сторонники

 

Бориса

 

не

 

хотѣли

 

признавать

 

въ

 

немъ

 

закон-

наго

 

паслѣдпика

 

русскаго

 

престола,

 

и

 

Борись

 

запретплъ

 

въ

 

цер-

квахъ

 

при

 

богослуженіи

 

поминать

 

имя

 

Дпмптрія

 

съ

 

царскою

 

фа-

мнліею.

 

Но

 

все

 

это

 

казалось

 

Борису

 

педостаточнымъ:

 

онънемогъ

 

|j
разсчптывать

 

на

 

царскій

 

престолъ,

 

пока

 

жпвъ

 

Димптрій,

 

а

 

потому

ртлпнлся

 

погубить

 

царевича.

 

Нашлись

 

злодѣп,

 

дьякъ

 

МгіхІ

 

Бптя-

говскій

 

съ

 

сыномъ

 

своимъ

 

Дапиломъ

 

и

 

племянникомъ

 

Никитою

Качаловыми

 

Говорить,

 

сначала

 

они

 

пытались

 

на

 

тайное

 

убійство

Димитрія

 

и

 

давали

 

ему

 

отраву:

 

но!

 

когда

 

злодѣй

 

убѣдплпсь,

 

что

нельзя

 

совершить

 

злодѣяніе

 

втайиѣ,

 

они

 

рѣшплись

 

на

 

явное

 

и

 

,

совершили

 

оное

 

15

 

мая

 

1591

 

г.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

утромъ

 

боярыня

.мамка

 

Волохова,

 

сообщница

 

Битяговскихъ,

 

позвала

 

Димитрія

 

гу-

лять

 

на

 

дворъ:

 

кормилица

 

Ирина,

 

какъ

 

бы

 

по

 

предчувствие,

 

удер-

живала

 

царевича

 

во

 

дворцѣ,

 

но

 

мамка

 

сплою

 

вывела

 

его

 

пзъ

 

горни-

цы

 

въ

 

сѣни,

 

къ

 

нижнему

 

крыльцу,

 

гдѣ

 

уже

 

были

 

Осипъ

 

Воло-

ховъ,

 

Данпло

 

Бптяговскій

 

и

 

Никита

 

Качаловъ.

 

Волоховъ,

 

взявъ

Дпмитрія

 

за

 

руку,

 

сказалъ:

 

«-Государь!

 

у

 

тебя

 

новое

 

ожерелье?»

Царевичъ,

 

поднявъ

 

голову,

 

отвѣтплъ:

 

<нѣтъ,

 

старое».

 

Въ

 

это-то

 

jj
время

 

злодѣй

 

ударилъ

 

его

 

ножемъ,

 

порука

 

убійцы

 

задрожала;

 

ца-

 

[ :

ревпчу

 

нанесена

 

была

 

рапа

 

въ

 

гортани:

 

упустпвъ

 

ножъ,

 

Волоховъ

пустился

 

бѣжать,

 

но

 

Данпло

 

Бптяговскій

 

п

 

Качаловъ

 

довершили

злодѣяпіе;

 

они

 

дорѣзалп

 

царевича

 

и

 

бросили

 

его

 

впизъ

 

въ

 

то

 

са-

мое

 

мгиовеиіе,

 

когда

 

царица

 

вышла

 

пзъ

 

сѣней

 

на

 

крыльцо.

 

Чрезъ

минуту

 

весь

 

городъ

 

прпшелъ

 

въ

 

волненіе:

 

пономарь

 

соборной

 

цер-

кви

 

ударилъ

 

въ

 

набатъ.

 

Устрашенные

 

злодѣп

 

вбѣжалп

 

въ

 

разряд-

ную

 

избу,

 

а

 

тайный

 

вождь

 

ихъ,

 

М.

 

Бптяговскій,

 

бросился

 

на

 

ко-

локольню,

 

чтобы

 

удержать

 

звонаря,

 

но

 

не

 

могъ

 

отбить

 

запертыя

двери

 

и

 

безстрашно

 

явился

 

па

 

мѣсто

 

злодѣяиія,

 

стараясь

 

увѣрить

пародъ,

 

что

 

парсвич'ь

 

въ

 

прпиадкѣ

 

падучей

 

болѣзип

 

самъ

 

себя

зарѣзалъ.

 

«Душегубецъ»,

 

завопила

 

толпа,

 

и

 

камни

 

посыпались

 

на

злодѣя.

   

Онъ

 

нскалъ

 

убѣжища

  

въ

 

дворцѣ

 

съ

 

Дан.

 

Третьяковыми

1
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но

 

народъ

 

схватилъ

 

ихъ

 

и

 

убилъ;

 

убиты,

 

были,

 

и

 

сыпь

 

Бптигов-

окаго

 

и

 

Ник.

 

Калачовъ,

 

заиершіеся

 

было

 

вл>

 

разрядной

 

избѣ.

 

Осиль

Волоховъ

 

ушелъ

 

въ

 

домъ

 

Бнтяговскаго;

 

но

 

его

 

схватили,

 

привели

въ

 

церковь

 

Спаса,

 

гдѣ

 

уже

 

стоялъ

 

гробъ

 

Днмитрія,

 

и

 

тамъ

 

умертішлп

въ

 

глазахъ

 

царицы.

 

Доцесепо

 

было

 

въ

 

Москву

 

объ

 

убіепіи

 

царевича,

и

 

самъ

 

царь

 

хотѣлъ

 

отправиться

 

въ

 

Углпчъ

 

для

 

изслѣдоваиія

 

нре-

ступленія,

 

но

 

Годуновъ,

 

нодъ

 

разными

 

предлогами,

 

удержалъ

 

Оеодора

Іоапновича

 

въ

 

Москвѣ,

 

а

 

въ

 

Угличъ

 

посланы

 

были

 

князь

 

В.

 

И.

 

Шуй-

ский

 

(впослѣдствіи

 

царь),

 

околыіичій

 

Клепшшгь

 

и

 

дьякъ

 

Выл

 

узпшъ;

|

 

иодъ

 

вліяніемъ

 

сильнаго

 

временщика

 

Годунова,

 

слѣдователи

 

донесли

 

■

царю,

 

что

 

царевичъ,

 

играя

 

ножомъ

 

съ

 

дѣтьми

 

въ

 

тычку,

 

вдругъ

 

отъ

падучей

 

болѣзни

 

упалъ

 

па

 

ножъ, и

 

закололся:

 

но

 

тогда

 

же

 

современ-

ники,

 

и

 

свои

 

(иатріархъ

 

Іовъ,

 

въ

 

граматѣ

 

1606

 

г.

 

«пріятъ

 

закланіе

неповинно

 

отъ

 

рукъ

 

измѣнннковъ

 

свонхъ»,

 

Налицынъ,

 

стр.

 

3,

 

натр.

1

 

Гермогснъ

 

въ

 

сказ,

 

о

 

убісіііи

 

царевича,

 

и

 

мн.

 

другіе),

 

и

 

шюстран-

\

 

ные

 

(Бэръ,

 

Маржаретъ,'

 

Паэрле

 

и

 

др.)

 

единодушно

 

говорили,

 

что

 

царе-

вичъ

 

убитъ,

 

по

 

тайному

 

ирпказаиію

 

Годунова;

 

самъ

 

Шуйскіп

 

въ

1606

 

г.

 

свндѣтсльствовалъ

 

нредъ

 

цѣлою

 

Россіею,

 

что

 

«царевичъ

Дпмнтрій

 

Пвановичъ,

 

по

 

зависти

 

Бориса

 

Годунова,

 

яко

 

овча

 

не-

злобиво,

 

заклася».

 

Ложь,

 

которою

 

хотѣли

 

скрыть

 

убійцъ,

 

ясно

 

от-

крылась,

 

когда

 

въ

 

1606

 

г.

 

открыли

 

гробъ

 

царевича,

 

и

 

тогда

 

на-

шли,

 

что

 

«въ

 

лъвоП

 

рукѣ

 

царевичъ

 

держалъ

 

полотенце

 

шитое

 

зо-

лотомъ,

 

а

 

въ

 

другой —орѣхи»;

 

въ

 

такомъ

 

впдѣ

 

его

 

и

 

постигла

смерть.

 

Тѣло

 

царевича

 

погребено

 

было

 

въ

 

дворцовой

 

церкви

 

Нре-
ображеиія

 

Господня.

 

По

 

ннтригамъ

 

Годунова

 

слѣдстійе

 

но

 

дѣлу

убіенія

 

Димитрія

 

нронзводилосі.

 

пристрастно:

 

царица

 

—мать

 

была
обвинена

 

въ

 

недостаткѣ

 

надзора

 

за

 

царевнчемъ,

 

сослана

 

въ

отдаленный

 

скудный

 

монастырь

 

св.

 

Николая

 

на

 

Восхѣ,

 

по

 

ту

сторону

 

Бѣлаго

 

озера,

 

и

 

пострижена

 

в'і>

 

иночество,

 

съ

 

именсмъ

Мароы:

 

братья

 

ея

 

были

 

сосланы

 

по

 

разиымъ

 

мѣстамъ

 

въ

 

заточсиіе;
жители

 

Углича

 

за

 

самовольную

 

расправу

 

съ

 

убійцамп

 

одни

 

казнены,

а

 

другіе

 

посланы

 

на

 

иоселеніе

 

въ

 

Пелымъ,

 

а

 

миогнмъ

 

урѣзалн

языки.

 

Но

 

насильственная

 

смерть

 

царевича

 

послужила

 

источни-

комъ

 

миогнхь

 

бѣдъ

 

для

 

русской

 

земли.

 

Годуновъ

 

взошелъ

 

на

 

цар-

скій

 

престолъ.

 

Явилась

 

тѣпь

 

св.

 

Димитрія —лже-Днмитрій,

 

и

 

Борись



.

 

пшін).

 

гл.

 

лставъ

 

церк.

 

оорядовъ

 

московскаго

I

 

(ок.

 

1634

 

г.)

 

нодъ

 

15

 

числомъ

 

мая

 

замѣчено:

|

   

Димнтрія,

 

Московского

 

чудотворца,

 

трезвонъ

 

бол:

—

 

,49

 

—

imn-ібъ

 

со

 

веѣмъ

 

своцмъ

 

еемейстномъ.

 

У

 

бить

 

и

 

дерзкій

 

самозва-

пецъ.

 

ШуйскШ

 

взошелъ

 

на

 

престолъ;

 

но

 

за

 

неправду

 

но

 

слѣд-

гніію

 

о

 

смерти

 

царевича,

 

и

 

его

 

иокаралъ

 

Господь:

 

явился

 

другой

,і

 

кг-Дпмитріп,

 

Тушинскій

 

воръ,

 

н

 

заволновалась

 

прусская

 

земля.

 

Въ

ЛіличЪ,

 

на

 

мі.пт,

 

убіепія

 

царевича

 

Дпмнтрія

 

построена

 

щ

 

имя

0Г|Ѳ

 

церковь,

 

киторая

 

въ

 

отлнчіе

 

отъ,

 

другой

 

(вт.

 

честь

 

св.

 

Димпт-

ріп),

 

загородной,

 

называется

 

церковію

 

св.

 

Днмитрія

 

на

 

щюви.

 

Въ

,-цой

 

церкви

 

15

 

мая,

 

въ

 

день

 

памяти

 

св.

 

царсвпча

 

Димитрія,

 

прі-

общают'ь

 

дѣтей,

 

а

 

на

 

площадкѣ

 

между

 

этою

 

церковію,

 

соборомъ

и

 

днорцомъ

 

п

 

по: берегу

 

р.

 

Волги

 

уотранвнютъ

 

дѣтское

 

гулянье;

.р.іісь

 

городскія

 

дѣтп

 

угощаются

 

разными

 

сластями

 

и

 

дарить

 

имъ

Тропцо-Сергіевскіи.

 

игрушки.

 

Почитаніе

 

св.

 

царевича

 

Димитрія

 

на-

чалось

 

въ

 

1606

 

г.,

 

съ

 

перспсоеиія

 

его

 

мощей

 

въ

 

Москву

 

(см.

 

3

іюпн).

   

Въ

 

Уставѣ

 

церк.

 

оорядовъ

 

Московскаго

 

Усиенскагй

 

собора

Убіеніе

 

царевича

іыпой».:

 

(Тпмоѳеевъ,

Г\«ч'кая

 

Истории,

 

библіотека,

 

111,

 

78

 

стр. ).

 

Въ

 

ТІкоиописномъ

ііид.ішпшкТ,

 

>

 

нодъ

 

15

 

мая

 

сказано:

 

«нодобіемъ

 

младъ

 

отрокъ,

 

въ

иі.пцѣ

 

иарск-омъ

 

и

 

багряпиць,

 

руки

 

молебиыя;

 

убіень

 

бысть

 

на

Ѵглпчѣ,

 

повелѣніемъ

 

Бориса

 

Годунова».

 

(Филнмоновъ,

 

стр.

 

346).
Повѣсть

 

объ

 

убіеніи

 

царевича

 

Днмитрія

 

сохранилась

 

вь

 

6

 

ре-

дакціихъ:

 

1)

 

Твореціе

 

князи

 

Шаховскаго.

 

Начало:

 

'

 

Глаеъ

 

иели-

каго

 

Павла

 

вопіетъ

 

къ

 

иамъ»...

 

2)

 

«0:

 

убіепіи

 

царевича

 

князя

Димитрія».

 

Начало:

 

«Начну

 

же

 

сице

 

рещи

 

вкратцѣ

 

повѣсть

 

слез-

ну

 

п

 

горьку

 

>...

 

3)

 

редакція

 

начинается:

 

Сей

 

благовѣрный

 

царе-

вичъ

 

Дшштрій

 

Иваиовпчъ

 

всея

 

Русін

 

родился

 

отъ

 

благочестнваго

паря.

 

...

 

4)

 

р.едакціи

 

начало:

 

«Богъ

 

премудростію

 

землю

 

основа.

 

...

5)

 

редакція

 

начинается

 

словами:

 

Вь

 

лѣто

 

7091

 

родпся

 

сей

 

бла-
гочестивый

 

царевичъ»...

 

6)

 

рсдакцін

 

начало:

 

<По

 

цреставленін

благовѣрпаго

 

царя

 

и

 

велнкаго

 

князя

 

Іоанпа

 

Васильевича»...

 

У
II.

 

Барсукова

 

(Источники

 

русской

 

агіографіи)

 

перечислены

 

спис-

!

 

кп

 

снхъ

 

реднкціп

 

(153—155

 

стр.).

 

Прологъ,

 

Четьи-Минея

 

15

 

мая

I

 

п

 

3

 

іюия.

 

Истории.

 

Словарь

 

1743

 

г.

 

Карамзин

 

ь,

 

Нсторія

 

Государства

J

 

Гос.Д,

 

128—136.

 

Соловьевъ,

 

Исторія

 

Россіп

 

въ

 

VI— IX

 

т.

 

Фила-
|

   

рсгь,

 

Русскіе

 

святые,

 

май

 

112—119

 

стр.

 

А.

 

II.

 

Муравьев!»,

 

Жи-
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тія

 

русск.

 

святыхъ,

 

май,

 

305 —322

 

стр.

 

Убіеніе

 

царевича

 

Дими-

трия,

 

Москва.

 

1861

 

г.

 

Вт.

 

библіотекѣ

 

церкви

 

царевича

 

Дпмитрія
въ

 

Углпчѣ

 

на

 

крови

 

хранится

 

собственноручная

 

рукопись

 

св.Ди-

митрія

 

Ростовскаго

 

«Сказаніе

 

объ

 

убіеніи

 

и

 

чудссахъ

 

св.

 

Димит-

рія

 

царевича».

 

Следственное

 

дѣло

 

объ

 

убіенін

 

царевича

 

Димптрія

напечатано

 

въ

 

Собраніи

 

Госуд.

 

граматъ

 

2,

 

,N5

 

60:

 

въ

 

1-й

 

книгѣ

Чтеній

 

въ

 

Обществѣ

 

Исторіи

 

и

 

Рос.

 

Древностей,

 

1848

 

г.

 

Москов.

Арханг.

 

соборъ,

 

Хавскаго,

 

66 —71

 

стр.

 

Арханг.

 

Москов.

 

соборъ,
прот.

 

А.

 

Лебедева.

 

Исторпч.

 

Словарь

 

о

 

русск.

 

святыхъ

 

89—91!
Истории,

 

путеводитель

 

по

 

Моск.

 

святыиѣ

 

ч.

 

II,

 

120

 

стр.

 

Отеч.

Записки,

 

1822

 

г.,

 

М

 

22.

 

Максимовъ,

 

Новости,

 

1884

 

г..

 

М

 

131.

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіп,

 

153— 155

 

стр.

 

Спи-

сокъ

 

сказанія

 

о

 

царевичѣ

 

Дпмптріи

 

Л?

 

6-й

 

издашь

 

Обществомъ

любителей

 

древней

 

письменностп

 

М

 

36/XXXV1.

 

Яросл.

 

Епарх.

 

ВІ.д.

ММ

 

40—41,

 

1881

 

г.;

 

ЖЛ?

 

13—24,

 

1892

 

г.

 

Русск.

 

Паломиикъ,

М

 

36,

 

1890

 

г.

 

Архимандрптъ

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока

 

II,

 

127.

Архим.

 

Леонпдъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

М

 

504,

 

126

 

стр.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

М

 

167,

 

58

 

стр.

 

Е.

 

Голубпн-

скій,

 

Исторія

 

каноиизаціи

 

русскпхъ

 

святыхъ

 

88,

 

158,

 

162,

 

165,

173,

 

178

 

стр.

ВъЧтеніяхъ

 

Моск.

 

Общества

 

любителей

 

дух.

 

иросвѣщенія

 

1869

 

г.,

кн.

 

VIII,

 

стр.

 

90,

 

напечатано

 

слѣдующее

 

сообщеніе

 

протоіерея

А.

 

Тяжелова

 

о

 

сохраиспіп

 

мощей

 

св.

 

царевича

 

Димптрія

 

во

 

время

занятія

 

Москвы

 

французами:

 

Вознесенскаго

 

Московскаго

 

дѣвпчьяго

монастыря

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Як.

 

Веніампновъ,

 

захваченный

однажды

 

пенріятелями,

 

были,

 

пмп

 

приведешь

 

въ

 

Архангельскій

 

со-

боръ;

 

здѣсь

 

о.

 

Іоаннъ

 

увидѣлъ

 

св.

 

пкопы

 

ободранными,

 

облаченія
разбросанными

 

но

 

иолу

 

и

 

множество

 

соломы,

 

хлѣба

 

н

 

бочки

 

съ

впномъ.

 

Обозрѣвая

 

далѣе

 

соборъ,

 

опт.

 

замѣтплъ

 

мощи

 

царевича

Димитрія

 

выброшенными

 

пзъ

 

раки

 

и

 

лежащими

 

па

 

соломѣ.

 

Мгно-

венно

 

рѣпшвшпсь

 

сохранить

 

святыню

 

отъ

 

поругапія,

 

онъ,

 

когда

французы

 

заспулп

 

послѣ

 

обѣда,

 

вынесъ

 

мощи

 

нодъ

 

одеждою

 

изъ

собора

 

и,

 

принесши

 

въ

 

Возпесеискій

 

монастырь,

 

иоложплъ

 

оныя

внутри

 

алтаря

 

соборной

 

церквп

 

на

 

хора.хъ

 

2

 

яруса.

 

По

 

пзгнаніп
фраицузовъ,

  

мощи

 

св.

 

царевича

 

Дпмитрія

 

были

 

торжественно

 

не-
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-

ренесены

 

въ

 

Архангельске

 

соборъ,

 

который

 

былъ

 

освященъ

 

Мос-

ковскимъ

 

apxieiniCKonoM'b

 

Августиномъ

 

1

 

февраля

 

1813

 

года.

Въ

 

Серпуховскомъ

 

Владычнемъ

 

монастырѣ

 

въ

 

придѣлѣ

 

св.

 

ца-

ревича

 

Димитрія

 

храмовая

 

икона

 

св.-

 

Дпмитрія

 

почитается

 

чудо-

творною.

 

На

 

иконѣ

 

надпись:

 

«Въ

 

лѣто

 

ЗР61

 

іюня

 

въ

 

KB

 

носта-

вленъ

 

бысть

 

сей

 

святый

 

образъ

 

св.

 

великомученика

 

царевича

 

Ди-

мшрія

 

во

 

Владычнѣ

 

монастырѣ,

 

въ

 

церкви

 

пресвятая

 

Богородицы,

честнаго

 

п

 

славнаго

 

Ея

 

введенія,

 

иовелѣніемъ

 

благочестпвѣйшаго

царя

 

п

 

велпкаго

 

князя

 

Василія

 

Ивановича

 

всея

 

Русіи

 

вины

 

ради

сицевыя.

 

Въ

 

то

 

убо

 

время

 

бысть

 

междоусобица

 

иопущающу

 

Богу,

а

 

врагу

 

дѣйствующу

 

грѣхъ

 

ради

 

наишхъ,

 

понеже

 

людіе

 

завистію

побеждаемы

 

и

 

гордостію;

 

поста

 

убо

 

сѣвериая

 

(сѣверская)

 

страна

на

 

Московское

 

государство

 

корыстей

 

ради

 

велнкпхъ

 

научени

 

бѣ-

сопскими

 

лестьми

 

и

 

крови

 

пролшнася

 

тогда,

 

яко

 

воды

 

на

 

земли,

 

п

Божіею

 

милостію

 

и

 

молитвами

 

св.

 

царевича

 

Дпмитрія,

 

бысть

 

по-

беда

 

велія

 

на

 

богопротивный

 

тыя

 

люди

 

и

 

лютыя

 

разбойники

 

ири-

шествіемъ

 

святаго

 

образа

 

сего

 

съ

 

Москвы

 

въ

 

Серпуховъ

 

іюня

 

въ

5

 

день

 

на

 

память

 

св.

 

м.

 

Дороѳея,

 

епископа

 

Тирскаго».

 

Едва

 

ли

эта

 

икона

 

не

 

есть

 

самое

 

первое

 

и

 

вѣрное

 

изображеніе

 

св.

 

царе-

вича

 

Днмитрія?

 

(Онпс.

 

Серпух.

 

Владыч.

 

мои.

 

36

 

стр.).

Въ

 

виду

 

возбужденнаго

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

вопроса

 

о

 

томъ,

что

 

убитъ

 

былъ,

 

будто-бы,

 

не

 

царевпчъ

 

Димитрій,

 

а

 

другой

 

какой-

то

 

отрокъ,

 

прпведемъ

 

здѣсь

 

выдержки

 

статьи

 

о

 

семъ

 

нредметѣ

пзъ

 

Русской

 

Старины

 

(1899

 

г.):

 

«Кто

 

бы

 

пи

 

былъ

 

первый

 

лже-Ди-

митрій —разстрига

 

ли

 

Григорій

 

Отрепьевъ,

 

сынъ

 

ли

 

Стефана

 

Баторія,

транспльваиенъ

 

ли,

 

или

 

какой

 

нѣмчпнъ

 

непзвѣстный— не

 

иодлеилітъ

сомнѣнію,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

лже-Дпмптрій.

 

Русскіе

 

люди

 

никогда

 

въэтомъ

не

 

сомнѣвалпсь,

 

ни

 

даже

 

тогда,

 

когда

 

съ

 

крестами

 

и

 

хоругвями

встрѣчалп

 

лже-Димнтрія,

 

при

 

колоколыюмъ

 

звонѣ,

 

п

 

присягали

 

ему,

какъ

 

законному

 

царю

 

Днмитрію

 

Іоапновпчу.

 

Въ

 

этомъ

 

собственно

п

 

заключалось

 

все

 

значеніе

 

русской

 

смуты

 

того

 

времени.

 

Къ

 

этой

русской

 

смутѣ,

 

полной

 

глубокаго

 

смысла,

 

прпмѣшалась

 

вскорѣ

смута

 

иного

 

рода,

 

смута

 

иноземная,

 

построенная

 

на

 

фантастпче-

 

Цс

скомъ

 

сиасеиіп

 

царевича

 

Дпмптрія

 

и

 

провозглашавшая

 

лже-Днми-

трія

 

оыномъ

 

Іоанна

 

IV.
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1

Въ

 

Русскпхъ

 

псточннкахъ— отъ

 

«II

 

наго

 

сказаны

 

о

 

еамозвап,-

цѣ>

 

до

 

«.Гвтонпси

 

о

 

многих'!,

 

мятежах!,; —-.вовсе

 

н§і

 

упоминалось,

о

 

спасепіп

 

царевича

 

Дн.мнтрія

 

въ

 

Угличѣ.

 

Руескіе

 

люди

 

|

 

писали

мало,

 

по

 

тЪ,

 

кото|іьщ

 

писали,

 

хорошо

 

знали,

 

о

 

чемъ

 

ішіпугь,

 

и,

нмъ

 

не

 

представлялось,

 

надобности;

 

фантазировать

 

для

 

объясжчия.

факта,

 

пмъ,

 

русскими,,

 

въ

 

то

 

время

 

вполнѣ

 

нонятнаго..

 

Ноте

 

ино-

земцы.

 

Чуждое

 

ихъ

 

нонимаиію

 

явленіс

 

русской

 

жизни,— нризнаіц>

заі;опнымъ

 

царемт.

 

завѣдомаго

 

самозванца— требовало

 

искуссіъепнаго'

разъяспенія:

 

въ

 

Углпчѣ

 

убить

 

былъ

 

не

 

царевичъ;

 

малолѣтніп

 

Ди-

міітріп

 

был'ь

 

подмъненъ,

 

увезешь,

 

скрываемъ

 

13

 

лт.тъ

 

и

 

въ

 

Крап

ковѣ

 

впервые

 

нризнани.

 

сыпомъ

 

Іоаппа

 

IV.

 

Такова

 

канва

 

раз-

сказа

 

у

 

Маржерета

 

г),

 

который

 

первый

 

высказали

 

мысль

 

о

подмт.нѣ

 

царевича

 

Днмитрія

 

другпмъ

 

лнцсм'ь

 

въ

 

свосмъ

 

сочинснщ

;Estat

 

de

 

ГЕшріге

 

de

 

Bussie

 

et

 

Grand

 

Duolie

 

de

 

Moscovie», —дважды

персведенномъ

 

на

 

русскій

 

языкь.

 

(Истории,

 

записки

 

Маржерета,

IhoO

 

г.,

 

и

 

«Состояпіе

 

Рус.

 

Державы

 

и

 

вел.

 

княжества

 

Москов-

ского»,

 

Спб..

 

1837

 

г.:

 

Устрялова,

 

3

 

томъ

 

сказаній

 

современ-

никовъ

 

о

 

Дпмптріп

 

самозванцѣ

 

Бареццо-Барецци,

 

Марины

 

Ыііп-

шекъ,

 

Маскѣннча,

 

Геркмана

 

и

 

др,).

 

Изъ

 

пностраипыхъ

 

историковъ

только

 

Масса

 

иовѣствуетъ

 

во

 

всемъ

 

согласно

 

съ

 

русскими

 

объ

убіеніп

 

царовпча

 

Дпмптрія

 

въ

 

Угличѣ

 

и

 

о

 

самозванствЪ

 

Григорія

Отрепьева:

 

Мартпнъ

 

Берт,

 

прнзпастъ

 

самозванство,

 

но

 

не

 

Отрепь-

ева,

 

а

 

побочнаго

 

сына

 

Стефана

 

Баторія:

 

Петреп

 

и

 

Шаумъ

 

гово-

рятъ

 

объ

 

убіеніп

 

Днмитрія,

 

но

 

ночью,

 

но

 

поводу

 

пожара;

 

Натері-
опъ

 

тоже

 

убѣждонъ,

 

что

 

лже-Днмитрін

 

былъ

 

лже-Димитріп,.

 

а

 

не

царевичи,

 

Димитрій.

 

Изъ

 

поздігг.йшнхъ

 

изслѣдователей

 

академпкъ

Мішоръ

 

первый

 

высказали,

 

сомніпііе

 

относительно

 

самозванства

лже-Дпмптрія

 

(см.

 

Русск.

 

Старпна,

 

XVIII,

 

32).

')

 

Маржеретъ—продажный

 

аваптюрпсть,

 

прнзпавалъ

 

за

 

царевича

 

Ди-
митрия

 

п

 

п^рваго

 

лже-Днмитрія

 

и

 

второго

 

(Тушипскаго

 

вора),

 

проданалъ

свои

 

услуги

 

одииаково

 

русскимъ

 

н

 

полякамъ.

 

предлагалъ

 

свою

 

помощь

 

без-

разлпчио

 

королю

 

Спгиз.ііупду

 

п

 

Д.

 

М.

 

Пожарскому.

 

Какъ

 

кпязь

 

Диаштрш

Лнхайловпчъ

 

отвергъ

 

воелпыя

 

услуги

 

Маржѳрета

 

„за

 

ого

 

неправду"

 

(Собр.

Госуд.

 

грам.

 

II.

 

607),

 

такъ

 

по

 

тойже

 

прпчішѣ

 

долженъ

 

быті.

 

отвергнуть

 

н

его

 

рачсказъ

 

о

 

спасеш'п

 

малолѣтпаго

 

Дпмитрія

 

отъ

 

убійцъ

 

пъ

 

Угдпчѣ.
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Внимательно -прочитывая

 

всѣ

 

источники,

 

русскіе

 

и

 

иностран-

ные,

 

иишотъ

 

В.

 

А.

 

Вильбасовъ,

 

съуважешомъ

 

относясь

 

къ

 

мнѣ-

-|

 

иінмъ

 

всѣхъ,

 

^Своихъ

 

и

 

чужихъ,

 

приходінпь

 

къ

 

убѣжденію,

 

что

 

15

мая

 

1591

 

года,

 

въ

 

Угличѣ,

 

погіібъ

 

Димитрій,

 

малолѣтній

 

сыпь

Іпаппа

 

IV,

 

а

 

не

 

'-кто'

 

либо

 

иной,

 

Съ

 

мнъніемъ,

 

будто-бы

 

малолѣт-

п

 

л

 

Днмптрій

 

былъ

 

снасенъ

 

отъ

 

убійцъ,

 

связанъ

 

цъѵіый

 

рядъ

 

пето-

fuiuecKiixu,

 

несообразностей

 

и

 

і

 

фактическнхъ

 

иротиворѣчій,

 

въ

 

до-

статочной

 

уже

 

мѣрѣ

 

указаипыхъ

 

н

 

доказанные!,

 

(особенно

 

въ

 

об-

сюятелъной

 

статьѣ

 

41.

 

.С.

 

Казанскаго:

 

сМзслГ.дованія

 

о

 

личности

Піфваго

 

лже-Димитрія,

 

въ

 

Русск.

 

ВЪстникѣ

 

1877').

 

Въ

 

судьбѣ

 

дѣя-

•і

 

льпости

 

перваго

 

самозванства,

 

многое

 

еще

 

остается

 

не

 

яснымъ,

п.

 

вѣроятно,

 

такимъ

 

останется

 

надолго,

 

если

 

не

 

навсегда,- но

 

общая

связь

 

событіп

 

п

 

историческое

 

развитие

 

устанавливаются

 

съ

 

не

пререкаемою

 

ясностью.

 

Предіюложеніе

 

же,что

 

первымъ

 

ли;е-Дпмпт-

ріемъ

 

былъ

 

дЪіісгвптелыіый

 

сыиъ

 

Іоаіша

 

IV—истинный

 

Димитрій

Іианновнчъ,

 

все

 

представляется

 

сплошной

 

загадкой,

 

пнчѣмъ

 

не

разрѣпшмой,

 

начиная

 

сь

 

пзвѣстія

 

о

 

его

 

сиасеніи,

 

ни

 

на

 

чемъ

 

не

опшваниаго.

 

-Это

 

ііродположеніе,

 

эта

 

гипотеза

 

вносптъ

 

лишь

 

но-

вую

 

смуту:

 

т.

 

разработку

 

нашего

 

смутнаго

 

времени, ,

 

смуту

 

ппо-

земнуго,

 

причем'!,

 

русская

 

истории,

 

смута

 

терпеть

 

значительную

долю

 

своей

 

оригинальной

 

окраски...

 

Тѣмъ-же

 

иііостраннымъ

 

источ-

никами,

 

обязаны

 

мы

 

по

 

мепѣе

 

ложнымъ

 

пзвѣстіямъ,

 

будто

 

лже-

Дпмптрій

 

есть

 

создапіе

 

іезуптовъ,

 

которые

 

«его

 

отъ

 

самыхъ

 

мла-

дьіхи,

 

лѣтъ

 

къ

 

будущей

 

трагедіп

 

изрядно

 

наставляли».

 

Это

 

мпѣніе

было

 

высказано

 

протестантами,

 

врагами

 

іезунтовъ,

 

постоянно

 

под-

держивалось

 

въ

 

Гермаиіи;

 

но

 

въ

 

настоящее

 

время

 

это

 

мпЪніе

вполпѣ

 

опровергнуто

 

п

 

иикѣмъ

 

ужо

 

не

 

повторяется.

 

Этими,

 

пото-

]шч.

 

наука

 

обязана

 

трудами,

 

о.

 

Ппрлпнга,

 

члена

 

общества

 

Іпсуса.

Въ

 

своемъ

 

сочпненіи:

 

Boma

 

et

 

Demetrius,

 

авторъ

 

рядомъ

 

обнаро-

дованныхи,

 

ими,

 

деііешъ

 

иапскаго

 

нунція

 

въ

 

Полынь

 

Клавдія

 

Ран-

гонн,

 

твердо

 

установили,,

 

что

 

лишь

 

въ

 

мартѣ

 

1604

 

г.,

 

уже

 

послѣ

прпзпапія

 

польскпмъ

 

королемъ

 

Сигпзмундомъ

 

лже-Димптрія

 

за

 

сына

Іоаппа

 

IV,

 

іезуиты

 

впервые

 

обратили

 

на

 

него

 

вннманіе.

 

(Русск.

Старина,

 

ч.

 

XXIX,

 

1898

 

г.,

 

май,

 

В.

 

Бпльбасовъ:

 

сНисьмо

 

лже-

Дим

 

итрія

 

:къ

 

ианѣ

 

Клименту

 

ѴПІ).
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—

Графъ

 

С.

 

Д.

 

Шереметьеву

 

но

 

словами,

 

А.

 

Суворина

 

(Новое

Время,

 

М

 

7936,

 

1898,

 

1

 

аир.),

 

давно

 

занимается

 

исторіей

 

смут-

наго

 

времени,

 

что

 

видно

 

изъ

 

изданныхъ

 

пмъ

 

ІІисемъ

 

К.

 

Н.

Бестужева-Рюмина

 

о

 

смутномъ

 

времени,

 

напечатанныхъ

 

въ

 

1897

 

г.

нодъ

 

редакціею

 

А.

 

Круглаго.

 

Граф»

 

Шереметьевъ

 

думаетъ,

 

что

самозванецъ

 

истинный

 

сыігь

 

Грознаго,

 

что

 

убить

 

въ

 

Углпчъ

 

не

царевичъ

 

Днмптрій,

 

а

 

какой-то

 

другой

 

ребенокъ,

 

и

 

что

 

боярскимъ

заговоромъ

 

1606

 

г.

 

убптъ

 

не

 

самозванецъ,

 

а

 

послѣдиій

 

царь

 

изъ

дома

 

Рюрикова,

 

и

 

убить

 

едва-ли

 

не

 

сознательно,

 

едва-ли

 

не

 

въ

полной

 

уверенности,

 

что

 

убиваютъ

 

не

 

самозванца.

 

Мысль,

 

руково-

дившая

 

графомъ

 

Шереметьевыми,,

 

конечно,

 

не

 

нова;

 

она

 

жила

 

въ

 

п

въ

 

XVII

 

в.,

 

перешла

 

въ

 

ХѴШ

 

и

 

XIX

 

(см.

 

выше — изъ

 

Бильбасова).

П^подобндго

 

6іі<Ьросипл

 

Псмовсндго.

Ирен.

 

Евфроспнъ,

 

въ

 

мірѣ

 

Е.іеазаръ,

 

сыігь

 

иоселянъ

 

Псков-

скаго

 

края;

 

родители

 

его

 

желали,

 

чтобы

 

вступилъ

 

онъ

 

ви,

 

бракъ,

но

 

они.

 

скрылся

 

пзъ

 

дома

 

и

 

па

 

Снятной

 

горѣ,

 

близь

 

Пскова,

 

нри-

иялъ

 

монашество.

 

Здѣсь

 

Елеазаръ

 

служплъ

 

братіи

 

въ

 

штщШ,

по

 

потомъ

 

'изъ

 

любви

 

къ

 

уедпнепію

 

вь

 

1425

 

г.

 

удалился

 

на

 

р.

Толву,

 

вь

 

30

 

верстахъ

 

отъ

 

Пскова:

 

первымъ

 

ученикомъ

 

Евфро-

енпа

 

быль

 

Серапіонъ

 

(см.

 

8

 

сентября):

 

нрпходіівпшхъ

 

въ

 

пусты-

ню

 

Евфросннъ

 

благословляли,

 

жить

 

поекптски

 

и,

 

по

 

ихъ

 

просьбѣ,

вслѣдствіе

 

видѣиія

 

ему

 

3

 

святителей,

 

устроили,

 

храми.

 

вь

 

честь

нхъ

 

и

 

прей.

 

Онуфрія.

 

Преподобный

 

отличался

 

суровою

 

строгостйо

къ

 

ceot.

 

п

 

даже

 

отказался

 

отъ

 

свпданія

 

съ

 

своею

 

матерію,

 

кото-

рую

 

убѣдилъ

 

принять

 

иночество;

 

по

 

любвп

 

къ

 

пустынножитель-

ству

 

не

 

приняли,

 

зваиія

 

игумена

 

н,

 

предоставнвъ

 

настоятельство

ученпку

 

своему

 

Игнатію,

 

они,

 

жили,

 

въ

 

келлін

 

ви,

 

лѣсу,

 

близь

 

озе-

ра;

 

на

 

мѣстѣ

 

его

 

молитвенных'!,

 

иодвиговъ

 

учениками

 

его

 

былъ

устроепъ

 

каменный

 

крестъ.

 

Пр.

 

Евфросинъ

 

егь

 

братіею

 

своей

 

оби-
тели

 

не

 

только

 

усердно

 

совершали,

 

богослуженіе,

 

по

 

п

 

много

 

тру-

дился

 

въ

 

разчнсткѣ

 

лѣса

 

для

 

воздѣлывапія

 

нивы.

 

Въ

 

обители

 

все

было

 

общее.

 

Страиниковъ

 

и

 

бѣдныхъ

 

принимали

 

съ

 

любовію

 

и

 

пи-

1
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—

тали

 

безмездно,

 

хотя

 

сами

 

нустынно-жптели

 

иногда

 

нуждались

 

въ

насуіцномъ

 

хлѣбѣ.

 

Однажды

 

Евфроспнъ

 

роздалъ

 

ішщпмъ

 

всѣ

 

мо-

наетырскіе

 

запасы,

 

и

 

братія

 

роптала

 

за

 

это

 

на

 

старца,

 

но

 

тотъ

ѵтѣшалъ

 

им.

 

тѣмъ,

 

что

 

Господь

 

не

 

оставитъ

 

своихъ

 

рабовъ,

 

и

действительно,

 

вскорѣ

 

Псковскій

 

посадникъ

 

Ананасій

 

послалъ

 

въ

обитель

 

двѣ

 

подводы

 

съ

 

хлѣбиыми

 

запасами:

 

предъ

 

храмовымъ

іціаздиикомъ

 

30

 

января

 

въ

 

обптель

 

собралось

 

много

 

пароду,

 

а

 

въ

монастырѣ

 

не

 

чѣмъ

 

было

 

угостить

 

богомольцевъ.

 

Пр.

 

Евфросинъ

съ

 

своимъ

 

ученикомъ

 

Меркуріемъ

 

отправился

 

съ

 

сѣтями

 

на

 

озеро

и

 

наловили

 

множество

 

рыбы.

 

Пр.

 

Евфросинъ

 

скончался

 

въ

 

глу-

бокой

 

старости

 

(95

 

л.)

 

15

 

мая

 

1481

 

г.

 

Образъ

 

Пр.

 

Евфросина

оылъ

 

нанисаиъ

 

еще

 

при

 

его

 

жизни

 

ученикомъ

 

его

 

Игнатіемъ

 

и

ииставленъ,

 

по

 

повелѣнію

 

св.

 

Геннадія,

 

архіеиископа

 

Новгород*-

скаго,

 

на

 

гробпнцѣ

 

преподобнаго.

 

Евфроспнъ

 

былъ

 

средняго

 

роста

и

 

весьма

 

сухъ

 

тѣломъ;

 

продолговатое

 

лице

 

его

 

выражало

 

кротость

а

 

смиреніе;

 

взоръ

 

его

 

тихій

 

и

 

ііріівѣтливыіі;

 

остроконечная

 

борода

сто

 

спускалась

 

ниже

 

персей.

 

Прпчпсленъ

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

на

 

Мос-

ковскомъ

 

соборѣ

 

1551

 

г.

 

и

 

тогда

 

же

 

была

 

составлена

 

ему

 

осо-

бая

 

служба.

 

Въ

 

жнтін

 

пр.

 

Евфросина

 

описано

 

много

 

чудесъ,

 

со-

вершившихся

 

падь

 

больными

 

при

 

его

 

гробнпцѣ

 

(см.

 

Свят,

 

и

 

Древ.

Пскова,

 

Толстаго

 

86—89).

 

Биослѣдствін

 

монастырь

 

пр.

 

Евфро-

сина

 

былъ

 

перенесешь

 

на

 

гору,

 

а

 

на

 

ирежнемъ

 

мѣстѣ

 

устроено

кладбище

 

'съ

 

церковію

 

въ

 

его

 

имя.

 

Въ

 

новой

 

обители

 

построена

каменная

 

церковь

 

трехъ

 

святителей,

 

и

 

въ

 

нее

 

были

 

перенесены

 

мо-

щи

 

прей.

 

Евфросина,

 

иочіівающія

 

подъ

 

спудомъ

 

близъ

 

стѣиы

 

за

прашмъ

 

клнрооомъ.

 

Заступленіемъ

 

прей.

 

Евфросина

 

обитель

 

его

была

 

не

 

разъ

 

сохраняема

 

отъ

 

разореиія

 

при

 

весьма

 

частыхъ

 

на-

паденіихъ

 

(въ

 

течеиіе

 

300

 

лѣтъ)

 

лнтовцевъ,

 

лнвонскихъ

 

рыца-

рей,

 

иоляковъ

 

и

 

другихь

 

пепріятелей.

 

Близь

 

устья

 

р.

 

Толвы

 

на-

родное

 

иреданіе

 

указывает!,

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

погрузились

 

и

 

погибли

 

ие-

пріятельскія

 

лодки

 

съ

 

монастырскою

 

казною,

 

колоколами

 

и

 

друг,

вещами.

 

Съ

 

1813

 

г.

 

обитель

 

пр.

 

Евфросина

 

возведена

 

во

 

2

 

классъ.

Около

 

монастыря

 

замечательны

 

два

 

креста:

 

деревянный,

 

за

 

мо-

настырскою

 

оградою

 

въ

 

восточной

 

сторонѣ,

 

и

 

каменный

 

въ

 

лѣсу.

На

   

гітнхъ

   

мъттахъ,

   

но

   

народному

   

преданно,

   

особенно

 

любплъ
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молиться

 

пр.

 

Евфроспнъ.

 

Вокруп.

 

каменнаго

 

креста

 

лежать

 

кам-

ни

 

различной

 

величины,

 

и

 

окрестный

 

поселянки,

 

особенно

 

въ

 

труд-

ную

 

пору

 

беременности,

 

обносятъ

 

нхъ

 

вокруп,

 

креста

 

п.

 

вѣрою,

что

 

самъ

 

преподобный,

 

посившіп

 

эти

 

камни

 

для

 

нзпуренія

 

плоти,

помолится

 

о

 

дарованіп

 

имъ

 

свыше

 

помощи.

 

Въ

 

обители

 

ир.

 

Евфро-

сина

 

находятся:

 

а)

 

древняя

 

икона

 

его,

 

написанная

 

ого

 

учеиіпаімъ

Игпатіемъ:

 

она

 

положена

 

на

 

гробниц!,

 

преподобпаго:

 

б)

 

при

 

топ

же

 

гробинцѣ

 

за

 

стекломъ

 

виоптъ

 

нолулнстт.

 

бумаги

 

съ

 

подписью:

иопіл

 

съ

 

завѣщан/л

 

up.

 

Евфросина.

 

Нодъ

 

этою

 

коніею

 

сохра-

няется

 

подлинное

 

завѣіцапіе

 

его,

 

ппсаиное

 

па

 

лоскутѣ

 

пергамен-

та

 

ВТ,

 

осьмушку,

 

ст.

 

приложенною

 

кт,

 

нему

 

свппцовою

 

ночатію

 

Пов-

городскаго

 

архіепнскона

 

Ѳеофила.

 

Главный

 

мысли

 

завіацаиія:

 

ора-

таи

 

подвизаться

 

въ

 

поеть

 

п

 

молптвѣ,

 

призрѣпать страпныхт, ндбо-

гііхт..

 

во

 

всемъ

 

повиноваться

 

настоятелю,

 

пользоваться

 

нм\

 

Щ,-
ствомт,

 

<("[>

 

онча

 

•,

 

иѣмецкнхъ

 

одеждъ

 

не

 

носить.

 

(См.

 

у

 

прсосн.

Филарета,

 

Руск.

 

Святые,

 

май,

 

108 — ПО).

 

Но

 

о

 

срірбой

 

а.і.ін-

Щщ

 

изъ-за

 

которой

 

Евфроспнъ,

 

по

 

сказанію

 

клирика

 

Васнлія,

 

буд-

то

 

бы

 

выторпѣлъ

 

много

 

трудовъ

 

п

 

оскорбленій,

 

irf.TT,

 

пи

 

одного

слова.

 

Молчанісмт,

 

своимъ

 

угодшікъ

 

Божій

 

самъ

 

сипмаетъ

 

съ

 

себя

жалкую

 

клевету,

 

взнесенную

 

оппсателомт,

 

его

 

жптія

 

и

 

поддержи-

ваемую

 

и

 

допыпѣ

 

старообрядцами,

 

которые

 

весьма

 

чту'тъ

 

память

пр.

 

Евфросина

 

по

 

столько

 

за

 

святость

 

его

 

жизни,

 

сколько

 

за

 

пре-

дапіс

 

имъ

 

сугубой

 

аллплуіп

 

(обт,

 

этомъ

 

см.

 

у

 

высоконр.

 

Макарія,

Исторія

 

русек.

 

раскола,

 

32— 66

 

и

 

др.

 

Архіеп.

 

Филарета,

 

вт.

 

Истор.

Русск.

 

церкви

 

Ш,

 

180.

 

Рудпевъ,

 

Разеуждепін

 

о

 

ерееяхт,

 

и

 

раско-

лахъ,

 

стр.

 

196

 

и

 

слѣд.

 

Мптроиолитъ

 

Евгенііі

 

въ

 

словарь

 

духово,

ипсателей

 

1,

 

167 — 170.

 

Хрпст.

 

Чт.

 

'1853

 

г.

 

и

 

др.:

 

подобный

 

воз-

раженія

 

иротнвт.

 

сугубой

 

аллплуіи,

 

будто

 

бы

 

принятой

 

ир.

 

Евфро-

сипомт.

 

п

 

пмт,

 

защищаемой,

 

были

 

еще

 

въ

 

ХТІІ

 

в.;

 

см.

 

дополненія

къ

 

Истории,

 

актамт.

 

Т,

 

стр.

 

500).

 

Св.

 

Днмнтрігі

 

Роетовскій

 

но

вопросу

 

о

 

сугубоп

 

аллплуіп

 

нпсалъ:

 

'Евфроспнъ

 

святой-

 

с

 

пять:

а

 

аллплуія

 

его

 

не

 

мню

 

быти

 

свята:

 

какъ

 

хотѣлоеь

 

кому,

 

такт,

 

и

бредили

 

безъ

 

ума:

 

развѣ

 

кто

 

невѣжа

 

имѣстт,

 

вѣру

 

такой

 

лжѣ

 

.

(Рум.

 

Муз.

 

Ш

 

407J.

 

Къ

 

сожалѣнііо,

 

лживые

 

разсказы

 

клирика Ба-
сплія

 

увѣковѣчеиы

 

живописью

 

па

 

нконѣ

 

пр.

 

Евфросина,

  

стоящей
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блн.чт,

 

его

 

гробницы.

 

Икона

 

писана

 

Новгородскимъ

 

пошибомь

 

XVI

вѣка

 

Вт,

 

<~ІІкопоиисноМъиОдлиниикѣ"

 

иодъ

 

15

 

мая

 

о

 

пр.

 

Евфро-

спнъ'

 

сказано:

 

-Подобіемъ

 

съдъ

 

власы,

 

брада

 

аки

 

Іоанна

 

Дамас-

кина,

 

ризы

 

ііреііодобппческія.

 

Вт,

 

жптіи

 

его

 

пишется

 

подобіе

 

лица:

срсдпіп

 

тѣломт,

 

и

 

сухті,

 

исше

 

плотію;

 

главу

 

имѣя

 

круглу,

 

брови

fee

 

окружеии,

 

лице

 

долго,

 

благодатно

 

Св.

 

Духа

 

иросвѣіцёио,'

 

вт,

 

лу-

щен

 

іи

 

(?)

 

екрапіи

 

тихи

 

имѣя

 

очи,

 

браду

 

лмѣя

 

продолговату,

 

дб.тѣ

персей,

 

'йъ'кбНцу

 

остра:-.

 

(Филнмоновт,

 

346

 

стр.).

 

Къ

 

лику

 

сви-

ть:

 

\ъ

 

іірпчпслепт,

 

па

 

Московском!,

 

соборѣ

 

1549

 

года.

 

Во

 

вторыхт,

іюероспхъ

 

царя

 

Іоанпа

 

Васильевича

 

къ

 

Стоглавому

 

собору

 

дѣлает-

ся

 

предложепіе

 

бывишмт.

 

на

 

этомъ

 

соборѣ:

 

сДа

 

о

 

Псковекомъ

 

чу-

дм

 

іюрцѣ

 

Евфросинѣ,

 

да

 

о

 

Смолеискомъ

 

чудотворцѣ

 

Аврааміп

 

на

соборѣ

 

уложнти;'

 

како

 

имъ

 

нраздноватн».

 

Вт,

 

отвѣтъ

 

на

 

іэти

прі'д.тоа;еиія

 

соборомъ

 

постановлено:

 

«ираздноватп

 

имъ,

 

какъ

 

и

 

иро-

чимъ

 

преподобным!,

 

отцемъ,

 

пѣтн

 

на

 

вечерпп:

 

Блаженъ

 

мужъ

 

и

прочая

 

службу

 

по

 

божественному

 

устану

 

все

 

сполна

 

■>

 

(гл.

 

41.

ііоаросоотвѣтъ

 

5,

 

Казань,

 

168).

 

Этимъ

 

вопросом!,

 

царь

 

какъ

 

буд-

то

 

даотъ

 

знать,

 

что

 

на

 

соборѣ

 

1549

 

г.

 

было

 

сді.лаио

 

какое-то

особое

 

опредѣ.іеніе

 

оттюсите.іыіо

 

ШфЩШШ

 

и

 

Авраамія

 

'протпвт,

нпыхъ

 

овятыхъ:

 

и

 

пзъ

 

отвѣта

 

ооборнаго

 

видно,

 

что

 

о

 

сихъ

 

евя-

ты\т,

 

на

 

озпаченномт,

 

соборѣ

 

(1549

 

г.)

 

возбуждалось

 

какое-то

педоумѣиіе,

 

по

 

отцы

 

стог.таваго

 

собора

 

установили

 

нраздиованіе

ирей.

 

Евфроеипу

 

поліелейиое.

 

Празднование

 

прен.

 

ЕвфроСипу

вт.

 

Уставѣ

 

Моековскаго

 

Уепенскаго

 

собора

 

(1634

 

г.)

 

назна-

чается

 

поліслейиое

 

(но

 

почему-то

 

не

 

15,

 

а

 

17

 

мая:

 

вѣроятно,

 

по-

тому,

 

что

 

15-го

 

мая

 

исключительно

 

было

 

посвящаемо

 

памяти

 

св.

царевича

 

Димптрія,

 

мощи

 

коего

 

иочиваютъ

 

въ

 

Московскомъ

 

Арх\ан.

cooopf,.

 

а

 

16-е

 

число

 

определено

 

праздновать

 

св.

 

Исаіп

 

епископу

Ростовскому;

 

такпмъ

 

образомъ

 

изт,-за

 

памяти

 

святыхт,

 

Днмптрія

и

 

Исаіи,

 

праздпованіе

 

ир.

 

Евфроспму

 

съ

 

15-го

 

перешло

 

на

 

17-е

число

 

мая:

 

ШШ

 

въ

 

17

 

день

 

Евфросппу

 

Псковскому

 

благовѣотъ

въ

 

лебедь,

 

трезвонъ

 

средней?.

 

Тпмооеевъ,

 

Русск.

 

истории,

 

библио-

тека,

 

Ш,

 

78).

 

Въ

 

нечатіюмт.

 

уставѣ

 

1682

 

г.

 

иреп.

 

Евфроспнъ

былъ

 

опущепъ,

 

тогда

 

какъ

 

его

 

имя

 

было

 

внесено

 

въ

 

уставъ

 

1641

года.

 

Псключеиіе

 

пзт,

 

устава

 

1682

  

г.

   

службы

  

прей.

   

Евфрооину



15

   

МАЯ.

—

 

58

 

—

было

 

по

 

тому

 

поводу,

 

что

 

его

 

житіе

 

(безъ

 

вины

 

его,

 

пр.

 

Евфро-

сина)

 

служило

 

въ

 

пользу

 

расколышковъ.

 

Быключсніе

 

означало

 

то,

|

 

что

 

изъ

 

обще

 

церковныхъ

 

святыхъ,

 

каковымъ

 

быль

 

и

 

нр.

 

Евфро-

|

 

синь,

 

онъ

 

иизведенъ

 

быль

 

въ

 

число

 

только

 

святыхъ

 

мѣстно

 

чти-

мыхъ.

 

(Е.

 

Е.

 

Голубинскій,

 

Псторія

 

каионизаціи

 

русскпхъ

 

святыхъ,

стр.

 

74,

 

166,

 

233).

 

Служба

 

пр.

 

Евфроснну

 

составлена

 

еще

 

въ

XYI

 

вѣкѣ

 

(см.

 

Н.

 

Барсукову

 

Источники

 

русской

 

агіографіи,

 

стр.

185).

 

Въ

 

прежнее

 

время

 

эта

 

служба

 

печаталась

 

въ

 

служебныхъ

минеяхъ

 

нодъ

 

15

 

чпсломъ

 

мая,

 

но

 

затѣмъ

 

она

 

(вѣроятно,

 

въ

 

кои-

4

 

цѣ

 

XVII

 

вѣка)

 

была

 

исключена

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

ііътъ

 

нъ

 

\
ті

 

служебн.

 

мпнеяхъ

 

службы

 

пр.

 

Евфроснну.

 

Обь

 

оставленіп

 

этой

|

 

службы

 

п

 

іісключеніи

 

ея

 

изъ

 

богослужеб.

 

миней

 

Ншшфоръ,

 

архі-

епнскопъ

 

славянскій

 

и

 

херсоискій,

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

вопросы

 

старообряд-

невт.

 

(изд.

 

4,

 

Москва,

 

392

 

л.),

 

пшиетъ:

 

«Поелику

 

служба

 

св.

 

Евфро-

сину

 

содержала

 

нѣчто

 

отъ

 

лжей

 

и

 

клеветъ,

 

а

 

въ

 

службѣ

 

св.

 

треш.

мученикамъ

 

Виленскимъ

 

было

 

нѣчто

 

несходственное

 

съ

 

пхъ

 

страда-

піями

 

(14

 

аир.,

 

служба

 

которымъ

 

такя;е

 

исключена

 

нзъ

 

служеб.

 

миней),

то

 

право

 

п

 

свято

 

обѣ

 

оиѣ

 

въ

 

ново-печатныхъ

 

минеяхъ

 

оставлены

п

 

исключены,

 

да

 

не

 

нринесемъ

 

Каиновой

 

жертвы,

 

принося

 

свя-

тымъ

 

молитвы

 

и

 

хвалы

 

со

 

лжею

 

и

 

клеветою

 

смѣшаппыя.

  

Слѣдо-

}вателыю,

 

пе

 

ходатайство

 

и

 

не

 

помощь

 

святыхъ

 

обрящемъ,

 

по

грѣхъ

 

содѣлаемъ

 

и

 

учинимся

 

отвратительными

 

отъ

 

самыхъ

 

свя-

тыхъ

 

и

 

всемогущаго

 

"Бога.

 

.

 

Исключена

 

служба

 

преп.

 

EBiJipocniiy

потому,

 

что

 

въ

 

нее

 

внесено

 

старообрядческое

 

мнѣніе

 

о

 

сугубой
аллплуіи,

 

какъ

 

о

 

великомъ

 

догматѣ,

 

за

 

который

 

будто-бы

 

препо-

добный

 

подвизался

 

и

 

териѣлт.

 

гопепія.

 

Такъ,

 

наприм.,

 

въ

 

каионѣ

(вь

 

6-й

 

пѣснн)

 

сказано:

 

«Іоанна

 

Златоуста

 

ревности

 

нослѣдуя,

преподобие

 

отче

 

Евфроспне.

 

Оиъ

 

бо

 

ішпограда

 

ради

 

отъ

 

царицы

заточеиъ

 

бысть.

 

Ты

 

же

 

отъ

 

столпа

 

философа

 

много

 

претериѣ

уничиженія

 

и

 

досаждеиія

 

отт.

 

перазумныхт,

 

человѣкъ,

 

о

 

пречисты!

алли.іуіа,

 

и

 

того

 

Божіею

 

благодатно

 

иосрамнлъ

 

оси...»

 

(см.

 

еще

 

4,
7

 

нѣсии

 

и

 

др.).

Преп.

 

Еліфроспнъ

 

въ

 

своей

 

обители

 

возрастплъ

 

много

 

чудныхъ

учешіковъ.

 

ІІзъ

 

числа

 

ихъ

 

нзвѣстны:

 

преп.

 

Савва

 

Крыпоцкій

 

(см.
27

 

августа),

 

дивный

  

До&м/іей

 

(8

  

октября^,

   

богомудрый

   

Ила-
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ріонъ

 

(28

 

марта),

 

Серапіом

 

(8

 

сентября)

 

и

 

другіе.

 

Въ

 

числѣ

братіи,

 

собравшейся

 

къ

 

преп.

 

Евфроснну

 

при

 

его

 

жизни,

 

замеча-

тельны

 

три

 

родныхъ

 

брата

 

изъ

 

г.

 

Пскова:

 

одииъ

 

изъ

 

нпхъ

 

Игна-
тіі.і.

 

не

 

смотря

 

на

 

цвѣтущую

 

молодость,

 

былъ

 

не

 

только

 

постри-

жет,

 

ир.

 

Евфросшюмъ,

 

но

 

и

 

почтенъ

 

саномъ

 

пресвитерства.

 

Ру-

коположенный

 

Новгородскимъ

 

архіеппскоиомъ,

 

Игнатій

 

былъ

 

пер-

вымъ

 

пгуменомъ

 

обители

 

при

 

жизни

 

иренодобнаго

 

ея

 

основателя

и

 

туховнымъ

 

отцемъ

 

его.

 

Игнатій

 

былъ

 

любимый

 

ученпкъ

 

преп.

Евфросина,

 

и

 

ему

 

только

 

одному

 

преподобный

 

передалъ

 

о

 

чудномъ

іштьніи,

 

бывшемт.

 

ему.

 

Послѣ

 

усердной

 

молитвы

 

къ

 

Богу

 

о

 

при-

зрт.ніи

 

своей

 

обители,

 

которую

 

оиъ

 

поручать

 

Пресв.

 

Богородицѣ

 

и

тремъ

 

Святителямт,

 

и

 

нрен.

 

Онуфрію,

 

св.

 

Евфроспнъ

 

вздремнулъ

и

 

вті

 

тонкомъ

 

снѣ

 

слышалъ

 

слѣдующія

 

слова:

 

«се

 

услышана

білсть

 

молитва

 

твоя,

 

еже

 

о

 

братіи,

 

и

 

азъ

 

неотступна

 

буду

 

отъ

обители

 

сея

 

и

 

съ

 

Сыномъ

 

Мопмъ

 

и

 

Богомъ,

 

снабдящп

 

и

 

нокры-

иающп

 

отъ

 

всякихъ

 

золъ,

 

и

 

не

 

имать

 

оскудѣти

 

обитель

 

сія

 

во

вѣкъ».

 

Вскорѣ

 

нослѣ

 

Пгнатія

 

въ

 

обитель

 

къ

 

Евфроснну

 

пришли

и

 

другіе

 

два

 

его

 

брата

 

Х.аралампИс

 

и

 

Памфгш;

 

оба

 

они

 

также

удостоились

 

священства.

 

Этп

 

три

 

брата

 

были

 

какъ-бы

 

три

 

духов-

ные

 

столпа

 

обители,

 

въ

 

которой

 

и

 

пастоятельствовалп

 

впослѣд-

ствін

 

одинт.

 

за

 

другимъ.

 

На

 

имя

 

Хараламнія

 

игумена

 

пр.

 

Евфро-

спнъ

 

писалъ

 

свое

 

предсмертное

 

завѣщаійе

 

братіп.

 

Игуменъ

 

Пам-

фнлъ

 

пзвѣстеиъ

 

своіімъ

 

носланіемъ

 

нротивъ

 

языческихъ

 

суевѣрій

іюдъ

 

Пваиовъ

 

день

 

(изд.

 

въ

 

Чтен.

 

Общ.

 

Рос.

 

Ист.

 

цдревн.,

 

1846

 

г.

и

 

Руков.

 

для

 

сел.

 

наст.).

 

Быль

 

у

 

нпхъ

 

и

 

четвертый

 

брать,

 

ко-

торый

 

также

 

хотѣлъ

 

быть

 

шіокомъ,

 

но

 

они

 

отослали

 

его

 

обратно

вь

 

родптельскій

 

домъ

 

для

 

успокоенія

 

отца

 

съ

 

матерью.

 

Тамт,

 

онъ

'женился,

 

но,

 

проведя

 

два

 

года

 

въ

 

супружествѣ

 

и

 

влекомый

 

жаж-

дою

 

уединенія,

 

оставить

 

все— и

 

родителей,

 

и

 

прекрасную

 

жену,

и

 

нмѣніо,

 

и

 

бъя;алт>

 

въ

 

обитель

 

ир.

 

Евфросина,

 

гдѣ

 

и

 

былъ

 

по-

стрижешь

 

нодъ

 

имеиемъ

 

Мартиріл.

 

Вскорѣ

 

пос.тѣ

 

того

 

постриг-

лась

 

и

 

молодая

 

супруга

 

его

 

въ

 

дѣвнч.

 

обители.

 

Тогда

 

и

 

отецъ

сихъ

 

иодвижпнков'ь,

 

лшннвшійся

 

своей

 

л;ены,

 

по

 

имени

 

Аганін,

удалился

 

въ

 

обптель

 

Евірроспна

 

и

 

тамт.

 

скончался

 

въ

 

глубокой

старости

   

нодъ

 

иноческимъ

 

именемт.

 

Филарета.

Ч і—»

    

В—4=И8
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Лінтій

 

пр.

 

Евфросина

 

нзвѣстно

 

три

 

редакціи:

 

1 )

 

твореиіе

 

нер-

ваго

 

списателн

 

(пензвѣстнаго):

 

начало

 

:этого

 

творенія:

 

Ті,і

 

ecu

Царю

 

единъ

 

Іпсуст,

 

Хрнстосъ,

 

животворящее

 

Слово...

 

:

 

2)

 

творе-

иіе

 

монаха

 

(клирика)

 

Васплія,

 

начинающееся

 

словами:

 

Иже

 

свя-

тое

 

жптіе

 

пожившихт,

 

и

 

ві.ру

 

божественную

 

еохраншихъ»...

 

Жн-

тіе

 

пр.

 

Евфросина,

 

составленное

 

клнрикомт,

 

Васпліемъ

 

высоко-

парно

 

и

 

мпогорѣчиво,

 

паиолиепо

 

неразумными

 

рнзеужденіими

 

о

сугубой

 

аллилуіи

 

("Списки

 

этого

 

ѵкнтія

 

ирей.

 

Евфросина

 

особенно

распространены:

 

оно

 

находятся

 

вт,

 

Четьп-Мииеи:

 

напечатано

 

Н.

Ив.

 

Костомаровым!,

 

въ

 

Памятник!;

 

Старины

 

Русской

 

литературы.

IV,

 

67).

 

О

 

жптіи

 

пр.

 

Евфросина,

 

составлепномъ

 

клпрнкомь

 

Ва-

снліемт.

 

см.

 

у

 

Б.

 

Ключевскаго,

 

Древие-Русскія

 

жнтія

 

святыхъ,

250 — 257.

 

Третья

 

редакція—

 

-Сокращенное

 

жчітіе

 

пр.

 

Евфросина.

(у

 

Востоковн,

 

Oiincaiiie

 

Румянцев,

 

рукоп.,

 

стр.

 

600).

 

Начало

 

его:

-Бысть

 

уоо

 

сей

 

блаженный

 

отрокъ

 

Е.тсазарт.

 

отъ

 

великого

 

Остро-

ва

 

...

 

Списки

 

редакціп

 

жптія

 

пр.

 

Евфросина

 

см.

 

у

 

IE

 

Барсукова,

Источники

 

русск.

 

агіографіп,

 

183 — 184.

 

ігКитіе

 

ирей.

 

ЁвфроШа
по

 

последней

 

редакціп

 

напечатано

 

вт,

 

Пролог!;

 

нодъ

 

15

 

мая,

1747

 

г.

 

Четыі-Мипея

 

15

 

мая.

 

Фн.таретъ,

 

Русскіе

 

святые,

 

май,

стр.

 

107 —112.

 

Истории,

 

словарь

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

стр.

 

104.

Евгепіп

 

мптрополптъ,

 

0

 

ппсателяхт.

 

духов,

 

чипа,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

165—

171.

 

Петорія

 

Псков,

 

княжества,

 

Ш,

 

стр.

 

94— 99.

 

Іеромонахт,

 

Іо-

ШЩ}

 

Оиисаіпе

 

Елеазар.

 

монастыря,

 

Спб.,

 

1853

 

г.

 

Древности

 

и

святыни

 

Пскова,

 

гр.

 

М.

 

В.

 

Толстого,

 

стр.

 

80

 

—

 

92.

 

А.

 

И.

 

Мура-

вьевъ.

 

Житія

 

руескихт,

 

святыхъ,

 

май,

 

стр.

 

'289—305.

 

Толстой,

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

стр.

 

52,

 

Ш

 

151.

 

Строевъ,

Списки

 

іерарховт,

 

и

 

настоятелен,

 

387,

 

X

 

2.

 

МакаріГі,

 

Исторін
русской

 

церкви,

 

VII,

 

40,

 

61,

 

398,

 

445.

 

Звѣринскій,

 

Матеріалы

для

 

нсторіп

 

монастырей,

 

в.

 

1,

 

№

 

444,

 

стр.

 

236.

   

Архпм.

 

Сергіп.

Агіол.

 

Востока,

 

II,

 

стр.

 

127.

 

Архнм.

 

Леоиндъ,

 

<

 

Св.

 

Русь

 

,

 

стр.

 

68.
і

П^иодсыілго

 

Осрлпіонл

 

Исноисклго.

Сераиіоиъ

 

былъ

 

спостппкъ

 

и

 

учеинкт.

 

пр.

   

Евфросина

   

Псков-

скаго;

 

съ

 

ппмъ

  

преподобный

  

раздѣлялт,

  

первоначальные

  

иодвпги
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по

 

устройству

 

обители,

 

и

 

съ

 

нпмъ

 

нерѣдко

 

являлся,

 

и .

 

въписмерт-

ныхъ .

 

вцдѣиіяхъ:

 

скончался

 

8

 

сентября

 

1481

 

т.

 

на

 

праздника,

Рождества

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

вс.тъдствіе

 

чего

 

память

 

і

 

Серапіоііа
празднуется

 

вмѣсті,

 

съ

 

пр.

 

Евфросцномт»

 

15

 

мая

 

(хотді

 

вь

 

оби-

тели

 

преп.

 

.

 

Серапіону

 

маетно

 

празднуется

 

и,

 

7

 

сентября),

 

Какъ

строго

 

Сераніонт,

 

соблюдали

 

посты,

 

видно

 

изъ

 

;того,

 

что,,

 

погребая

его,

 

Евфросинъ

 

видѣлъ

 

только

 

однъ

 

кости,

 

обтяиутыя

 

кожею.

Одежды

 

Сераніоновой

 

не

 

хотЪлъ

 

взять

 

далее

 

никто

 

изъ

 

шнцпхъ,

таг

 

о

 

была

 

велика

 

его

 

нестяжатсльность.

 

Мощи

 

Серапіопа

 

нахо-

дя

 

тел

 

въ

 

Сиасо-Елеазаровской

 

обители

 

нодъ,

 

спудомъ.

 

Особой

службы

 

прей.

 

СѴраиіону

 

нѣтъ,

 

но

 

опт,

 

упоминается-і

 

въ

 

служб!;

при.

 

Евфросина.

Филареть,

 

о

 

Серапіоиѣ

 

въ

 

жптіи

 

пр.

 

Евфросина,

 

Русскіе
святые,

 

15

 

мая.

 

Архнм.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

; Востока,

 

II,,

 

стр.

127.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Древности

 

и. святыни

 

Пскова,

 

стр.

 

81.
Архпм.

 

Цлатонъ,

 

Странішкъ,

 

іюнь,

 

1874.

 

Архпм.

 

Леонидъ,

Св.

 

Русь

 

•,

 

Ді

 

275,

 

стр.

 

68.

 

М.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

описаніе

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

Щ

 

155,

 

стр.

 

54.

 

Архпм.

 

НгиатЩ,

Житія

 

русск.

 

святыхт,,

 

(кн;

 

2,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

117.

 

Н.

 

Барсуковъ,

Источники

 

русской

 

агіографін,

 

стр.

 

508.

 

Псторія

 

Псковскаго

княжества,

 

Ш,

 

стр.

 

78.

 

Историч.,

 

словарь

 

о :

 

русск.

 

святыхъ,

СТр.

    

241.

                                                          

ІНИІ.Оі!

___________

ШеподоБнаго

 

Нлуо.міл

 

ш-^.щнл.

ЫИОНП

 

НОІПІГИШ.іИ

   

ЙОЯЭНВЬВЯ

   

ОіІТ)'НиДП(|ІГ
Преподобный

 

Пахомій,

 

игу.менъ

 

Кептскаго

 

(Кеискаго)

 

мона-

стыря

 

( града

 

Каргополя ).

 

Ііахоміева-Спасо-Преображенская-Кепская
мужская

 

пустынь

 

находилась

 

въ

 

Пудожскомъ

 

уѣздѣ

 

(въ

 

138

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

г.

 

Пудо-жа,

 

на

 

еѣверовостокТ;

 

Олонецкой

 

губерніи,

 

па

лѣвомь

 

берегу

 

р.

 

Кспы,

 

пыпѣ

 

ногость

 

«Коискігі

 

монастырь»),
(Звѣрііпскій,

 

Матеріалы

 

для

 

исторіп

 

монастырей,

 

ДП039,

 

стр.

 

264.
выи.

 

2).

 

Прей.

 

Пахомій

 

упоминается

 

вт,

 

Агіологіи

 

Востока

 

архпм.

'-Ѵргія

 

вт,

 

чпслі,

 

русскихт.

 

святыхъ

 

ііекаііоинзовапныхі,:

 

Пахо-
ш

 

нгуменъ

 

Кептскаго

 

монастыря:-.

 

По

 

Исторіи

 

россійск.

 

іерархіп



15

   

МАЯ.

—

 

62

 

—

(IT,

 

стр.

 

361),

 

въ

 

50

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Каргополя

 

къ

 

сѣверу.

 

блпзъ

озера

 

и

 

рѣкп

 

Кенп—Кенская

 

Спасо-Преображенская

 

или

 

Пахоміева

пустынь;

 

(II,

 

стр.

 

67).

 

У

 

Строева

 

въ

 

Спискахт,

 

настоятелей

 

о

семъ

 

Пахоміп

 

сказано:

 

«Св.

 

Нахомій

 

ученпкъ

 

св.

 

Антонія

 

Сій-

скаго,

 

основатель

 

пустыни

 

Кенской-Спасекоп,

 

или

 

Пахоміевой,

упраздненной

 

въ

 

1764

 

году

 

(стр.

 

1003);но

 

изъ

 

житія

 

пр.

 

Анто-

нія

 

Сійскаго

 

видно,

 

что

 

нрен.

 

Антоній

 

быль

 

иостриженникъ

 

Кеи-

скаго

 

Снасо-Преображенскаго

 

монастыря

 

и

 

учеиикъ

 

пр.

 

Пахомія

(см.

 

7

 

дек.).

 

Пахомій

 

основалъ

 

свой

 

монастырь

 

въ

 

концѣ

 

15

 

вѣка

и

 

въ

 

не.мъ

 

(въ

 

1508

 

г.)

 

Антоній

 

былъ

 

пострижешь

 

въ

 

монашество.

(Филареть,

 

Русскіе

 

святые,

 

декабрь,

 

стр.

 

353 — 354.

 

Срак.

 

3-й

кондакъ

 

акаѳиста

 

нреп.

 

Антонію

 

Сійскому,

 

1870

 

г.,

 

М.,

 

л.

 

3).

Въ

 

<

 

Иконоппсномъ

 

подлинник!;»

 

иодъ

 

14

 

мая

 

сказано:

 

^Препо-

добный

 

отецъ

 

иашъ

 

Пахомій,

 

начальника,

 

Кенскаго

 

монастыря,

пже

 

въ

 

Поморін,

 

новый

 

чудотворецъ,

 

нодобіемт.

 

русъ,

 

брада

 

акн

Басплія

 

Кесарійскаго,

 

ризы

 

монашескія,

 

пидТ.

 

ппшуть:

 

подобіемъ

сѣдъ,

 

брада

 

аки

 

Сергій,

 

въ

 

схпмѣ»

 

(Фнлнмоновъ,

 

л.

 

55).

 

Моіцп

ир.

 

Пахомія

 

иочнваютъ

 

иодъ

 

спудомъ

 

въ

 

церкви,

 

основанной

 

пмъ

 

оби-

тели,

 

упраздненной

 

въ

 

1764

 

г.

 

(М.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

рос.

 

святыхъ,

 

№

 

144,

 

стр.

 

48).

 

День

 

кончины

 

пр.

 

Пахомія

 

неизвТ,-

етенъ,

 

но

 

память

 

ему

 

положена

 

15

 

мая

 

ради

 

тезоименитства

 

его

съ

 

пр.

 

Пахоміемъ

 

великимъ.

 

(Архпм.

 

Леонидъ,

 

<Хв.

 

Русь

 

,

 

№

 

408,

стр.

 

100.

 

Архпм.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

Ш,

 

ир.

 

3,

 

стр.

  

67).

Празднество

 

Казанской

 

Нышенскоіі

 

иконы

 

Божіеи

 

Матеро.

Въ

 

память

 

чудеснаго

 

снасенія

 

жителей

 

г.

 

Тамбова

 

отъ

 

холеры

in,

 

1871

 

году,

 

по

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

по

 

просьб!;

 

гражданъ,

 

еже-

годно

 

15

 

мая

 

приносится

 

вт,

 

Тамбова,

 

изъ

 

Вышенской

 

пустыни

чудотворная

 

икона

 

Казанской

 

Божіеіі

 

Матери.

 

Встрѣча

 

иконы

 

со-

вершается

 

за

 

городомъ,

 

у

 

Моршапской

 

заставы,

 

съ

 

крестнымъ

 

хо-

домъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

градскпхъ

 

церквей,

 

при

 

громадном!,

 

стеченіп

 

бого-

мольцевъ.

 

По

 

прппесеніп

 

въ

 

Тамбовъ,

 

св.

 

икона

 

вносится

 

вт,

 

Ка-

запскій

 

архісрейскаго

 

дома

 

монастырь,

 

гдѣ

 

совершается

 

всенощное



')

 

Въ

 

1881

 

году

 

икона

 

Вышенской

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

(14

 

мая

вечероагь),

 

по

 

обычаю,

 

была

 

торжественно

 

встрѣчена

 

въ

 

Тамбовѣ

 

при

 

гро-

мадном!

 

стечѳніп

 

народа,

 

н

 

затѣмъ

 

внесена

 

была

 

въ

 

каѳедр.

 

соборъ,

 

гдѣ

п

 

отправлено

 

было

 

всенощное

 

бдѣпіе.

 

Въ

 

это

 

самое

 

время

 

въ

 

вокзалѣ

 

(въ

близкомъ

 

разстояніи

 

отъ

 

каѳедр.

 

собора)

 

гремѣла

 

музыка,

 

шли

 

танцы,

 

пе-

лась

 

азартная

 

картежная

 

игра.

 

И

 

вотъ

 

ночью,

 

по

 

неосторожности

 

(пли

 

быть

можетъ

 

не

 

трезвому

 

состоянію),

 

лакей,

 

поправляя

 

лампу,

 

разбилъ

 

оную,

 

раз-

лился

 

кероспнъ,

 

и

 

въ

 

торопливости

 

онъ

 

сталъ

 

заливать

 

его

 

водой,

 

отчего

 

тотъ

еще

 

сильнѣй

 

вагорѣлся

 

и

 

учинилъ

 

пожаръ,

 

которымъ

 

вдругъ

 

охвачено

 

было

вокзальное

 

зданіе,

 

такъ

 

что

 

едва

 

могли

 

спастись

 

оставшіѳся

 

еще

 

въ

 

немъ

картежные

 

игроки,

 

и

 

къ

 

утрз7

 

сгорѣло

 

все

 

здапіе

 

вокзала

 

до

 

основанія.

Въ

 

этомъ

 

нельзя

 

не

 

впдѣть

 

наказанія

 

Божія

 

за

 

пеуважеше

 

п

 

оскорб-

леніе

 

рѳлпгіознаго

 

народи,

 

чувства.

15

 

МАЯ.

—

 

63

 

—

бдѣніе

 

Пресв.

 

Богородиц!;.

 

По

 

предварительно

 

составленному

 

рос-

ііисанію,

 

св.

 

икона

 

торжественно

 

переносится

 

изъ

 

одного

 

храма

вт.

 

другой,

 

и

 

въ

 

храмахъ,

 

гдѣ

 

пребываетъ

 

св.

 

икона,

 

совершается

праздничное

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

литургія

 

и

 

молебенъ

 

Божіей

 

Ма-

тери.

 

Въ

 

свободное

 

отъ

 

богослуженія

 

время,

 

благочестивые

 

жители

 

j'
берутъ

 

икону

 

вт,

 

свои

 

дома

 

для

 

совершенія

 

предъ

 

нею

 

молеб-

ствій.

 

Изъ

 

Тамбова,

 

послѣ

 

литургіи

 

въ

 

Казанскомъ

 

монастырѣ,

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ,

 

при

 

многолюдномъ

 

стеченіи

 

народа,

 

чудотворная

икона,

 

10

 

іюня,

 

сопровождается

 

на

 

вокзалъ

 

жел.

 

дороги,

 

а

 

оттуда

въ

 

г.

 

Кнрсановъ.

 

(Указатель

 

мѣстн.

 

празднествъ

 

въ

 

Тамб.

 

енархіи,

20

 

стр.

 

Памятная

 

книжка

 

Тамбов,

 

губерніи

 

1878

 

г.

 

')

 

Инокиня

Миропщ

 

принесшая

 

икону

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

1812

 

г.,

и,

 

по

 

завѣщанію,

 

передавшая

 

оную

 

въ

 

Вышенскую

 

пустынь,

 

скон-

чалась

 

въ

 

Вознесенскомъ

 

Тамбов,

 

дѣвич.

 

монастырѣ

 

14

 

декабря

1829

 

г.;

 

она

 

оставила

 

послѣ

 

себя

 

память

 

какъ

 

о

 

кроткой,

 

смирен-

ной,

 

милостивой,

 

пользовалась

 

любовію

 

всѣхъ

 

сестеръ

 

обители.

Надъ

 

могилою

 

ея

 

въ

 

упомян.

 

монастырѣ

 

въ

 

недавнее

 

время,

 

на

средства

 

Вышен.

 

пустыни,

 

построенъ

 

цинковый

 

весьма

 

хорошій

памятникъ

 

въ

 

вид!;

 

часовни.

 

Многіе

 

въ

 

Тамбовѣ

 

свято

 

чтугъ

 

па-

мять

 

Миропін,

 

какъ

 

пстинной

 

рабы

 

Божіей.

 

(Душей.

 

Чт.,

 

1898

 

г.,

сентябрь,

 

стр.

 

123.

 

А.

 

Кодратовъ,

 

«По

 

святымъ

 

обптелямъ>).

<-



I

15

   

МАЯ.

-

 

64

 

-

Н^подовнлго

  

ІЦ-*л\іл

 

Пср с хтсін\го.

Преподобный

 

Пахомій

 

скончался

 

въ

 

1384

 

г.

 

марта

 

23

 

(см.

 

ото

число),

 

но

 

мТ.стнос

 

праздновашр

 

ему

 

совершается

 

15

 

мая ;у

 

ш,

 

додп,

его

 

тезоименитства

 

(ст.

 

пр.

 

Пахоміемт.

 

великим

 

т.).

 

Вт,

 

ггриходск.омт,

храм!;

 

закрытаго

 

пыиѣ

 

Симоновскаго

 

монастыри,

 

гдЪ

 

цодт,

 

сну-

домъ

 

покоятся

 

мощи

 

пр.

 

Пахомія,

 

ежегодно

 

бываеть

 

(многочислен-

ное

 

стечете

 

народа,

 

и

 

вТ.рующіе

 

ішлучаютъ

 

нсцъдепія

 

отъ

 

cboiiyl,

болѣзпеп

 

при

 

его

 

рак!..

НІІ

                         

I

                                         

I

                   

I

О

 

мнгтомо

 

рюдиикѣ

 

Божіст

 

Пахоміи.

■

Въ

 

1879

 

году

 

вт,

 

Задоиок!,,

 

Воронежской

 

опархін,

 

съ

 

разных;!,

концовт,

 

Россіп

 

стекались

 

богомольцы

 

на

 

поклоненіе

 

какому-то

неизвестному

 

по

 

жизни

 

подвижнику,

 

по

 

имени

 

Пахомію.

 

О

 

пемъ

узнали

 

н

 

вь

 

отдаленной

 

Сибири.

 

Въ

 

.№

 

13

 

Иркутских!,

 

Ецарх.

Ведомостей

 

за

 

1879

 

годъ

 

помГ.щепо

 

письмо

 

Ольховскаго

 

мпссіо-

иера,

 

іеромоиаха

 

Агаоаигела:

 

изъ

 

уномянутаго,

 

письма

 

видно,

 

что

опт,

 

(о.

 

Агаоанге.гь)

 

иолучшгь,

 

щкщ

 

ирочпмъ,

 

слі.дующіи

 

свіі-

дѣпія

 

-о

 

новопрославляемомъ

 

Господомъ

 

вт,

 

Задопскі;

 

угодник!;

I

 

Нахоміи,

 

отъ

 

котсраго

 

совершаются

 

безчпслениыя

 

и

 

разительный

іудеса:

 

слѣные

 

ирозпраютъ,

 

хромые

 

ходить,

 

г.іухіе

 

слышать,

 

нѣ-

мые

 

говорятт,.

 

разслаб.іенпыс

 

встаютъ.

 

Вь

 

нащ-у

 

бытность

 

тамъ,

мы

 

былп

 

очевидцами,

 

какт,

 

одна

 

мать

 

по

 

монастырю

 

искала,

 

кто

бы

 

записалъ

 

псцѣлспіс

 

ей

 

сына

 

9

 

лѣтъ,

 

какъ

 

обт,

 

этомъ

 

она

предупреждена

 

была

 

угрозою

 

явнвшагося

 

ей

 

вт,

 

оновидѣпін

 

старца.

У

 

одной

 

дД.вочки

 

голова

 

не

 

держалась,

 

а

 

впсѣла

 

па

 

ше!>,

 

руки

 

и

ноги

 

мотались

 

недейственны;

 

но

 

когда

 

помазали

 

се,

 

землею

 

ел.

могилы

 

угодника

 

Пахомія,

 

растворнвъ

 

ее

 

еъ

 

водою,

 

дѣвочка

 

испи-

лилась.

 

Но

 

разпте.іьиѣе

 

всѣхъ

 

было

 

псцѣлепіе

 

одного

 

офицера—-

певТ.ра,

 

ходпвшаго

 

съ

 

двумя

 

костылями

 

и

 

па

 

деревяшк!;:

 

нсігѣ-

леніе

 

было

 

сугубое— и

 

тѣ.іа

 

и

 

души,

 

такт,

 

что

 

опт.

 

теперь

 

вішлнт,

върующій.

 

Къ

 

большому

 

прославленно

 

угодника

 

Иахомія,

 

Господь

 

|
попустилт.

 

возстать

  

противт.

  

прослнв.іепія

   

угодпнкл

   

пЪкоторымъ

ч



—

 

65

 

—

лицами'(извШйымъ

 

по і! своёму

 

положение).

 

II

 

что

 

за

 

диво!

 

страш-

ная

 

была

 

развязка

 

сего

 

1 )... ;

 

Прос.іавленіе

 

Началось

 

съ'

 

іюля.

Угодникъ

 

почпваетъ

 

не

 

въ

 

монастЫрѣ,

 

а

 

на

 

выгонѣ-

 

гдѣ' прежде

Оылъ

 

Дремучій

 

,Шъ.

 

Тамъ,

 

повидихому,

 

подвизались

 

трое

 

Ш

 

не-

іцорахъ- ййп

 

хижинахъ;

 

ибо

 

могилы

 

пхъ

 

въ

 

пбл'уверстахъ

 

отъмѳ-

підьРПахоМія.

 

Прославляются

 

и

 

тѣ

 

двое,

 

йо !

 

неѵстоѴіь

 

дивно

 

и

мііоторкакъ

 

угодникъ

 

Пахомій.

 

Вслѣдствіе

 

сего,

 

въ

 

Щ

 

осень

( 1 8 ?78

 

г.)

 

пароду

 

въ

 

ЗаДонскѣ

 

было

 

столько;

 

какъ

 

было

 

при

 

от-

крыты1

 

мощей

 

святителя

 

Тихона.

 

Корресліондентъ '

 

Воронежской

 

га-

зеты

 

і :Дбнъ>

 

въ

 

^Путевыхъ

 

своихъ1

 

з'апискахъ

 

отъ

 

Воронежа

 

до

Ладонсіт:

 

Щ

 

76,

 

отъ

 

15

 

ііоля

 

1880

 

г:)

 

пишетъ,

 

что

 

къ

 

могплѣ

Пахоміяѵ

 

въ

 

бытность

 

его

 

въ

 

Задоискъѵчпли

 

цѣлыми

 

иартіями.

На

 

вопросъ

 

его

 

хозяйкѣ

 

ближайшаго

 

къ

 

могплѣ

 

Пахомія

 

дома:

Мпого-ли

 

бываетъ

 

странипковъ?

 

Получилъ

 

отвѣтъ:

 

Да,

 

много;

день-то

 

настанетъ,

 

такъ

 

съ

 

утра

 

до

 

вечера

 

все

 

пароль

 

приходить

и

 

берутъ

 

(съ

 

могплы)

 

землю,

 

въ

 

такомъ

 

колпчествѣ,

 

что

 

еслп-бы,

не

 

подсыпали

 

вновь

 

земли

 

въ

 

могилу,

 

давно-бы,

 

по-

 

словамъ

 

хозяйки,

до

 

нашего

 

дома

 

дорыли:

 

а

 

домъ

 

отъ

 

могплы

 

на

 

разстояиіи

 

одной

сажени.

                

'

Дѣло

 

о

 

Прославленіп

 

Пахомія

 

Задонекаго

 

закончилось

 

такъ.

Въ

 

'ііачалѣ

 

май

 

1881

 

года

 

ирибылъ

 

въ

 

г.

 

Задонскъ

 

Воронежскій

губернаторе

 

(А.

 

В.

 

Богдановичъ).

 

Увпдѣвъ

 

множество

 

народа

 

на

предпо.тагаемомъмѣстѣ

 

погребенія

 

Пахомія,

 

оігь

 

предоставилъ

 

сампмъ

богомбльцамъ

 

въ

 

прпсутствіи

 

его

 

рыть

 

зто

 

мѣсто

 

(гдѣ

 

предпола-

гались

 

Мощй).

 

Народъ

 

въ

 

тпхомъ,

 

нетерпѣлпво

 

выжидательномъ

настроеніи

 

началъ

 

предоставленную

 

ему

 

работу

 

съ

 

того

 

пункта,

гдѣ

 

брали

 

землю

 

и

 

служили

 

панихиды.

 

Рыли

 

долго,

 

Многіе

 

стояли

со

 

свѣчами.

 

Дорылись

  

наконецъ

   

до

 

трунтоваго

   

пласта,

   

но

  

ие-

')

 

Очевидно,

 

здѣсь

 

намекъ

 

на

 

внезапную,

 

скоропостижную

 

смерть

 

Задон-

екаго

 

исправника

 

г.

 

Т.

 

Этотъ

 

госиодипъ,

 

говорятъ,

 

въ

 

прекращеніе

 

суѳвѣр-

наго,' ho

 

его

 

мнѣнію,

 

почптанія

 

мОгпльт,

 

приказалъ

 

свозить

 

въ

 

пее

 

нечи-

стоты

 

П8ъ

 

города,

 

и

 

такими

 

грубо

 

полицейскими

 

мѣрами

 

сильно

 

было

 

оскор-

блено

 

народное

 

религіозное

 

чувство,

 

а

 

потому

 

послѣдовавшая

 

вскорѣ

 

послѣ

такого

 

глумлеція

 

надъ

 

могилою

 

смерть

 

г.

 

Т.

 

народнымъ

 

голосомъ

 

припи-

сана

 

была

 

Болгію

 

наказанію

 

8а

 

оскорбленіе

 

угодника

 

Божія

 

и

 

еще

 

болѣе,

копечпо.

 

усилила

 

въ

 

пародѣ

 

благоговѣніе

 

къ

 

мѣсту

 

его

 

погребенія.
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нашли

 

не

 

только

 

гроба,

 

но

 

даже

 

и

 

иризнаковъ

 

какого

 

либо

 

по-

гребенія

 

здѣсь.

 

Народъ

 

во

 

очію

 

убѣдился

 

въ

 

ошибочности

 

своего

поклоненія.

 

Немедленно

 

вспомнили

 

о

 

старикѣ,

 

разглашавшем!

 

о

бывшемъ

 

ему

 

видѣнін

 

Пахомія.

 

На

 

предложенный

 

ему

 

вопросъ

 

о

видѣніи,

 

оиъ

 

отвѣчалъ:

 

«я

 

уснулъ

 

случайно

 

на

 

мѣстѣ—вотъ

здѣсь

 

(на

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

совершалось

 

народное

 

иоклоненіе),,

 

-мнѣ

 

и

представился

 

старецъ,

 

ііокоившійся

 

на

 

мѣстѣ

 

моего

 

сна».

 

На

 

воп-

росъ:

 

называлъ-ли

 

себя

 

старецъ

 

Пахоміемъ?

 

старикъ

 

отвѣчалъ

отрицательно.

 

(Донъ,

 

Щ

 

48,

 

1881

 

г.

 

Ворон.

 

Телеграф.,

 

Нов.

 

Время).

Послѣ

 

этого

 

народное

 

богомоленіе

 

на

 

мѣстѣ

 

предиолагаемыхъ

 

мо-

щей

 

пр.

 

Пахомія

 

само

 

собой

 

прекратилось

 

и

 

постепенно

 

забыва-

лось

 

и

 

самое

 

имя

 

предполагаемая

 

новаго

 

угодника

 

Божія.

16.

Нреподовндго

 

Клссіанл,

 

нгйжнд

 

Кожльскаго.

Преподобный

 

Кассіанъ

 

былъ

 

ученикомъ

 

пр.

 

Корнилія

 

Комсльскаго

(19

 

мая).

 

О

 

жизни

 

преп.

 

Кассіана

 

до

 

игуменства

 

его

 

въ

 

Комел.

обители

 

ничего

 

неизвѣстно.

 

Когда

 

пр.

 

Кориилій,

 

тяготясь

 

управ-

леніемъ

 

многолюдной

 

обители,

 

удалился

 

въ

 

1529

 

г.

 

въ

 

Костром-

скіе

 

лѣса,

 

на

 

Сурское

 

озеро,

 

то

 

уиравленіе

 

братіею

 

поручшгь

 

12

старцамъ,

 

учеиикамъ

 

свопмъ.

 

Вѣроятно,

 

такое

 

уиравленіе

 

оказалось

неудобнымъ,

 

н

 

братія,

 

съ

 

благословенія

 

и

 

согласія

 

пр.

 

Корни.іія,

избрала

 

на

 

игуменство

 

Кассіана.

 

Игуменъ

 

Еассіаиъ

 

старался

 

во

всемъ

 

подражать

 

преп.

 

Кориилію

 

и

 

строго

 

исполнялъ

 

его

 

уставъ.

Памятником!

 

его

 

заботь

 

о

 

благоустройствѣ

 

обптели

 

служить

 

до-

селѣ

 

сохранившаяся

 

грамата

 

великаго

 

князя

 

Василія

 

Ивановича,

данная

 

при

 

немъ

 

монастырю

 

на

 

лѣсъ

 

и

 

землю.

 

Когда,

 

но

 

волѣ

великаго

 

князя,

 

преп.

 

Корпилій

 

возвратился

 

въ

 

обитель,

 

Кассіанъ

$.

 

съ

 

радостію

 

встрѣтилъ

 

его,

 

немедленно

 

отказался

 

отъ

 

игуменства,

;

 

желая

 

но

 

прежнему

 

оставаться

 

въ

 

послуіпанш

 

пр.

 

старцу.

 

Когда

скончался

 

пр.

 

Кассіанъ,

 

неизвѣстно,

 

но,

 

вѣроятно,

 

раиѣе

 

up.

 

Kop-

нплія

  

(f

 

1537

 

г.):

   

когда

   

Корпилій

   

за

   

годъ

   

до

   

своей

   

смерти
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спрашивал.!

 

у

 

братіи,

 

кого

 

они

 

желают!

 

имѣть

 

игуменом!,

 

то

имя

 

Кассіана

 

уже

 

не

 

упоминается,

 

и

 

братія

 

указала

 

на

 

Лаврентія.

Иначе

 

нр.

 

Корнилій

 

не

 

обошел!

 

бы

 

Кассіана,

 

который

 

уже

 

управ-

лял!

 

обителью

 

С!

 

пользою

 

для

 

нея.

 

Имя

 

пр.

 

Кассіана

 

находится

въ

 

рукописных!

 

святцахъ

 

(в!

 

Погодинской

 

и

 

Кіево-Софійской

библиотеках!)

 

и

 

др.

 

Вѣрюжскій,

 

Сказанія

 

о

 

жизни

 

Вологод.

 

свя-

тых!,

 

Вологда,

 

1880

 

Г-,

 

444—446.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Вос-

тока,

 

Ш,

 

стр.

 

64.

 

Архим.

 

Леонид!,

 

<Св.

 

Русь»,

 

№

 

303,

 

стр.

 

76.

__________

ИреподоБндго

 

Лакрентін,

 

нгулдена

 

Кожльскаго.

Преподобный

 

Лаврентій

 

былъ

 

учеником!

 

пр.

 

Корннлія

 

Комель-

 

{'

скаго

 

(19

 

мая).

 

Чувствуя

 

приближеніе

 

кончины,

 

преп.

 

Корнплій

удалился

 

Б!

 

Кириллов!

 

монастырь,

 

гдѣ

 

и

 

принял!

 

пострижете

 

в!

монашество:

 

когда

 

же

 

братія

 

убѣждала

 

его

 

возвратиться

 

в!

 

свою

 

j
обитель,

 

то

 

преподобный

 

(Кирилл!)

 

потребовал!

 

избранія

 

вмѣсто

 

т

себя

 

новаго

 

игумена

 

и

 

указывал!

 

на

 

Лаврентія,

 

как!

 

на

 

достойнаго

ему

 

иреемппка:

 

<

 

Ежели

 

Лаврентіп,

 

говорилъ

 

онъ,

 

не

 

будет!

 

у

 

вас!

игуменом!1,

 

то

 

и

 

я

 

не

 

возвращусь

 

в!

 

вам!».

 

Послѣ

 

сего

 

братія

 

еди-

нодушно

 

стала

 

просить

 

Лаврентія

 

принять

 

в!

 

обители

 

игуменство,

но

 

он!,

 

почитая

 

себя

 

недостойным!

 

замѣипть

 

своего

 

свят,

 

учи-

теля,

 

не

 

соглашался,

 

и

 

только

 

увѣренія

 

братіп,

 

что

 

ихт

 

наставник!,

отецъ

 

Коршілій,

 

без!

 

того

 

и

 

не

 

возвратится

 

В!

 

ихт>

 

монастырь,

 

побу-

дили

 

£го

 

принять

 

пгумепство.

 

Согласившись

 

на

 

просьбы

 

братіп,

 

Лав-

рентій

 

сам!

 

поспѣпшл!

 

в!

 

Кириллов!

 

монастырь

 

просить

 

Корнплія
возвратиться

 

в!

 

дхъ

 

обитель.

 

Около

 

года

 

Лаврентій

 

пользовался

 

сове-

тами

 

п

 

иаставленіямп

 

старца.

 

Услышав!

 

о

 

прпблпжеиіп

 

к! монастырю

татар!,

 

Лаврептій,

 

но

 

совѣту

 

Корнилія,

 

вывел!

 

всю

 

братію

 

на

 

время

въ

 

безопасныя

 

мѣста,

 

а

 

заігъмъ,

 

но

 

миноваиіп

 

опасности,

 

они

 

возвра-

I

 

тн.іпсь

 

в!

 

обитель.

 

Умирая

 

пр.

 

Корпилій

 

въ

 

утѣшеніе

 

плакавшей

 

бра-

I

 

тіи

 

говорил!:

 

«ученик!

 

мой,

 

игуменъ

 

Лаврентій,

 

замѣиит!

 

вам!

 

меня

и

 

восполнит!

 

недостатки

 

ваши»,

 

Сь

 

великою

 

честію

 

Лаврентій
]

 

предал!

 

землѣ

 

тѣло

 

своего

 

учителя

 

и

 

послѣ

 

кончины

 

ир.

 

Корнп-
•іія

 

десять

 

лѣт!

   

был!

 

игуменом!

 

обпте.ш.

   

Неѵсыппыя

 

заботы

 

о
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благоустроеніп

 

монастыря

 

расположили

 

къ

 

нему

 

старца

 

Алексія,

пострнжснпііка

 

Корпплісвой

 

обители,

 

передать

 

свою

 

Коптеву

 

пус-

тынь

 

(в!

 

1547

 

г.)

 

со

 

всѣмй

 

угодьями

 

В!

 

пользу

 

Комёльскаго

 

мо-

настыря,

 

чрезт,

 

что

 

средства

 

сего

 

иоелѣдігяго

 

значительно'

 

увели-

чились.

 

Лавреитій

 

скончался

 

16

 

мая

 

1548

 

г.'

 

и

 

погребешь

 

блп.ті.

преп.

 

Корпилія.

 

Любимым'!,

 

зайятіемъ

 

Лаврептія

 

было

 

епнсыва-

иіе

 

кпигъ:

 

«п

 

мііогп

 

книги,

 

говорить

 

писатель

 

житія

 

Корннлія,

(Лавреитіп)

 

паппса

 

своею

 

рукою».

Вьрюжскій,

 

Сказанія

 

о

 

Валогод.

 

святых!,

 

446 — 447.

 

Ар\пм.

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

III,

 

3

 

пр.,

 

65.

 

Книга

 

о

 

святых!,

 

руко-

пись

 

Савваитова,

 

л.

 

13.

 

Архим.

 

Леонид!,

 

«Св.

 

Русь»,

 

76

 

стр.,

Л°

 

304.

 

Строев!,

 

Списки

 

іерарховь

 

и

 

настоятелей,

 

750

 

стр.

Н.

 

Барсуков!,

 

Источники

 

рус.

 

агіографін,

 

3.21

 

стр.

 

М.

 

Толстой,

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

росс,

 

святых!

 

Ш

 

270,

 

стр.

 

132.

Нр^подоіаідго

 

6Лре.-\\д

 

Щрекоискдго.

Преподобный

 

Ефрем!

 

ПереігонскіГі

 

скончался

 

26

 

сентября

 

(1492),

по

 

праздповапіе

 

ему

 

совершается

 

16

 

мая:

 

праздиованіе

 

въ

 

это

число

 

установлено

 

но

 

случаю

 

иеренесеиія

 

его

 

мощей

 

въ

 

1549

 

г.

Праздновать

 

пр.

 

Ефрему

 

(во

 

всей

 

Россіп)

 

установлено

 

на

 

Москов.

соборѣ

 

при

 

мптрополитѣ

 

Жакарій.

 

Имя

 

пр..

 

Ефрема

 

было

 

внесено

въ

 

первопечатный

 

уставь

 

1610

 

года.

 

Въ

 

рукописи

 

ХѴП

 

ві.ка

сказано:

 

«вь

 

Перекопском!

 

моиастырѣ

 

за

 

20

 

поприщ!

 

отъ

 

Вели-

каго

 

Новгорода

 

на

 

озерѣ

 

Ильмеиѣ,

 

въ

 

церкви

 

Николы

 

чудотворца

мощи

 

пр.

 

Ефрема

 

Перекопскаго,

 

подъ

 

спудом!»

 

(Сборник!

 

Савва-

итова,

 

л.

 

223).

 

Въ

 

«Иконописном!

 

подлинник!»

 

под!

 

16

 

мая

сказано:

 

«Подроіем!

 

сѣдь,

 

брада

 

съ

 

Николниу,

 

ризы

 

монашесш,

и

 

Въ

 

схимѣ»

 

(Фплимоповъ,

 

стр.

 

55).

 

По

 

свндѣтельству

 

В.

 

О'.
Ключевскаго,

 

авторъ

 

житія

 

почти

 

цѣликомъ

 

переписал!

 

жптіе

 

пр.

I

 

Александра

 

Свнрскаго,

 

составленное

 

Иродіоиомъ,

 

поставил!

 

только

I

 

другія

 

имена

 

лицъ

 

и

 

мѣсяцъ

 

и

 

кое-гдѣ

 

легко

 

нлміиіплъ

 

х.о;гъ

 

раз-

сказа.

 

Нзъ

 

итого

 

г.

 

Ключевспій

 

заключил'!,,

 

что

 

жнтіе

 

пр.

 

Ефрема
написано

 

какимъ

 

пибудь

   

простодушным!

 

мопахомъ

 

второй

 

поло-
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вины

 

XVI

 

гвѣка,

 

а,

 

не

 

угчеііиком!

 

прей.

 

Ефрема— Романом!

 

(стр.

263;,

 

см.,

 

26

 

септ.).

 

О

 

прел.

 

Ефремѣ,

 

.въ

 

Древностяхъ

 

Новгорода

;ціхпм.

 

Жшгарш

 

(ч.

 

1,

 

стр.

 

639)

 

сообщаются

 

сльдующІя

 

свѣдѣнія:

-.Основателем!

 

Вереидовскаго

 

Перекопскаго

 

Николаев,

 

монастыря

оылъ

 

пр.

 

Ефрем!?

 

родпвшійся

 

20

 

сентября

 

1412

 

года

 

близь

 

Ка-

шннскаго

 

Усиеискаго

 

; (жон.)

 

монастыря

 

отъ

 

родителей

 

Стефана

 

и

Анны,

 

п

 

въ

 

крещепіи

 

нареченный

 

Евстафіемъ.

 

По

 

любви

 

кт

 

уе-

диненной

 

жизни,

 

ЕвстафШ

 

вт.

 

юных!,

 

лѣтахъ

 

оставил!,

 

домъ

 

роди-

телей

 

ц

 

поселился

 

в!

 

Троицком!

 

Калязинскомъ

 

монастырѣ.

 

Тщетно

родители

 

убѣждали

 

юношу

 

возвратиться

 

къ

 

нпмъ;

 

Енстафій.ИЛХЪ
ичіѣль

 

склонить

 

кь

 

монашеству:

 

они

 

кончили

 

жизнь

 

отшельни-

ками.

 

Проживя

 

въ

 

монастыри

 

три

 

года,

 

Евстафій,

 

по

 

чудесному

ілкровенію,

 

перешел!

 

въ

 

обитель

 

пр.

 

Саввы

 

Впшерскаго

 

и

 

там!

на

 

25

 

году

 

отъ

 

рождснія

 

(въ

 

1437

 

г.)

 

пострижет,

 

нодъ

 

именем!

Ефрема.

 

Такое

 

же

 

чудесное

 

явленіе

 

заставило

 

его

 

удалиться

 

оттуда

въ

 

пустыню.,

 

Нолу чпвъ

 

благословеніе

 

ігр.

 

Саввы,

 

онъ

 

иришелъ

 

въ

1450

 

г.

 

па

 

озеро

 

Ильмень,

 

къ

 

устью

 

рѣкн

 

Веренды

 

и

 

на

 

берегу
рѣки

 

Черной

 

ноставпль

 

келлію.

 

Вскорѣ

 

прпбыл!

 

кт,

 

пр.

 

Ёшему
сгарець

 

Ѳома

 

сь

 

двумя

 

иноками

 

и

 

поселился

 

близь

 

его

 

келліп,

а

 

потом!

 

начали

 

собираться

 

туда

 

и

 

другіе

 

отшельники.

 

По

 

просьбѣ

их ь,

 

Ефремъ,

 

какь

 

иачалышкъ

 

обители,

 

ирннялъ

 

въ

 

Новгородѣ

отъ

 

архісинскона

 

Евѳпмія

 

саиъ

 

священника.

 

По

 

возвращеніп

 

пзъ

Новгорода,

 

соорудилъ

 

церковь

 

на

 

островѣ

 

рѣкп

 

Веренды

 

во

 

имя

Ііогоявлснія

 

Господня;

 

а

 

для

 

удобпѣйіиаго

 

доставленія

 

монастырю

виды,

 

прокопал!

 

въ

 

озеро

 

Ильмень

 

протркъ;

 

отъ

 

того

 

и

 

монастырь

иазваігь

 

Псрскопсішмъ,

 

Перекомскнмъ.

 

Для

 

построенія

 

же

 

камен-

I

 

наго

 

храма

 

въ

 

честь

 

св.

 

Николая,

 

пр.

 

Ефремъ

 

посылал!

 

кт,

 

ве-

ликому

 

кшізю

 

Васплію

 

Ивановичу

 

иноковт,

 

pi

 

прошеніем!

 

о

 

при-

шли!',

 

каменщиков!;

 

.церковь

 

совершена

 

была

 

въ

 

1466

 

году.

 

Прей.

Ефремъ

 

скопчался

 

26

 

сентября

 

1492

 

г.

 

и

 

погребенъ

 

въ

 

Нико-

лаевском!

 

храмѣ.

 

Перекопскій

 

монастырь,

 

по

 

иричииѣ

 

весенних!

шшоднеиій,

 

начал!

 

обрушиваться

 

в!

 

1509

 

году,

 

а

 

потому

 

и

 

пере-

веден!,

 

по

 

берегу

 

озера

 

Ильменя,

 

на

 

другое

 

мѣсто,

 

именуемое

Кдішково,

 

согласно

 

съ

 

велѣніемт,

 

являвшагося

 

пгумепу

 

Роману
нр.

 

Ефрема.

 

Въ

 

это

 

время

 

надъ

 

гробомъ

 

пр.

 

Ефрема

 

была

 

устро-

>
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—

ена

 

часовня,

 

ибо

 

церкви

 

монастырскія

 

были

 

разобраны.

 

Въ

 

1545

году

 

мая

 

16,

 

по

  

иовелѣнію

   

Государя,

   

наградпвшаго

   

монастырь

деньгами

 

и

 

утварью,

 

перенесены

 

были

 

мощи

 

пр.

 

Ефрема

 

на

 

новое

мѣсто

 

обителп,

 

и

 

съ

 

этого

 

времени

 

установлено

 

совершать

 

намять

его

 

каждогодно.

 

Въ

 

1611

 

г.

 

Перекопскій

 

монастырь

 

быль

 

разорен!

шведами

 

и

 

долго

 

оставался

 

в!

 

запустѣиіп.

 

Впрочем!,

 

в!

 

1628

 

г.

 

въ

монастырѣ

 

находилась

 

Никольская

 

церковь

 

ст>

 

придѣломъ

 

пр.

 

Ефрема.

Вл,

 

1628

 

г.

 

монастырь

 

был!'

 

возобновлен!

   

боярином!

  

Романом!

Ѳедоровичемъ

   

Боборыкпнымъ.

   

Имъ

  

сооружена

  

деревянная

 

Бого-

явленская

 

церковь

 

вмѣсто

   

разоренной

  

шведами.

   

Въ

   

1702

   

году

Нмператорь

 

Петр!

  

1-й

  

занесен!

  

быль

   

бурею

   

въ

   

Перекопскую

обитель,

 

послѣ

 

великой

 

опасности

 

отъ

 

потопленія,

   

при

 

строптелѣ

Пафнутіп.

 

Воздавъ

 

должное

 

поклоненіе

 

пр.

 

Ефрему,

 

Государь

 

по-

I

    

жаловалт,

 

въ

 

церковь

 

5

 

золотыхъ

 

и

 

5

 

ефпмковъ,

 

а

 

братіи

 

большую

милостыню.

 

Вскорѣ

 

послѣ

 

того

 

монастырь

 

сгорѣлъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

цер-

квами

 

п

 

зданіями:

 

но

 

на

 

другой

 

годъ,

 

съ

 

дозволенія

 

Петра

  

1-го,

    

!

монастырь

 

былт,

 

возобновлен^

 

и

   

Богоявленская

   

церковь,

   

вновь

построенная,

 

была

 

освящена

 

23

 

января

 

1704

 

г.

  

Въ

  

1764

  

году

монастырь

 

быль

 

упразднен!

 

и

 

обращен!

 

в!

 

приходскую

 

церковь.

Въ

 

1796

 

году,

 

по

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

велѣно

 

было

 

перевести

 

изъ

Ннколаевскаго

 

Розважскаго

 

монастыря

   

строителя

   

съ

   

братіею

 

въ

заштатный

 

Перекопскій

 

монастырь,

 

остававшиеся

   

приписным!

 

къ

Клопскому;

 

а

 

въ

 

1802

 

году

 

оба

 

штата

   

монастырскіс

   

соединены

в!

 

одинь

 

водь

 

названісмт,

   

Розважскаго

 

Перекопскаго

 

монастыря;

въ

 

1806

 

г.

 

монастырь

 

былъ

 

перестроен!.

   

В'ь

 

1795

 

г.

  

устроена

была

 

рака

 

на

 

мощи

 

пр.

 

Ефрема.

 

Ныиѣ

 

иочнваютт,

 

онѣ

 

подъ

 

сиу-

домъ

 

въ

 

прпдѣлѣ,

 

въ

 

честь

 

его

 

устроенномъ

 

въ

 

Богоянлен.

 

церкви.

Макарій,

 

Археолог,

 

оиисаніе

 

церков.

 

древностей

 

въ

 

Иов-

городѣ,

 

1.,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

639 — 643.

 

Исторія

 

Россійской

 

іерархіп,

ч.

 

X,

 

712 —715.

 

Ратшинъ,

 

Полное

 

собрапіе

 

о

 

монастырях'!,,

стр.

 

386.

 

Кь

 

Перекопскому

 

монастырю

   

съ

 

1796

 

г.

  

припи-

сана

 

часовня

 

сь

 

Чуднымь

 

крестом!,

 

что

 

у

 

Волховекаго

 

моста,

въ

 

Новгородѣ

 

(Новгор.

 

Губер.

 

Вѣдомости,

   

1857

   

г.,

   

№

 

47.
Указатель

 

святынь

 

и

 

древи.

 

Новгорода).

 

В.

 

Звѣрннскій,

 

Ма-
теріалы

 

для

 

псторіп

 

монастырей,

 

вып.

 

1,

 

№

 

588,

 

стр.

 

120.
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71

 

-

А.

 

Муравьев!,

 

Путешествіе

 

по

 

святым!

 

мѣстам!

 

в!

 

Россіи,

II,

 

стр.

 

267.

 

Филаретъ,

 

Русскіе

 

святые,

 

сентябрь,

 

стр.

 

15 8—

161.

 

А.

 

Муравьев!,

 

Житія

 

русских!

 

святых!,

 

май,

 

стр.

 

323

 

—

328.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святых!,

 

стр.

41,

 

Л?

 

127.

 

Строев!,

 

Списки

 

іерархов!

 

и

 

настоятелей,

 

43,

№

 

61.

 

Макарій,

 

Исторія

 

русской

 

церкви,

 

"VII,

 

стр.

 

30,

 

448.

Бычков!,

 

Оиисаніе

 

рукописей

 

Ими.

 

нублич.

 

библіотекп,

 

1,

 

стр.

310,

 

Л?

 

1.

 

Мѣсяцеслов!,

 

XVII

 

в.

 

Русская

 

Исторпч.

 

библио-

тека,

 

IY,

 

853

 

(Палннодія

 

1621

 

г.

 

16

 

мая —память

 

пр.

 

Еф-

рема

 

Перекопскаго

 

монастыря

 

Новгородскаго,

 

новаго

 

чудо-

творца).

 

Е.

 

Голубпнскій,

 

Исторія

 

канонизаціп

 

русск.

 

святыхъ,

стр.

 

55,

 

74,

 

160—164,

 

166,

 

173.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

Востока,

 

II,

 

стр.

 

128,

 

258.

 

Архим.

 

Леонпдъ,

 

«Св.

 

Русь».

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

197— 198.

Служба

 

пр.

 

Ефрему

 

(Минея,

 

1646

 

г.

 

16

 

мая),

 

по

 

замѣча-

нію

 

арх.

 

Филарета,

 

составляетъ

 

повтореніе

 

службы

 

пр.

 

Саввѣ

Впшерскому

 

1

 

октября:

 

не

 

исключены

 

даже

 

изъ

 

нея

 

и

 

нѣко-

торыя

 

историческія

 

черты

 

жпзнп

 

преп.

 

Саввы.

 

Русскіе

 

свя-

тые,

 

сентябрь,

 

271,

 

иримѣчаніе

 

па

 

160

 

стр.

Оіиѵгаго

 

Серапіона,

 

дрхіепископа

 

Новгородскаго.

Въ

 

Сппскахъ

 

іерарховъ

 

Строева

   

день

 

кончины

   

св.

 

Серапіона

I

   

иоказаиъ

 

16

 

мая

 

(35

 

стр.),

 

но

 

празднованіе

 

сему

 

Святителю

 

со-

вершается

 

16

 

марта,

 

подъ

 

каковымъ

 

числом!

 

и

 

изложены

 

свѣдѣ-

нія

 

о

 

его

 

жизни.

В!

 

Угличѣ,

 

Ярославской

 

епархіи,

 

16

 

мая

 

совершается

 

торже-

ственное

 

богослуженіе

 

В!

 

честь

 

св.

 

царевича

 

Д)ИЙй«]чя

 

'вт,

 

церкви

его

 

имени

 

(церковь

 

св.

 

Димитрія

 

на

 

крови);

 

С!

 

вечера

 

15

 

мая

отправляется

 

всенощное

 

бдѣиіе.

 

Посреди

 

храма

 

поставляется

плащаница

 

съ

 

пзображеніемъ

 

св.

 

Дпмптрія

 

царевича,

 

шитая

 

шел-

ками,

 

для

 

народнаго

 

цѣлованія,

 

что

 

продолжается

 

во

 

все

 

время

богослуженія

 

(лптургіи).

 

Матери

 

приводят!

 

свопхт,

 

дѣтей

 

вт>

 

цер-
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ковь

 

для

 

цьлованія

 

пзображенія

 

св.

 

царевича.

 

Цосдѣ.ілнтургш

 

съ

плащаницею

 

бывает!

 

крестный

 

ходъ

 

па

 

городскую

 

площадь.

(Ярослав.

 

Епарх.

 

Вѣдомостп,

 

1892

 

г.,

 

Л?

 

14).

           

/

   

.

 

[ІИ

'■■•

                                              

.fi'i

                        

Г

 

.8

 

.if

 

.8&£

гаМ

                          

*.'

 

I

  

'/,

   

і

 

I

■

    

'

    

.1''

   

•:'.
1/.

                                  

ічл<!

П

 

р

 

б

 

и

 

о

 

д

 

О

 

в

 

и

 

о
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'і !

Преподобный

 

Адріаігь,

 

основатель

 

Адріаиовой

 

пустыни,

 

быль
учеником!

 

ирей.

 

Александра

 

Сішрскаго

 

(30

 

авг.).

 

О

 

жлзпп

 

преп.

Адріана

 

см.

 

26

 

августа,

 

когда

 

совершается

 

его

 

памяти,

 

радд;

 

тезо-

именитства

 

его

 

ев

 

св.

 

мучеііикомь

 

Адріаномт,

 

(26

 

августа).

 

Мая
18

 

празднуется

 

обрѣтсніе

 

мощей

 

пр.

 

Адріаиа.

 

Преп.

 

Адріань

 

вь

1545

 

году

 

возвращался

 

изч,

 

Москвы,

 

куда

 

быль

 

приглашён!

 

царемъ

Іоанпом!

 

Грозпымъ

 

для

 

воспринятая

 

оть

 

купели

 

дочери

 

его

 

Анны

н

 

уже

 

быль

 

недалеко

 

оть

 

своей

 

обители,

 

близь

 

селенія

 

Обжи:

 

здѣсь

напали

 

на

 

него

 

злые

 

люди

 

и

 

убили;

 

злодѣп

 

надѣялись

 

найти

 

у

пего

 

деньги

 

н

 

не

 

нашли

 

ничего.

 

Братія

 

долго

 

и

 

напрасно

 

ожи-

дала

 

его

 

возвращеиія;

 

спустя

 

два

 

года,

 

в!

 

одну

 

ночь

 

является

пр.

 

Адріаігь

 

пѣсколькпмт,

 

старцамь

 

Опдрусовой

 

пустыни,

 

разска-

зываеть

 

о

 

страдальческой

 

своей

 

кончишь,

 

указывает!

 

мѣсто,

 

гдѣ

злодѣи

 

скрыли

 

тѣ.іо

 

и

 

новелѣваеть

 

перенести

 

оное

 

въ

 

обитель.
На

 

другой

 

день,

 

17

 

мая,

 

иноки

 

обрьлп

 

вь

 

болотѣ

 

нетлѣнпое

 

тѣло

страстотерпца

 

и

 

предали

 

землѣ

 

подлѣ

 

стѣиы

 

церкви

 

св.

 

Николая.

Въ

 

скоромъ

 

времени

 

стали

 

чтить

 

его

 

память,

 

какъ

 

святого.

 

Вь
актѣ

 

1659

 

г.

 

сказано:

 

«мплостію

 

преп.

 

отца

 

нашего

 

начальника

игумена

 

Адріапа

 

дань

 

вкладъ

 

въ

 

дом

 

ь

 

Пречистыя

 

Богородицы

 

и

чудотворцу

 

Адріапу»

 

(Юрид.

 

акты,

 

№

 

128).

 

Император!

 

Але-

ксандр!

 

1,

 

обозрѣвая

 

в!

 

1819

 

году

 

Олонецкую

 

губернію,

 

поже-

лал!

 

поклониться

 

нреиодобномуч.

 

Адріану,

 

взялт,

 

въ

 

проводники

крестьянина

 

и

 

безь

 

свиты

 

отправился

 

ко

 

гробу .

 

прецодобнаго,

 

и

здѣсь

 

долго

 

молился

 

онъ

 

со

 

слезами,

 

а

 

нотомъ

 

ирислалъ

 

вь

 

оби-
тель

 

церковные

 

сосуды

 

и

 

богослужебный

 

книги.

   

Вт,

   

1828

   

году



17,

 

MAJJ.

-п

 

^

мшцн'Цр.

 

&ДР;іаиа

 

перенесены

 

№

 

црвый

 

каменный

 

храмь

 

Введенія

Богоматери.

 

Въ

 

РУКби. ,

 

Олонецком!

 

трсбннкѣ

 

подь

 

17

 

уч.

 

.мая

 

за-

мечено;

 

-въсей

 

день

 

ліеренесепіе.

 

мощей!

 

пр.

 

отца

 

нашего

 

Адріанді,

игумена

 

'Николаевсжаго

 

.монастыря,

 

ца

 

, Ладожском!

 

ірзерѣ,

 

на

 

Онг

друсовомь

 

острогвѣ,,ів:із.;

 

Одоне.цкрмъ

 

уѣздѣ,

 

|

 

новакр,

 

.чудотворца»/'а

шгчят^кн'о:

 

[празднуется

 

26

 

-август»).

 

Kozqi

    

'Л

  

..j,-

   

ліфв

Объ

 

обители

 

пр.

 

Адріанаі

 

у

 

Звѣриискасо

 

сообщаются,

 

слѣдую-

и,

 

я

 

свѣдѣнія:

 

<:Оидрусова,

 

;И,ііи

 

Дігдрусова

 

Николаевская,

 

а

 

также

Андреева

 

новая,

 

мужская

 

пустынь,

 

заштатная,

 

Олонецкой

 

губер-

н

 

п,

 

Олоцецкаго

 

уѣзда,

 

въ

 

22

 

верстахь

 

кь

 

западу

 

от;ь

 

г.

 

Олонца,

ііі,

 

небольшой

 

губѣ

 

восточной,

 

стороны

 

Ладожскаго

 

озера,

 

на

 

рѳвл

іюм!

 

н

 

каменистом!

 

полуостров!'»,

 

который,

 

при

 

возвышены

 

воды

вь

 

озерѣ, .принимает!

 

впдъ

 

осцррвги

 

.іО.онована,

 

въ

 

первой

 

иоло-

вннѣ-

 

XtTJ

 

въка

 

схимоиахомт,

 

Валаамской

 

пустыни

 

Адріаномъ.
Пи

 

оцисп

 

1582

 

года

 

называется

 

«'Монастырь

 

Оидрусовъ^

 

Ондре-

янива .

 

нустыпь>.

 

Вь

 

1723

 

году

 

но

 

малрбратству

 

ирицисана

 

къ

Сішдемекой

 

пустыни,

 

съ

 

которою

 

отписана

 

къ

 

Алексаидро-Свир-

скому

 

монастырю,

 

и

 

і

 

въ

 

1764

 

году

 

упразднена

 

и

 

оставалась

 

въ

совершенном!

 

задіусжѣиін:

 

пакоцецъ,

 

въ

 

1817

 

году

 

возстановлена

тр\

 

дами

 

игумена

 

Ицношгш.

 

и

 

пждгшеніемь

 

Андрея

 

Серг.

 

Сергѣева;--

(Звьринскій,

 

Матеріалы

 

для ,

 

цсторіи |

 

монастырей,

 

вып.

 

1,

 

«N°

 

344,

стр.

 

198).

 

ВалаамскШ

 

игуменъ

 

Иннокентій

 

возобновил!

 

Андрусову

пустынь

 

за

 

двукратное

 

чудесное

 

сиасеніе

 

своей

 

жизни

 

близь

 

мі,-

ста

 

атой

 

обители:

 

вь

 

виду

 

сего;

 

и

 

вслѣдствіе

 

впдѣпія

 

им!

 

во

 

снѣ

святителя

 

Николая

 

и

 

преи.-муч.

 

Адріана,

 

онъ

 

даль

 

обьтъ

 

возста-

ііоішть ■

 

нтоть

 

монастырь.

 

Улучшеніем!

 

и

 

благоустройством!,

 

оби-

телп

 

послѣ

 

Ишюкеитія

 

занимались

 

игумены

 

Кирилл!

 

(1820-1822)

и

 

Ѳеодоръ.

 

(съ

 

1835

 

г.).

 

Вт,

 

Апдрусовомъ

 

монастырь

 

два

 

храма:

Ввсденіа

 

Божіей

 

Матери—соборный

 

и

 

святителя

 

Николая.

 

Мощи

пр.

 

Адріана

 

ночішаютъ

 

нодъ

 

спудомъ

 

вь

 

Николаевской

 

церкви,

вь

 

углубленіп

 

южной

 

стѣны,

 

между

 

иконостасомъ

 

и

 

клиросомъ.

(Чтенія

 

въ

 

Москов.

 

Обществ!,

 

Исторіи

 

и

 

Росс.

 

ЩЩ.,

 

1884

 

г.,

ш.

 

4.

 

Барсова,

 

Андрей

 

Завалщшшъ

 

и

 

его

 

пустынь).

 

Игуменъ

Дамаскииъ,

 

настоятель

 

Валаам,

 

монастыря:

 

Ондрусова

 

Николаев-

ская

 

пустынь,

 

Спб.,

 

1856

 

г.

   

сь

 

видами

  

и

  

изображеніямп

  

прей,

І
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Адріана

 

и

 

игумена

 

Иннокентія.

 

Исторія

 

Рос.

 

іерархіи,

 

HI,

 

98;

VI,

 

943.

 

Макарій,

 

Исторія

 

русской

 

церкви,

 

VII,

 

36.

 

Временникъ

Общ.

 

Исторіи

 

и

 

Древн.,

 

1850

 

г.,

 

V,

 

лѣтоп.

 

Кармантскаго.

 

Толстой,

Кппга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святых!,

 

стр.

 

181,

 

№

 

346.

 

Филаретъ,

Русскіе

 

святые,

 

август!,

 

стр.

 

92—97.

 

Барсуков!,

 

Источники

 

русск.

агіографіп,

 

стр.

 

12.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

стр.

 

224.

Архим.

 

Леонид!

 

«Св.

 

Русь>,

 

стр.

 

94.

Любопытно

 

сказаніе

 

об!

 

обрѣтеніи

 

мощей

 

преиодобномучеиика

Адріана,

 

составленное

 

знатоком!

 

церковных!

 

древностей

 

Ярослав-

ской

 

епархіи,

 

иротоіереем!

 

М.

 

Діевскимт,.

 

Оно

 

приводится

 

здѣсь,

какт,

 

заключающее

 

в!

 

себѣ' овѣдѣиія,

 

не

 

внолнѣ

 

согласныя

 

сь

вышеизложенным!.

 

По

 

умерщвленіи

 

Адріана,

 

разбойники

 

(кре-

стьяне

 

сосѣднпх!

 

сел!)

 

взяли

 

с:ь

 

монастырским!

 

имуществомъ

и

 

тѣло

 

преподобнаго

 

старца,

 

которое

 

и

 

отвезли

 

за

 

40

 

верстъ

кт

 

своему

 

селу,

 

сь

 

тѣмт,

 

чтобы

 

на

 

другой

 

день

 

сжечь

 

его.

 

Ночью

один!

 

из!

 

крестьян!

 

этого

 

села

 

тайно

 

зарыл!

 

тѣло

 

и,

 

не

 

смотря

на

 

усиленные

 

попеки

 

разбойников!,

 

мощи

 

преп.

 

Адріана

 

не

 

были

найдены.

 

Къ

 

Адріанову

 

монастырю

 

была

 

приписана

 

Рябпнпна-

Ильинская

 

пустынь;

 

бывшая

 

вь

 

этой

 

пустыни

 

церковь

 

пр.

 

Иліи

обветшала

 

и

 

разрушилась

 

в!

 

коицѣ

 

XVI

 

вѣка

 

до

 

осиованія.

 

На

мѣстѣ

 

развалпнъ

 

Ильинской

 

церкви

 

выросла

 

большая

 

рябина,

 

ко-

торая

 

окрестными

 

жителями

 

признавалась

 

за

 

чудодѣйственную,

потому

 

что

 

многіе

 

больные,

 

помолясь

 

близъ

 

рябпны,

 

получали

исцѣлепія

 

отъ

 

своихъ

 

недуговъ.

 

Народу

 

день

 

ото-дня

 

стекалось

все

 

болѣе

 

п

 

болѣе,

 

особенно

 

вь

 

смутное

 

время

 

самозванщины.

Однажды

 

прибылъ

 

туда

 

прнчетннкъ

 

села

 

Гужева

 

Ивапъ

 

Прокоп.

Разумный.

 

Онъ

 

сталъ

 

внушать

 

народу,

 

что

 

поклоняться

 

дерену

грѣшно

 

и

 

совѣтовалъ

 

возстановпть

 

близъ

 

рябины

 

прежнюю

 

Ильин-

скую

 

церковь.

 

Иародъ

 

послушалъ

 

Разумпаго

 

и

 

уполномочить

 

его

самого

 

на

 

дальнѣйшія

 

хлопоты

 

о

 

возстановленіп

 

церкви.

 

Земля,

гдѣ

 

росла

 

чудодѣйственная

 

рябина,

 

принадлежала

 

боярыиѣ

 

Ирннѣ

Чоглоковой.

 

Боярыня,

 

внявъ

 

иросьбамъ

 

Разумпаго,

 

не

 

только

 

усту-

пила

 

землю,

 

но

 

даже

 

пожелала

 

имѣть

 

Ивана

 

Разумпаго

 

при

 

этой

церкви

 

священником!,

 

что

 

вскорѣ

 

и

 

исполнилось.

 

Чрезь

 

пѣсколько

лѣтъ

 

на

 

этом!

 

мѣстѣ

 

снова

   

вознпкт

   

Илышскій

   

монастырь.

   

Въ
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числѣ

 

иноковъ

 

этого

 

монастыря,

 

былъ

 

іеромонахъ

 

Гона,

 

сынъ

 

того

крестьянина,

 

который

 

тайно

 

похоронить

 

тѣло

 

пр.-муч.

 

Адріана.

Въ

 

глубокой

 

старости,

 

предъ

 

смертью,

 

въ

 

1627

 

г.

 

Іона

 

открылъ

архимандриту

 

Лаврентію,

 

что

 

отецъ

 

его

 

ночью,

 

тайно

 

отъ

 

дру-

гпхъ

 

иохоронилъ

 

тѣло

 

пр.

 

Адріана,

 

убитаго

 

разбойниками,

 

на

мѣстѣ

 

бывшей

 

церкви,

 

гдѣ

 

теперь

 

монастырь,

 

и

 

на

 

могилѣ

 

поса-

дилъ

 

рябину,

 

близъ

 

которой

 

совершались

 

чудеса.

 

Получивъ

 

болѣе

обстоятельный

 

свѣдѣнія,

 

архп.чандрптъ

 

Лаврентій

 

отправился

 

въ

Москву

 

къ

 

патріарху

 

Филарету

 

и

 

нредставилъ

 

ему

 

засвидетель-

ствованное

 

показаніе

 

іеромонаха

 

Іоны

 

съ

 

прошеніемъ

 

открыть

мощи

 

преподобномученпка

 

Адріана.

 

Патріархъ

 

Фпларетъ

 

п

 

сынъ

его,

 

парь

 

Мнхаилъ

 

Ѳеодоровичъ,

 

разрѣшили

 

это.

 

Мѣсто,

 

гдѣ

 

росла

чудодѣйственная

 

рябина,

 

въ

 

это

 

время

 

принадлежало

 

государеву

дьяку

 

Томплѣ

 

Луговскому,

 

который,

 

по

 

усиленнымъ

 

просьбамъ

архим.

 

Лаврентія,

 

дозволплъ

 

пропзвестп

 

раскопки,

 

не

 

уничтожая

рябины.

 

Послѣ

 

пѣсколькнхъ

 

поиытокъ,

 

наконецъ,

 

нашлп

 

мощи

 

пр.

Адріана

 

нетлѣннымп,

 

но

 

раздробленными;

 

собрали

 

ихъ

 

въ

 

новый

ковчегъ

 

п

 

съ

 

торжествомъ

 

отнесли

 

на

 

мѣсто

 

его

 

подвпговъ,

 

гдѣ

н

 

донынѣ

 

ночпваютъ

 

подъ

 

спудомъ.

■

'I

18.

Поеподснноіі

 

кнджнъі

 

Лнны

 

Всеволодовны.

■

Въ

 

рукоппсныхъ

 

святцахъ

 

сказано:

 

«въ

 

Андреевскомъ

 

мона-

пастырѣ

 

(въ

 

Кіевѣ)

 

святая

 

княжна

 

Анна

 

Ёсеводадовна

 

въ

 

ино-

кішяхъ

 

иреставпся

 

въ

 

л.

 

6624

 

(1116)

 

мѣс.

 

маѣ

 

въ

 

18

 

день»,

но

 

изъ

 

лѣтоппсёй

 

видно,

 

что

 

днемъ

 

ея

 

кончпны

 

было

 

3

 

ноября
(см.

 

3

 

ноября).

 

Бѣроятно,

 

18

 

мая

 

было

 

днемъ

 

ея

 

памяти,

 

но

 

слу-

аю

 

обрѣтепія

 

ея

 

мощей.

 

(Фпларетъ,

 

Русск.

 

святые,

 

ноябрь,

 

стр.

 

305).чаю
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,,-,

 

.,,„

 

(?вгъты\'й

 

луучшжовх .Давида

  

и

 

Таричлнл. ,„.„,„,

іывдодо
Свв.

 

Давидъ

 

д

 

Тарпчанъ,

 

по

   

нроисхожденію

  

нверідцы,,

  

были

родными

 

братьями.

 

Не

 

сохранилось

 

пикакнхъ

 

свъдѣній

 

объ

 

ихъ

жизни,

 

но

 

друзннская

 

церковь

 

честно

 

нразднуетъ

 

день

 

памяти

п.хъ

 

18

 

мая.

 

Свв.,

 

мученики

 

пострадали

 

отъ

 

сараципскнго

 

(пер-

сидская)

 

правителя

 

Абдулла,

 

отказавшись

 

исповѣдать

 

нечестивый

«алкоранъ»,

 

за

 

что

 

въ

 

693

 

году

 

31

 

марта

 

были

 

преданы

 

жссто-

кимь

 

пыткамъ

 

и

 

скончались

 

въ

 

горькихь

 

мукахь,

 

прославляя

 

I.

Христа.

 

(М.

 

Сабининъ,

   

Жнзнеоппсашя

   

Грузин,

   

сиятыхъ,

   

ч.

 

,3,

стр.

 

165),

■

і

_______ ....

Giiif>:i\Mo

 

кназа

 

^іличсклго

 

Рол\лнл.

.

 

■

     

■

Въ

 

Преображенскомъ

 

соборѣ

   

г.

 

Углича,

 

Ярославской

 

еііархіп,
18

 

мая

 

совершается

 

память

 

св.

 

Романа,

 

князя

 

Углнчскаго

 

(см.

 

о

немъ

 

3

 

февраля),

 

по

 

случаю

 

переложенія

  

его

   

мощей

   

вь

   

повую

раку

 

въ

 

1826

 

г.

 

(Яросл.

 

Епарх.

 

Вѣдомостп,

 

1886

 

г.,

 

Л»

 

40).

Мая

 

18-го

 

1817

 

г.

 

скончался

 

знаменитый

 

Алтайскій

 

ииссіо-
неръ

 

Макарій

 

въ

 

Болховскомъ

 

Троицкомъ

 

Оптинѣ

 

монастырь,

Орловской

 

еиархіп.

 

Макарій,

 

въ

 

мірѣ

 

Миханлъ,

 

сынъ

 

священника

Введен,

 

церкви

 

г.

 

Вязьмы,

 

Смолен,

 

епархіи,

 

Іакова

 

Глухарева,

 

ро-

дился

 

въ

 

1792

 

году.

 

По

 

окончаніи

 

семинар,

 

курса

 

въ

 

1813

 

г.,

быль

 

учптелемъ

 

сИнфпмы

 

въ

 

Смоленск.

 

Семинаріи,

 

въ

 

1814

 

г.

былъ

 

вызванъ

 

въ

 

составь

 

2-гр

 

курса

 

въ

 

Петерб.

 

дух.

 

акаде.мію,

гдѣ

 

своимь

 

благонравісмъ

 

обратплъ

 

на

 

себя

 

шшманіе

 

ректора

 

Ака-

демін,

 

архимандрита

 

Филарета

 

(виослѣдствіи

 

Москов.

 

митрополита).

По

 

окопчаніп

 

курса

 

со

 

степенью

 

магистра

 

въ

 

1817

 

г.,

 

онъ

 

быль

иосланъ

 

на

 

должность

 

инспектора

 

Екатерин,

 

семпнаріи,

 

гдѣ

 

при-

няла

 

моиашество;

 

въ

 

1821

 

г.

 

былъ

 

ректоромъ

 

Костр.

 

семииаріи
и

 

возведешь

 

въ

 

сань

 

архимандрита

 

и

 

вскорѣ

 

уволился

 

на

 

покой

въ

 

Кіевоиечерскую

 

лавру;

 

въ

 

1825

 

году

 

иерешелъ

 

въ

 

Глинскую

пустынь,

 

и

 

въ

 

1828

 

г.

 

поступил ъ

   

въ

 

новоучрежденную

 

Тоболь-
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—

 

77

гкѵго

 

мнссію!,

 

гдѣ

 

и

 

трудился

 

до

 

1843

 

г.:

 

а

 

затѣмъ

 

былъ

 

паз-

паченъ

 

настоятелемъ

 

О'пТина

 

Волхов,

 

монастыря,

 

гдѣ

 

и

 

скончался

18

 

мая

 

1847

 

года.

■ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18

 

мая

 

1823

 

г.

 

скончалась

 

благочестивая

 

Лукія

 

Евдокимовна

ЗІасленикова,

 

въ

 

тайномъ

 

постригѣ

 

Лампадія/пѳрвоначальйица

 

Абаб-

г оНа

 

Георгіевскаго

 

женскагО

 

монастыря,'

 

въ

 

15

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

Горбатова,

 

Нижегородской

 

енархіп:

 

о

 

ней

 

ем.

 

Нижегород.

 

адресъ-

календарь

 

па

 

1888

 

г.,

 

стр.

 

290—291.

 

Въ

 

Абабклв.

 

обители

 

свято

чтится

 

икона

 

свят.

 

велпкомуч. :

 

Георгія

 

Побѣдоноспа,

 

написанная

Лукіею

 

на

 

память

 

о

 

троекратномъ

 

видѣніи

 

ею

 

сего

 

святого:

 

Эта'

іікоііа — храмовая

 

въ

 

Георгіевомъ

 

йридѣлѣ

 

теплагО

 

монастырскато

храма.
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■

ТГреподоБндго

 

ШоШь

 

Ко.^.М.скдго.
■

 

■■

Преподобный

 

Корнплій

 

родился

 

въ

 

Ростов!;,,

 

а

 

воспитывался

 

въ

Моеквѣ,

 

гдѣ

 

его

 

родители

 

Ѳеодоръ

 

и

 

Варвара,

 

по

 

фамиліи

 

Крю-

ковы,

 

люди

 

богатые

 

и

 

знатные,

 

служили

 

при

 

дворѣ

 

в.

 

кн.

 

Маріп,

супруги

 

Васплія

 

Темнаго,

 

внослѣдствіп

 

инокиня

 

Мароы:

 

при

 

ней

же

 

служить

 

и

 

дядя

 

его

 

Лукіанъ,

 

которому'

 

родители

 

при

 

смерти

поручили

 

своего

 

сына.

 

Лукіанъ,

 

удаляясь

 

отъ

 

двора,

 

взялъ

 

съ

собою

 

въ

 

Бѣлозерскую

 

обитель

 

Корнплія,

 

гдѣ

 

онъ

 

20

 

лѣтъ

 

былъ

 

по-

стрижешь

 

іп>

 

монашество

 

и

 

проходилъ

 

разлнчиыя

 

послушаиія.

 

Въ

 

сво-

бодное

 

отъ

 

запятіп

 

время,

 

оігь

 

занимался

 

еписываніемъ

 

княгъ.

Пзъ

 

любви

 

Ш

 

уедпненію,

 

Корпилій

 

оставить

 

Бѣлозерскую

 

обитель

и,

 

иосѣтивъ

 

Ростовь.

 

Новгород!,

 

(гдѣ

 

св.

 

Геннадій

 

желалъ

 

удер-

жать

 

его

 

при

 

себѣ),

 

поселился

 

въ

 

пустомъ

 

мѣстѣ

 

недалеко

 

отъ

 

Нов-

города:

 

по

 

когда

 

и

 

здѣсь

 

стали

 

навѣіцать

 

его

 

любители

 

иноческа го

жнтія.

 

онъ

 

перешелъ

 

въ

 

Тверскую

 

Савватіевскую

 

пустынь,

 

а

отсюда

   

пь

   

Вологодскій

   

Коме.іьекій

   

лѣсъ

   

(вь

 

1497

 

г.),

  

и

  

въ
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—

45

 

верстахъ

 

отъ

 

Вологды

 

поселился

 

въ

 

келліп;

 

однажды

 

напали

 

на

старца

 

разбойники,

 

но,

 

кромѣ

 

книгъ,

 

ничего

 

не

 

нашлп.

 

Вокругъ

келліи

 

Корнплія

 

стали

 

селиться

 

любители

 

безмолвія,

 

и

 

онъ

 

въ

 

1501

г.

 

построилъ

 

для

 

нихъ

 

деревянный

 

храмъ

 

Введснія

 

Божіей

 

Матери

а

 

митронолитъ

 

Симонъ

 

посвятилъ

 

Корішлія

 

въ

 

іерея;

 

при

 

устрое-

ніп

 

обители

 

и

 

храма,

 

Корниліп

 

на

 

ряду

 

съ

 

другими

 

трудился

 

въ

лѣсу;

 

много

 

оскорблений

 

пришлось

 

перенести

 

св.

 

старцу

 

отъ

 

пе-

добрыхъ

 

людей,

 

разбойников!,

 

и

 

завистников!,

 

его

 

славѣ.

 

Въ

 

1512

г.,

 

когда

 

число

 

братіи

 

увеличилось,

 

онъ

 

устроплъ

 

каменный

 

храмъ;

при

 

этомъ

 

одни

 

изъ

 

братіи

 

плотничали,

 

другіе

 

писали

 

иконы,

третьи

 

списывали

 

книги

 

и

 

т.

 

и.

 

Въ

 

постоянное

 

руководство

 

бра-

тіи

 

онъ

 

далъ

 

обители

 

письменный

 

уставь;

 

для

 

больныхъ

 

и

 

стран-

ников!,

 

поставил!,

 

страннопріемный

 

домъ

 

и

 

больницу.

 

Святый

Корнилій

 

отличался

 

щедростью

 

бѣднымъ,

 

что

 

особенно

 

проя-

ви»

 

во

 

время

 

голода,

 

ностпгшаго

 

'вологодскую

 

страну;

 

въ

 

это

время

 

для

 

всѣхъ

 

приходящих!,

 

отворены

 

были

 

клѣтн

 

съ

 

мукою,

хотя

 

мука

 

тогда

 

покупалась

 

по

 

высокой

 

цѣнѣ;

 

нерѣдко

 

бѣдные

родители

 

оставляли

 

дѣтей

 

у

 

стѣнъ

 

обители,

 

не

 

пмѣя

 

чѣмъ

 

кор-

мить

 

ихъ;

 

Корнплій

 

устроиль

 

для

 

дѣтей

 

на

 

монастырском!,

 

дворѣ

пріютъ

 

и

 

кормплъ

 

ихъ.

 

За

 

такую

 

любовь

 

къ

 

бѣднымъ

 

пр.

 

Кор-

нилій

 

не

 

разъ

 

былъ

 

утѣшенъ

 

благодатным!,

 

явленіемъ

 

и

 

видѣніемъ

пр.

 

Антонія

 

всликаго,

 

къ

 

которому

 

питалъ

 

особенное

 

благоговьніе
и

 

построил!,

 

въ

 

честь

 

его

 

храмъ

 

въ

 

своей

 

обители.

 

Устроивъ

 

оби-

тель,

 

пр.

 

Корнп.іій,

 

вслѣдствіе

 

неудовольствій

 

на

 

него

 

иѣкоторыхъ

изъ

 

братіи,

 

оставил!,

 

свой

 

монастырь

 

и,

 

поручивъ

 

его

 

12-тп

 

луч-

шим!,

 

инокамъ,

 

поселился

 

па

 

Сурскомъ

 

озерт,,

 

въ

 

70

 

верстахъ

 

отъ

своей

 

обители.

 

Въ

 

1526

 

г.

 

вел.

 

князь

 

Василій

 

Иванович!,

 

съ

 

мо-

лодою

 

своею

 

супругою

 

Еленою

 

посѣтилъ

 

Корниліеву

 

обитель,

 

но

не

 

найдя

 

его

 

тамъ,

 

вызвалъ

 

въ

 

Вологду

 

и

 

настоятельно

 

требовалъ

возвращения

 

въ

 

прежній

 

монастырь.

 

Св.

 

Корнплій

 

долго

 

не

 

со-

глашался

 

и

 

удалился

 

въ

 

Троице-Сергіеву

 

Лавру,

 

гдѣ

 

при

 

поеѣще-

ніи

 

обители

 

в.

 

князь

 

увидѣлъ

 

и

 

убѣднлъ

 

св.

 

старца

 

возвратиться

въ

 

прежиій

 

монастырь,

 

о

 

чемъ

 

молили

 

вел.

 

киязя

 

пнокп.

 

Возвра-

тившись

 

in,

 

свой

 

монастырь

 

и

 

нередавъ

 

настоятельство

 

ученику

своему

 

Лаврентію,

 

Корнилій

 

затворился

 

въ

 

келліп.

   

Во

  

время

 

на-
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иаденія

 

татаръ

 

на

 

вологодскій

 

край,

 

св.

 

Корнилій

 

съ

 

братіею

 

уда-

лился

 

въ

 

ѳѣлозерскую

 

страну.

 

Скончался

 

въ

 

глубокой

 

старости

82

 

лѣтъ,

 

19

 

мая

 

1537

 

г.

 

Въ

 

«Иконопиономъ

 

подлинникѣ>

 

иодъ

19

 

ч.

 

мая

 

сказано:

 

«Поживе

 

82

 

года,

 

нодобіемъ

 

сѣдъ

 

изъ

 

темна,

власы

 

главными

 

кудреватъ,

 

брада

 

широка,

 

аки

 

Григорія

 

Богослова,

ризы

 

преподобническія»

 

(Филимоновъ,

 

стр.

 

349).

 

Нѣкоторыя

 

изъ

дѣяній

 

пр.

 

Кориилія

 

изображены

 

на

 

его,

 

древней

 

иконѣ,

 

которая

стоить

 

при

 

его

 

ракѣ

 

и

 

значится

 

въ

 

монастырской

 

описи

 

1643

 

г.

(Онисаніе

 

Комел.

 

монастыря,

 

Вологда,

 

1855

 

г.,

 

стр.

 

2).

 

Мѣстное

празднование

 

пр.

 

Корнилію

 

совершалось

 

еще

 

въ

 

концѣ

 

ХТІ

 

вѣка,

а

 

въ

 

1600

 

году

 

25

 

января

 

патріархъ

 

Іовъ,

 

съ

 

соборомъ

 

еписко-

иов'ь

 

установил!,

 

пр.

 

КорнилііО:

 

обще

 

церковное

 

празднованіе.

 

Со-

хранилась

 

донынѣ

 

грамата

 

цатріарха

 

въ

 

Еорниліевъ

 

монастырь

объ

 

установлены

 

празднованія

 

пр.

 

Корнилію

 

(грамата

 

напечатана

иь

 

Актахъ

 

Экснедиціи,

 

т.

 

II,

 

«№

 

222,

 

стр.

 

379).

 

Изъ

 

этой

 

гра-

маты

 

видно,

 

что

 

нгуменъ

 

Корниліева

 

монастыря

 

Іосифъ

 

извѣстилъ

патріарха

 

Іова,

 

что

 

въ

 

монастырь

 

устроенъ

 

придѣлъ

 

въ

 

честь

 

пр.

Корнилія,

 

но,-еще

 

не

 

освященъ,—что

 

отъ :

 

него

 

(Корнилія)

 

«проща

и

 

іісцѣленіе

 

бываетъ

 

во

 

многихъ

 

чадѣхъ;

 

слѣпымъ

 

и

 

хромымъ

 

и

многими

 

недуги

 

одержимым!,

 

исцѣленіе.

 

бываетъ»,,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

этпмъ

 

иоложилъ

 

на

 

соборѣ

 

предъ

 

патріархомъ

 

стихиры,

 

канонъ

 

и

житіе

 

пр.

 

Корнилія.

 

Натріархъ

 

съ

 

епископами

 

и

 

со

 

всѣмп

 

другими,

присутствовавшими

 

па

 

соборѣ,

 

спрашивалъ

 

про

 

чудеса

 

пр.,

 

Корни-

лія

 

Вологодскаго

 

архіеписвоиа

 

Іону

 

и

 

получилъ

 

отъ

 

Іоны

 

отвѣтъ:

\щ

 

отъ

 

пр.

 

Кориилія

 

чудотворца

 

отъ

 

ракп

 

бываютъ

 

многія

 

не

изреченный

 

чудеса,

 

и

 

ему

 

про

 

то

 

нзвѣстно,

 

что

 

чудеса

 

его

 

писаны

не

 

ложно

 

>.

 

Затѣмъ,

 

въ

 

Московскомъ

 

Усненскомъ

 

соборѣ

 

«слу-

шали

 

соборомъ»

 

стихиры,

 

канонъ

 

и

 

житіе

 

пр.

 

Корнилія

 

и

 

нашли,

что

 

стихиры,

 

канонъ

 

и

 

житіе

 

написаны

 

«по

 

образу

 

и

 

по

 

подобію».

Послѣ

 

сего

 

патріархъ

 

«докладывалъ»

 

царю

 

Борису

 

Годунову,

 

и

государь

 

оъпатріархомъ

 

п

 

соборомъ

 

прнговорилъ

 

и

 

указалъ:

 

«чу-

дотворцу

 

Кориилію

 

Комельскому

 

нраздіювати

 

вечерню

 

и

 

всенощ-

ное

 

цѣніе

 

и

 

литургію

 

Божію

 

служит..

 

Ыаія

 

въ

 

19-й

 

день,

 

и

 

въ

митроноліяхъ

 

и

 

во

 

архіспископіяхъ

 

и

 

во

 

еппскопіяхъ

 

у

 

соборныхъ

|

   

церквей

 

и

 

во

 

всей

 

великой

 

русіп,

 

какъ

 

и

 

прочнмъ

 

преподобнымъ,
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86
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а

 

въ

 

Корниліевѣ

 

монастырѣ

 

и

 

на

 

Вологдт,

 

въ

 

-соборной

 

церкви

Софіи

 

Премудрости

 

Божіей

 

и

 

на !

 

посадѣ

 

и

 

въ

 

уѣздѣ

 

восвятыхъ

Божіихъ

 

церквахъ

 

и

 

но

 

окрестными

 

городам!,

 

и

 

по

 

уѣздамъ

 

Во^

логодскіл

 

архіеиискоиіп

 

чудотворцу

 

Корнилію

 

по

 

тому

 

же

 

велѣлъ

нраздповатн

 

маія

 

вь

 

19

 

день*.

 

Изъ

 

вещей,

 

принадлежащих!,

 

пр;

Корнйдію,

 

досёлѣ

 

сохранились:

 

1)

 

священническая

 

его

 

грамата

слѣдующаго

 

содержанія:

 

«Божіего

 

милостію,

 

а

 

язъ

 

СимонЪ

 

тщп-

нолптъ

 

всея

 

Руси

 

поставил!,

 

есми

 

діаіЩ

 

■инока

 

Кориилія

 

Ѳеодорова

сына

 

Крюкова

 

въ

 

чтецы

 

и

 

въ

 

подъяконы

 

и

 

въ

 

діакоішг

 

и

 

свер-

шил!,

 

есмь

 

его

 

въ

 

попы

 

въ

 

свою

 

мптроііолію

 

къ

 

церкви

 

Пречистый

Богородицы

 

въ

 

нустыньку

 

на

 

Комельокій

 

лѣсъ,

 

на

 

pt.ity

 

на

 

Нур-

му,

 

въ

 

Костромскую

 

десятину,

 

и

 

дй'ЧйтуртисЯётъ'иъ

 

святѣй

 

Бо-

жіей

 

церкви-;.,

 

(оть

 

1

 

февраля

 

1501

 

т.).

 

Грачат^

 

писана

 

на

 

бу-

мажном!,

 

столбЦѣ

 

длиною

 

около

 

4

 

вершковъ

 

и

 

къ

 

граматѣ

 

прп-

вѣіпена

 

на

 

чернОмъ

 

шелковомъ

 

шнуркѣ

 

черная

 

восковая

 

печать

съ

 

изображеніемъ

 

на

 

одной

 

сторонѣ

 

Богоматери, '

 

а

 

съ

 

другой — над-

пись:

 

«Божіею

 

милостію

 

смиренный

 

Симонъ,

 

митрополптъ

 

всея

 

Ру-

си»;

 

2)

 

часть

 

власяницы

 

и

 

бѣ.іая

 

шелковая

 

съ

 

краснымъ

 

кам-

чатнымъ

 

оплечьемъ

 

фелонь,

 

весьма

 

ветхая

 

и

 

съ

 

заплатами:

 

3)
Уставь

 

пли

 

Правило

 

о

 

жнтельствѣ,

 

о

 

ев.

 

Божественном!,

 

ігасанш

избрание,

 

о

 

устроеиіи

 

преданных!,

 

намъ

 

образъ

 

оть

 

св.

 

отецъ

 

во

сііасеніе

 

душамъ

 

и

 

ішсаніемъ

 

вдана

 

сущимъ

 

о

 

Христѣ

 

братіямъ

моимъ

 

во

 

обители

 

Иресвятыя

 

Богородицы,

 

честнаго

 

Ея

 

Введеііія,

въ

 

ней

 

же

 

жительствуемъ*.

 

Уставь

 

раздѣленъ

 

на

 

15

 

главъ.

 

Ус-
тав!,

 

этотъ,

 

сходный

 

въ

 

иѣкоторыхч,

 

частяхъ

 

съ

 

і

 

уставомъ

 

преп.

Нила

 

Сорскаго,

 

напечатай!,

 

въ

 

Исторіп

 

Рос.

 

Іерархіп

 

П"

 

т.,

 

661
— 704

 

стр.

 

Мощи

 

пр.

 

Корнилія

 

почпваютъ

 

въ

 

каменной,

 

посвя-

щенной

 

его

 

имени,

 

церкви

 

(освящена

 

въ

 

1856

 

г.),

 

въ

 

аркѣ

 

се-

верной

 

стороны,

 

подъ

 

сиудомъ.

 

Надь

 

мощами

 

устроена

 

деревянная

рака,

 

обложенная

 

чеканными

 

серебряными

 

позлащенными

 

листа-

ми,

 

а

 

сверху

 

покрыта

 

пзображеиіемъ

 

св.

 

Корпилія

 

въ

 

рост

 

ъ; :

 

дли-

на

 

образа

 

2

 

аршина

 

14

 

вершковъ,

 

ширина

 

одшгь

 

арпшігь

 

дна

вершка:

 

рака

 

устроена

 

въ

 

1825

 

г.

 

игуменоМъ

 

Владиміромъ

 

и

 

бра-
тіего

 

обители.

 

Надъ

 

ракою

 

икона

 

иреп.

 

Корнп.іія

 

древняго

 

письма

(длина

 

иконы

 

2 3 /<

 

аршина,

 

вь

 

ширину

 

одгагь

 

арпгаиъ).

 

Поля

 

ико-

Ий—»—; s=fr=3s=
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вы

 

обложены, .

 

басменными ,

 

мѣдпымп

 

листами.

   

Эту

 

икону

 

въ

 

л1,т

нее

 

время

 

пооятъ

   

вь

 

крестномъ

 

ходу

   

въ

  

г.

 

Грязовецъ,

   

жители

,

 

коего

 

■пита.ютъ

 

особое

 

благоговѣніе

 

\щ

 

пр.

 

Корнилію,

 

какъ

 

своему

ічжровителю,

 

и

 

.,

 

называют!,

 

себя,

 

«Корнпліевскими

 

>,

 

такт,

 

какъ

 

г.

Грязовецъ

 

(находящейся,

 

въ>

 

6, верстахъ

 

отъ

 

Корішлісва

 

моиастыря),
1

 

гі,

 

старицу

 

ссѵщГрязовцы,

 

пѣкогда

 

составляло

 

вотчину

 

Ко.чельской

Корпплісвой

 

обители.

  

По

 

ходатайству

  

граждацъ

 

г.

 

Грязовца,

 

Св.

|

    

Сѵподъ

   

въ

 

1860

 

году

   

разрѣшплъ

 

ежегодно

 

совершать

 

крестный

!,

 

ходъ

 

съ

 

иконами

 

Владимірской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

ир.

 

Корнплія

 

изъ

Ііорипліешг

 

монастыря

  

вь

 

Грязовещь

  

(съ

 

25

 

іюля

   

по

 

31

 

іюля).
'

 

Многіе

 

нзъ

 

учеииковь

 

преп.

 

Коріш.іія

 

пзвѣстны

 

святостію

 

жизни,

какъ-то;

 

Гецнадій

 

Любимоградскір

 

(23

 

января),

 

Кприллъ

 

Новоезер-

скій

 

] (4.

 

февраля),

 

Иродіоиъ

 

Илоезерскій

 

(28

 

сентября),

 

Симоиъ

Сойщцс-кій

 

(24

 

ноября),

 

Адріапъ

 

Пошехонсш

 

(26

 

августа),

 

Кае-

сіапъ

 

,ц :

 

ЛаврептЩ

 

Комельскіе

 

(16

 

мая),

 

.Дапіплъ

 

Шужгорскій,

 

Фп-
лшшъ

 

Прапскій

 

(14

 

ноября),

 

Зоспма

 

Ворбозомскій

 

(4

 

аир.)

 

п

 

друг.

Житіе

 

иреп.

 

Коршыія,

 

какъ

 

видно

 

нзъ

 

замѣтки

 

на

 

рукописи

1589

 

тада,

 

писано

 

'-рукою

 

мпогогрѣщпаго

 

Наеанапла

 

Корннльев-
скаго:;.-

 

(Ключевекій,

 

Древне-русскія ,

 

жптія

 

святыхъ,

 

303

 

стр.).
Списки

 

житія

 

пр.

 

Кориилія

 

указаны

 

у

 

И.

 

Барсукова,

 

Источники

русской

 

агіографіи,

 

315

 

стр.

 

Вѣрюжскій,

 

Истор.

 

сказаиія

 

о

 

жизни

Вологодских!,;

 

святыхъ,

 

405—443

 

стр.

 

А.

 

И.

 

Муравьев!.,

 

Житія
[іус.скихъ

 

святыхь,

 

мап,

 

337—357

 

стр.

 

Фпларетъ,

 

Русскіс,

 

свя-

тые,

 

май,

 

124—131

 

стр.,

 

,

 

Истор.

 

.словарь

 

о

 

русек.

 

святыхь

 

139
стр.

 

.Прологъ

 

.ц.Четьи-Мниея

 

19

 

мая.

   

Исторія

 

Рос.

 

іерархіи,

 

IV,
;

    

651.

 

Истор.

 

ішъстія

 

о

 

Вологдѣ

 

53-т-97.С;Тр.

 

.Страшишь,

 

1867

 

г.

!

   

іюиь.

 

Волог,

 

Ецарх.

 

ВЪдом.,1883

 

г.,

 

Ж

 

5.

 

Вологод.

 

Губ.

 

Вѣдом.

'

 

1846

 

$.,№$

 

36—38.

 

Макаріп,

 

Псторія

 

русской

 

церкви,

 

VII,

 

49,
69.

 

Брусиловъ,

 

Опыть

 

оішсапія

 

Вологодской

 

губерціп

 

22.

 

Шевы-
ревь,

   

Цоьздка

   

въ

 

Бълозер.

 

Кириллов,

 

монастырь,

   

93.

   

Толстой,
\

   

Книга,

 

глаголемая :

 

о

 

;

 

рос.

 

святыхъ,

   

116.

 

стр.,

 

Щ

 

217.

   

Строевъ,

I

   

Списки

 

іерархош.

 

п

 

настоятелен;

 

750,

 

Ж

 

8.

   

Русек.

 

Истор.

  

Гшб-
!■

 

ліотека,

 

II,

 

696,

 

ЩйМ\

 

Ш>

 

908:

 

IV,

 

853.

 

ЗвЬрішекій,

 

Мате-
ріалы

 

для

 

исторіи

 

монастырей,

 

2

 

вып.,

 

&

 

884,

 

стр.

 

188.

 

Е.

 

Го-
1

    

лубинскій,

   

Исторія

 

каиоішзанін

   

русек.

 

святыхъ,

   

87—88

   

и

  

др.
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Архпм.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока

 

II,

 

132.

 

Архим.

 

Леонидъ,

 

«Св>

Русь>

 

78

 

стр.

 

Корниліевъ

 

Коме.іьскій

 

монастырь,

 

изд.

 

4,

 

1897

 

г.

Троиц.

 

Патерикъ,

 

284

 

—

 

294.

 

Служба

 

преп.

 

Корнилію

 

помѣщается

въ

 

служебных!,

 

Минеяхъ

 

нодъ

 

19

 

числомъ

 

мая.

 

Памятником!,

пребывапія

 

пр.

 

Корнилія

 

въ

 

Савватіевской

 

пустыни

 

въ

 

Тверской

епархіи

 

сохраняется

 

въ

 

церкви

 

с.

 

Савватьева

 

(быв.

 

монастырь)

старинный

 

образъ

 

его.

Св.

 

блдгобѢсндго

 

кшьЗ'Ь

 

Іодннд,

 

bz

 

нночествѣ

 

Игндтіл.

Преподобный

 

Игнатій,

 

въ

 

мірѣ

 

Іоаннъ,

 

сынъ

 

Углицкаго

 

князя

Андрея

 

Васильевича — Большого

 

(см.

 

6

 

ноября)

 

и

 

Елены

 

Рома-

новны.

 

Всю

 

яаізнь

 

свою

 

съ

 

дѣтства

 

(13

 

лѣтъ)

 

блаженный

 

Іоаннъ

страдалъ

 

за

 

то,

 

что

 

происходил!,

 

изъ

 

княжескаго

 

рода.

 

Онъ

 

ро-

дился

 

въ

 

1470

 

году

 

въ

 

г.

 

Великихъ

 

Лукахъ

 

и,

 

по

 

сказанію

 

опи-

сателя

 

его

 

жизни,

 

старца

 

Логгина,

 

отличался

 

необыкновенною

сдержанностію,

 

необычною

 

дѣтямъ

 

его

 

возраста.

 

кБяше

 

бо

 

обы-

чаем!,

 

кротокъ

 

п

 

смиреиъ

 

сердцемъ

 

и

 

молчалпвъ

 

въ

 

разумѣ,

 

а

 

не

гпѣвливъ

 

отнюдь;

 

ни

 

игры,

 

ни

 

царскаго

 

иотѣшенія

 

не

 

внимаше,

и

 

егда

 

пріиде

 

въ

 

разумъ,

 

повелѣша

 

его

 

учити

 

божественному

 

пи-

сание

 

и

 

вскорѣ

 

того

 

навыче».

 

Великій

 

князь

 

Іоаннъ

 

3

 

Василь-

евич!,,

 

изъ

 

политических!,

 

соображеній

 

и

 

по

 

подозрѣнію

 

въ

 

измѣнѣ,

въ

 

1491

 

году

 

лпшилъ

 

свободы

 

брата

 

своего

 

Андрея,

 

котораго

 

въ

цѣпяхъ

 

отослал!,

 

въ

 

Псреяславль.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

взяли

 

изъ

 

Углича

и

 

дѣтей

 

его

 

Іоанпа

 

(13

 

л.)

 

и

 

Дпмптрія

 

(12

 

л.)

 

и

 

заключили

также

 

въ

 

Переяславскую

 

темницу.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

Переяславль

находился

 

недалеко

 

отъ

 

Москвы

 

и

 

на

 

самой

 

дорогѣ

 

изъ

 

нея

 

къ

Угличу, —мѣсту

 

кпяженія

 

Андрея,

 

а

 

все

 

это

 

могло

 

напомнить

 

обт,

узникахъ

 

и

 

возбуждать

 

къ

 

нпмъ

 

сожалѣніе,

 

то

 

Іоанна

 

и

 

Дпмитрія

перевели

 

на

 

Бѣлоозеро

 

(въ

 

темницу),

 

а

 

но

 

смерти

 

отца

 

ихъ

 

Андрея

Васильевича

 

(1594),

 

дѣти

 

перевезены

 

были

 

въ

 

Вологду,

 

гдѣ

 

и

 

дер-

жали

 

ихъ

 

въ

 

тяжкомъ

 

заключеніи

 

въ

 

темницѣ.

 

Все

 

ихъ

 

имущество

состояло

 

изъ

 

одной

 

икоты

 

Божіей

 

Матери

 

скорбящихъ

 

радости--

благословеиіе

 

отъ

 

пхъ

 

отца.

 

Въ

 

столь

 

юномъ

 

возрастѣ

 

исторгну-
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тые

 

изъ

 

міра

 

и

 

потому

 

не

 

имѣвшіе

 

даже

 

времени

 

и

 

случая

 

испы-

тать

 

его

 

радости,

 

они

 

находили

 

для

 

себя

 

отраду

 

и

 

утѣшеніе

 

только

въ

 

одной

 

молитвѣ

 

къ

 

Богу

 

и

 

къ

 

усердной

 

Заступницѣ

 

всѣхъ

 

не-

счастных!,

 

и

 

страждущихъ

 

Матери

 

Божіей.

 

Только

 

сознаніе

 

своей

невинности,

 

вѣра

 

въ

 

Бога

 

и

 

надежда

 

на

 

Его

 

Промыслъ,

 

могли

поддержать

 

ихъ,

 

спасти

 

отъ

 

унынія

 

и

 

отчаянія

 

и

 

даровать

 

имъ

то

 

великодушное

 

терпѣпіе,

 

съ

 

какимъ

 

они

 

переносили

 

свое

 

долго-

временное

 

заключеніе.

 

Особенно

 

благовѣрный

 

князь

 

Іоаннъ,

 

про-

водивши

 

дни

 

и

 

ночи

 

въ

 

молитвѣ,

 

какъ-бы

 

не

 

чувствовалъ

 

тяготы

узъ

 

и

 

темнпчнаго

 

заключенія;

 

онъ

 

совершенно

 

отрѣшился

 

отъ

міра

 

и,

 

постоянно

 

имѣя

 

въ

 

умѣ

 

своемъ

 

память

 

смертную,

 

достигъ

высокаго

 

духовнаго

 

совершенства

 

и

 

стяжалъ

 

глубокое

 

смиреніе

 

и

убѣждалъ

 

брата

 

своего

 

Димитрія

 

не

 

предаваться

 

печали.

 

«Не

скорби,

 

любимый

 

братъ

 

мой,

 

о

 

своихъ

 

узахъ

 

и

 

темницѣ.

 

Богъ

внушилъ

 

дядѣ

 

нашему,

 

великому

 

князю,

 

позаботиться

 

о

 

пользѣ

душъ

 

нашихъ,

 

отлучить

 

наст,

 

отъ

 

сего

 

суетнаго

 

свѣта,

 

чтобы

отнять

 

отъ

 

насъ

 

заботу

 

о

 

немъ.

 

Недостойны

 

мы

 

того,

 

чтобы

жить

 

намъ

 

на

 

семъ

 

свѣтѣ

 

по

 

волѣ

 

своей,

 

на

 

свободѣ;

 

будемъ

 

же

молиться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

неволя

 

эта

 

послужила

 

намъ

 

въ

 

пользу,

чтобы

 

далъ

 

Богъ

 

силу

 

съ

 

радостію

 

до

 

конца

 

претериѣть

 

ее

 

во

имя

 

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа,

 

чтобы

 

избавиться

 

намъ

 

чрезъ

 

то

вѣчныя

 

муки».

 

Болѣе

 

30

 

лѣтъ

 

святые

 

братья

 

находились

 

въ

тѣсной

 

и

 

мрачной

 

темницѣ,

 

въ

 

тяжкихъ

 

оковахъ

 

и

 

желѣзныхъ

цѣпяхъ.

 

Умеръ

 

и

 

велпкій

 

князь

 

Іоаннъ

 

3-й,

 

заступилъ

 

его

 

мѣсто

на

 

Москов.

 

велпкокняж.

 

престолѣ

 

его

 

сынъ

 

Василій

 

Іоанновичъ,

но

 

въ

 

ихъ

 

несчастномъ

 

положеніи

 

не

 

произошло

 

никакой

 

перемѣны

я

 

не

 

было

 

надежды

 

освободиться

 

отъ

 

неволи;

 

объ

 

нихъ

 

никто

 

и

ве

 

думалъ,

 

и

 

тюрьма

 

сдѣлалась

 

для

 

нихъ

 

могилою.

 

Весной

 

1522

 

г.

сильно

 

заболѣлъ

 

Іоаннъ;

 

во

 

время

 

болѣзни

 

онъ

 

пожелалъ

 

принять

ипоческій

 

постригъ

 

и,

 

послѣ

 

неотступныхъ

 

и

 

многихъ

 

просьбъ

 

его,

иризванъ

 

былъ

 

въ

 

темницу

 

Спасо-Прилуцкій

 

игуменъ

 

Мисаилъ,

который,

 

зная,

 

что

 

блаженный

 

страдалецъ

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

про-

велъ

 

въ

 

постничествѣ,

 

въ

 

терпѣніи

 

и

 

злостраданіи

 

и

 

видя

 

его

пламенное

 

желаніе,

 

вѣру

 

и

 

крайнее

 

изнеможеніе,

 

не

 

только

 

не

отказалъ

 

ему

 

въ

 

постриженіи,

 

но

 

и

 

облекъ

 

его

 

въ

 

схиму,

  

нарек-

5*=*=3)=>8с=И=а9= зд—' Ь. '—
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84

 

—

ши

 

его

 

Пгнатіемъ.

 

Новый

 

схнмнпкъ,

 

несказанно'

 

обрадованный,!

благодарил!,

 

Бога

 

и,

 

послѣ

 

причащенія

 

св.

 

таишь,

 

мирно

 

скончал-

ся

 

19

 

мая

 

1522

 

г.

 

45

 

лѣтъ,

 

изъ

 

коихъ

 

3'2

 

года

 

ировелъ

 

въ

 

тем?,

ницѣ.

 

Едва

 

разнеслась

 

молва

 

о

 

кончишь

 

невиннаго

 

страдальца,

какъ

 

всѣ

 

жители

 

Вологды

 

собрались

 

для

 

отданія

 

ему

 

нослѣдняго

христіаискаго

 

долга —иогребенія,

 

которое

 

совершено/ ібыло

 

игуме-

номъ

 

Мисапломъ

 

съ

 

братіею

 

Спасо-Прилуцкой

 

обители

 

и

 

град ск inn,

духовенством!,.

 

Тѣло

 

св.

 

Іоанпа

 

было

 

погребено

 

въ

 

Сдасо-Прилущ

монастырѣ

 

близь

 

мощей

 

щу.

 

Димитрія

 

Прплуцкаго

 

(11

 

(ревралц).

Господь

 

нрославплъ

 

своего

 

угодника

 

(Игнатія)

 

еще

 

при

 

самом ъ

ногребепіп;

 

нѣсколько

 

болыіыхъ

 

вь

 

это .

 

время

 

получили

 

дсцѣленіе

оть

 

овопхъ

 

недуговъ.

   

...

Жнтіе

 

и

 

чудеса

 

пр.

 

Игиатія.

 

были

 

написаны

 

вскорѣ

 

иослъ"

 

его

кончины

 

(вь

 

ХП

 

в.)

 

современником!,:

 

его,

 

Спасо-Прилуцкимл,

 

мо-

шіхомъ

 

Логпшомъ,

 

который

 

въ

 

заключение

 

своего

 

сказанія

 

нц-

шетъ,

 

что

 

онъ

 

отъ

 

мпогаго

 

ообралъ

 

въ

 

нсмъ

 

малое,

 

что

 

отъ

 

гро-

ба

 

пр.

 

Игнатія,

 

какъ

 

изъ

 

нензчерпаемаго-

 

источника,

 

всѣ

 

нриходяг

щіе

 

къ

 

нему

 

съ

 

върою

 

получаютъ

 

нсцѣленія,

 

такъ

 

что

 

всего

 

не

мощно

 

предатп.

 

Вѣрюжскій,

 

Сказаиія

 

о

 

Вологод.

 

святыхъ

 

387 —404.
Прологъ

 

и

 

Четьи

 

Мниея

 

19

 

мая.

 

Филаретъ,

 

Русскіс

 

святые,

 

май;

110 —123.

 

Архи.м.

 

Леошідъ

 

«Св.

 

Русь»,

 

74

 

стр.

 

Архим.

 

Сергій,

Агіологія

 

Востока

 

II,

 

123.

 

Карамзин!,,

 

Исторія

 

Госуд.

 

Россійскаго,

ѴШ,

 

94— 95.

 

Въ

 

Сбо[іішкѣ

 

слу*,і;бъ

 

XVII

 

в.

 

вь

 

Библіотѳкѣ

 

Трои-

це-Сергіевой

 

лавры,

 

за

 

Ж

 

628,

 

номѣіцена

 

(рукон.)

 

служба

 

прев.

Пгнатію,

 

г.ь

 

которой

 

но

 

первымъ

 

буквамъ

 

тропарей

 

можно

 

узнать

автора:

 

«ГосподиБожо,

 

.помилуй

 

Илію».

 

Стенен.

 

книга

 

11,158.

__

 

[ ____ м

 

рнг.обо
■

   

,Д

   

.

 

-и,і. !'.'.,;

 

I ;

   

■

 

•■

Св.

 

Гілдгоііі^іідго.

 

wfam

 

Дилли -rpirh

 

Углнцндсо.

.'

                                                                                                                                                                  

■

                                                                    

■

   

■

Дпмитрій быть младшій

 

брать

 

киязя

 

Іоанна

 

(выпючествѣ

 

Игнатія
см.

 

82

 

стр.):

 

съ

 

12

 

лѣтъ

 

раздѣлялъ

 

онъ

 

печальную

 

участь

 

своего

 

стар:

шаго

 

брата

 

и

 

вь

 

Переиславскомъ заключсиіи,

 

и

 

на

 

Бѣлоозерѣ,

 

и

 

въ

 

Во-
логод.

 

темиицѣ.

 

По

 

живости

 

характера- и

 

'впечатлительности

 

своей,

Димитрій

 

долго

 

не

 

могъ

 

примириться

 

съ

 

своею

 

злосчастною

 

судьбой,
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--

нерѣдко

 

плакадъ.

 

и

 

впадалъ

 

|

 

въ

 

і

 

уііыніе.

 

Іоаніш ободрялъ

 

п

 

утѣшалъ

своего

 

брата

 

примѣрами.

 

овятыхъ,

 

невинно

 

страдавшихъ

 

вн

 

удо-

стоившихся

 

>]

 

за

 

это

 

вѣчнаго

 

блаженства.

 

Поэтому,

 

кончина

 

св.

 

Іоан-

на

 

для

 

Дпмптрія

 

была ■■■

 

тяаікимъ

 

ударомъ.

 

Видя

 

кончину

 

брата,

Димитрій

 

с:ь

 

глубокою

 

скорбію

 

прииалъ

 

къ

 

его

 

тѣлу

 

и,

 

проливая

іорькія

 

слезы,

 

какъ

 

къ

 

^живому, говорнлъ:

 

«о

 

'любезный

 

и, дорогой

братъ

 

и

 

госиодинъ

 

мой!

 

Нынѣпшое*мое

 

разставанье

 

съ

 

тобою

 

тя-

жслѣе

 

и

 

прнскорбпѣе

 

воѣхъ

 

моихъ

 

несчастій.

 

Когда

 

я

 

лишился

родителя,

 

въ

 

тебѣ

 

имѣль

 

отца,

 

друга

 

и

 

утѣшптеля

 

и

 

не

 

чувство-

вала,

 

горести

 

сиротства

 

и

 

тягости

 

тюрьмы.

 

А

 

теперь,

 

кто

 

утѣшнть

меня

 

въ

 

горести і

 

моего

 

заключенія,

 

кто

 

ободрить

 

и

 

разсѣетъ

 

мою

скорбь?.

 

Одногоі,ты/меня

 

бѣднаго

 

оставилъ

 

въ

 

этой

 

темницѣ.опла-

г.ивать

 

мои

 

грѣхн!.

 

Къ

 

большему

 

горю

 

Димптрія,

 

ему

 

не

 

позволено

бшо

 

сопровождать

 

къ

 

погребенію

 

тѣла

 

своего

 

брата,

 

съ

 

которымъ

о

 

нъ

 

простился

 

Щ]

 

порогѣ

 

тюрьмы.

 

Со

 

смертію

 

любпмаго.

 

брата,

Дпмитрій

 

лишился

 

нослѣдняго

 

утѣшенія

 

въ

 

жизни— сладостной

 

бе-

сѣды

 

съ

 

иимъ

 

и

 

долго

 

не

 

могъ

 

свыкнуться

 

съ

 

мыслію

 

о

 

своемъ

одиночествѣ.

 

Падая

 

предъ

 

иконою

 

Божіей

 

Матери,

 

онъ

 

со

 

слезами

проси лъ

 

у

 

Бога

 

послать

 

ему

 

смерть

 

для

 

соединенія

 

съ

 

братомъ,

но

 

еще

 

долго

 

страдальцу

 

пришлось

 

жить

 

въ

 

темницѣ.

 

Въ

 

1528г.,

вслѣдст.віе

 

дошедншхъ

 

до

 

Москвы .

 

слуховъ

 

о

 

чудесахъ

 

отъ

 

мощей

св.

 

Игнатія

 

(Іоанна),

 

великій

 

князь.

 

Васплій

 

Іоанновичь

 

съ

 

своею

княгинею

 

посѣтплъ

 

Вологду.

 

Бывши

 

въ

 

Спасо-Прнлуцкомъ

 

мо-

настыри

 

и

 

взирая

 

на

 

гробъ

 

новаго

 

чудотворца

 

(пр.

 

Игнатія),

 

вел.

князь

 

не

 

могъ

 

при

 

этомъ.

 

не;

 

вспомнить

 

своего

 

двоюроднаго

 

брата

(князя

 

Днмитрія),

 

невинно

 

томивщагося

 

въ

 

темничныхъ

 

узахъ.

 

Ка-

залось,

 

что

 

ищуіцій

 

себѣ

 

милости

 

(разрѣшенія

 

неилодства

 

своей

супруги 1

 

Соломоніи)

 

и

 

самъ

 

будетъ

 

мплостпвъ,

 

что

 

наступить

чаоъ

 

освобожденія

 

царственнаго

 

узника,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

самъ

Господь

 

і

 

свидѣтельствовалъ

 

о

 

невинности

 

его

 

ирославленіемъ

 

его

брата

 

пр.

 

Игнатія.

 

Естественно

 

могъ

 

ожидать

 

этого

 

и

 

самъ

 

Дп-

митрій,

 

но,

 

къ

 

сожадѣиію,

 

ему

 

горько

 

пришлось

 

обмануться

 

въ

своихъ

 

надеждах!).

 

Великій

 

князь,

 

ігосѣтивъ

 

всѣ

 

монастыри,

 

ио-

бывавъ

 

вездѣ

 

н

 

всѣхъ

 

одаривъ,

 

не

 

посѣтндъ

 

только

 

невшшаго

узника,

 

не

 

облегчилъ

 

его

 

тяжелаго

 

положенія,

   

но

 

даже

 

не

 

полю-

1

I
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86

 

—

боиытствовалъ

 

и

 

впдѣть

 

его.

 

По

 

смерти

 

великаго

 

князя

 

Васнлія

 

!

Іоанновича,

 

боярскою

 

думою,

 

но

 

настоянію

 

боярина

 

Ивана

 

Ѳедор.

Бѣльского

 

и

 

ходатайству

 

Мооковскаго

 

митрополита

 

Іоасафа

 

(27

іюля),

 

въ

 

1541

 

г.,

 

ради

 

праздника

 

Рождества

 

Христова,

 

опаль-

нымъ

 

были

 

оказаны

 

разныя

 

льготы;

 

тогда

 

же

 

были

 

сняты

 

съ

 

кня-

зя

 

Димитрія

 

(уже

 

60

 

лѣтпяго

 

старца)

 

желѣзные

 

оковы,

 

но

 

все-

таки

 

не

 

отворили

 

для

 

него

 

темницы

 

и

 

не

 

выпустили

 

его

 

на

 

сво-

|

 

боду.

 

Трудно

 

объяснить

 

такое

 

безцѣльное,

 

никакими

 

политическими

|

 

соображеніямп

 

необъяснимое,

 

жестокое

 

отношеніе

 

къ

 

невинному

"

 

узнику.

 

Пробывъ

 

въ

 

заключены

 

болѣе

 

50

 

лѣтъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

зажи-

:

 

во

 

погребенный,

 

князь

 

Дпмптрій

 

былъ

 

забытъ

 

всѣми,

 

такъ

 

что

 

и

время

 

его

 

кончины

 

осталось

 

неизвѣстнымъ.

 

«А

 

братъ

 

его

 

(Игнатія),

благовѣрный

 

князь

 

Дпмитрій

 

Андреевпчъ,

 

послѣ

 

его

 

поживе

 

лѣта

: ]

 

довольна

 

добрымъ

 

и

 

богоугоднымъ

 

жнтіемъ:

 

преставися

 

къ

 

Госпо-

ду

 

и

 

погребешь

 

бысть

 

въ

 

томъ

 

же

 

(Спасо-Прилуцкомъ)

 

монастырѣ

при

 

ногахъ

 

брата»,

 

пишетъ

 

лѣтоиисецъ,

 

не

 

упоминая

 

ни

 

о

 

годѣ,

ни

 

о

 

мѣсяцѣ

 

и

 

днѣ

 

его

 

кончины.

 

Вѣроятно,

 

были

 

какія

 

либо

 

за-

писи

 

и

 

о

 

князѣ

 

Димитріи,

 

но,

 

по

 

случаю

 

неоднократііаго

 

разореійя
Спасо-Прилуцкой

 

обители,

 

всѣ

 

архивный

 

дѣла

 

были

 

сожжены

 

и

уничтожены.

 

Митрополитъ

 

Евгеній

 

номѣстилъ

 

князя

 

Димптрія

 

Ан-
дреевича

 

въ

 

числѣ

 

святыхъ

 

Вологодской

 

епархіи;

 

онъ

 

внесенъ

 

въ

число

 

русскихъ

 

святыхъ

 

въ

 

Исторический

 

словарь

 

(1836

 

г.).

 

Ве-
риги

 

(желѣзиыя

 

оковы),

 

въ

 

коихъ

 

томился

 

князь

 

Димитрій,

 

доселѣ

хранятся

 

вмѣстѣ

 

съ

 

веригами

 

пр.

 

Димитрія

 

ІІрилуцкаго

 

и

 

брата
его

 

пр.

 

Игнатія

 

(Іоанна).

 

Иадъ

 

могилою

 

князя

 

Димитрія

 

устроена

была

 

такая

 

же

 

гробница,

 

какъ

 

и

 

надъ

 

нроп.

 

Игнатіемъ,

 

что

 

сви-

дѣтельствуетъ

 

о

 

почитаніи

 

его.

 

Въ

 

описи

 

Спасо-Прилуцкаго

 

мо-

настыря

 

значится:

 

«да

 

надъ

 

благовѣрнымъ

 

княземъ

 

Игнатіемъ

гробница

 

деревянная,

 

позолочена

 

(покрыта)

 

мухояромъ

 

чернымъ,

покровъ

 

камка

 

багровая...

 

Да

 

надъ

 

благорДрнымъ

 

княземъ

 

Дими-

тріемъ

 

гробница

 

деревянная,

 

позолочена

 

мухояромъ

 

зеленымъ;

 

по-

кровъ

 

тафта

 

(шелковая

 

тонкая

 

ткань)

 

багрова,

 

крестъ

 

нашить

тафтяиъ,

 

бѣлъ>.

 

(Вологод.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

1874

 

г.,

 

№

 

13).

 

Такъ
какъ

 

гробница

 

князя

 

Димитрія

 

находилась

 

на

 

востокъ

 

очень

 

близ-
ко

 

къ

 

алтарю,

 

и

   

при

 

устроеніи

 

церкви

  

въ

 

честь

 

иреп.

 

Димитрія
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Прилуцкаго,

 

препятствовала

 

иостановкѣ

 

иконостаса,

 

то,

 

вѣроятно,

въ

 

это

 

время

 

(въ

 

1641

 

г.)

 

и

 

была

 

снята.

Вѣрюжскій,

 

Сказанія

 

Вологод.

 

святыхъ

 

386—408.

 

Со-

ловьеву

 

Исторія

 

Россіи

 

Т,

 

66;

 

YI,

 

41,

 

42.

 

У

 

Кайдалова

подъ

 

18

 

іюля

 

упоминается

 

(въ

 

чпслѣ

 

мѣстно

 

чтимыхъ

 

свя-

тыхъ

 

Вологодскихъ)

 

Угдицкій

 

князь

 

Димитрій

 

Андреевичъ,

братъ

 

пр.

 

Игнатія

 

(Іоанна);

 

у

 

архим.

 

Леонида

 

«Св.

 

Русь»

сказано

 

о

 

Димитріи,

 

какъ

 

мѣстно

 

чтимомъ

 

святомъ

 

(въ

 

г.

Нологдѣ)

 

стр.

 

74.

__________,

•.■.-■

Пеликлго

 

кндзл

 

Вллдилп'ра

 

Псшлодовичл

 

Ліонолдлр.

\[
Въ

 

книгѣ,

 

глаголемой

 

Оипсаніе

 

о

 

россійскпхъ

 

святыхъ,

 

между

Кіевскимп

 

святыми

 

иомѣщенъ

 

«Святый

 

благовѣрный

 

князь

 

Влади-

міръ

 

Всеволодовичъ

 

Мономахъ,

 

преставися

 

въ

 

лѣто

 

6633

 

(1125),
а

 

намять

 

его

 

мѣсяца

 

Маія

 

въ

 

19

 

день»

 

(№

 

5,

 

стр.

 

7).

 

Въ

 

Агі-

ологіи

 

Востока

 

архим.

 

Сергія

 

(III,

 

прил.

 

3,

 

стр.

 

60)

 

Владнміръ

Мономахъ

 

включенъ

 

въ

 

число

 

русскихъ

 

святыхъ,

 

неканонизованпыхъ.

У

 

архим.

 

Леонида

 

«Св.

 

Русь»

 

между

 

святыми

 

града

 

Кіева

 

упо-

минается:

 

«Владиміръ

 

Всеволодовичъ

 

Мономахъ,

 

великій

 

князь

 

Кі-
евскій

 

и

 

всея

 

Россіи,

 

f

 

1125

 

г.

 

19

 

мая».

 

Память

 

19

 

мая.

 

По-
гребет,

 

въ

 

Кіевскомъ

 

Софійскомъ

 

соборѣ

 

(<N°

 

10,

 

стр.

 

4).
Владиміръ

 

Мономахъ

 

былъ

 

сынъ

 

Всеволода

 

1

 

Ярославпча

 

отъ

брака

 

его

 

съ

 

Греческою

 

царевною

 

Анною,

 

дочерію

 

Впзант.

 

Импе-
ратора

 

Константина

 

Мономаха,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

и

 

внукъ

 

его

 

отъ

Анны

 

нрозванъ

 

былъ

 

Мономахомъ.

 

Съ

 

ранней

 

молодости

 

Владиміръ
Всеволодовичъ

 

отличался

 

дѣятельиостію

 

на

 

пользу

 

своего

 

отечества;

онъ

 

стоялъ

 

па

 

стражѣ

 

Русской

 

земли,

 

бился

 

за

 

нее

 

съ

 

погаными,

пріобрѣлъ

 

имя

 

добраго

 

страдальца

 

(тружешшка)

 

за

 

Русскую

 

зем-

 

|;
лю

 

попрепмуществу.

 

Большую

 

часть

 

жизни

 

онъ

 

провелъ

 

внѣ

 

до-

ма,

 

большую

 

часть

 

ночей

 

проспалъ

 

на

 

сырой

 

землѣ;

 

однихъ

 

даль-

нихъ

 

путешествій

 

онъ

 

совершилъ

 

83;

 

дома

 

и

 

въ

 

дорогѣ,

 

на

 

вой-

нѣ

 

и

 

на

 

охотѣ

 

дѣлалъ

 

все

 

самъ,

 

не

 

давалъ

 

себѣ

 

покоя

 

ни

 

ночью,

ни

 

днемъ,

 

ни

 

въ

 

холодъ,

 

ни

 

въ

 

жаръ;

   

до

 

свѣта

 

поднимался

 

онъ

    

£
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съ

 

постели,

 

ходплъ

 

къ

 

обѣднѣ, "потомъ

 

д'умалъ

 

съ

 

дружиной,

 

су-

дплъ

 

людей...

 

Владпміръ

 

Всеволодовичъ

 

былъ

 

образцам,

 

добрыхъ

князей,

 

онъ

 

не

 

дозволялъ

 

спльнымъ

 

обижать

 

слабьтхъ,

 

I

 

рука

 

его

простиралась

 

ко

 

всѣмъ,

 

по

 

свидетельству

 

современнпковъ,

 

никогда

онъ

 

не

 

иряталь

 

спкровищъ,

 

никогда

 

не

 

копилъ

 

де'йегъ',

 

но

 

щедро

раздавалъ

 

пхъ,

 

а

 

между

 

тѣмь

 

казна

 

его

 

была

 

всегда

 

полна,

 

по-

тому

 

что

 

при

 

щедрости

 

онъ

 

быль

 

образцомъ

 

добраго

 

хозяина,

 

не

смотрѣлъ

 

па

 

служителей,

 

но

 

самъ

 

держалъ

 

весь

 

парядъ

 

въ

 

домѣ.

Своею

 

щедростью

 

и

 

ласковостью

 

онъ

 

наномнналъ

 

своего

 

ирадт.да

св.

 

Владпміра

 

равноаностолыіаго.

 

Съ

 

энергическою

 

удалью,

 

съ

 

не-

 

|
иасытною

 

жаждою

 

дѣятелыюсти,

 

у

 

него

 

соединялся

 

здравый

 

смыслъ,

смѣтлпвость,

 

умѣпье

 

смотрѣть

 

на

 

послѣдствія

 

дьла

 

п

 

извлекать

изъ

 

него

 

пользу;

 

изъ

 

всего

 

можно

 

замѣтпть,

 

говорнтъ

 

С.

 

М.

 

Со-

ловьев!.,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

сыпъ

 

добраго

 

Всеволода

 

и

 

вмѣсть

 

сыпъ

царевны

 

Греческой..

 

(Исторія

 

Россіи,

 

т.'І,

 

стр.

 

317,

 

нов.

 

изданія).

Своими

 

добрыми

 

качествами

 

ума

 

и

 

сердца,

 

своею

 

беззавѣтною

храбростію,

 

Владпміръ

 

Всеволодовичъ

 

заслужит,

 

народную

 

любовь

къ

 

себѣ,

 

которою

 

онъ

 

такъ

 

славень

 

въ

 

нашей

 

исторіи.

 

О

 

жизни

и

 

деятельности

 

велпкаго

 

князя

 

Владпчіра

 

Всеволодовича

 

подробно

изложено

 

въ

 

Исторіп

 

Россіп

 

Соловьева

 

(т.

 

2,

 

гл.

 

3)

 

Княжеиіе
этого

 

славнаго

 

въ

 

исторіп

 

нашего

 

отечества

 

князя

 

во

 

воѣхъ

 

кон-

цахъ

 

тогдашнпхъ

 

русскихъ

 

волостей

 

оправдало

 

надежды,

 

возла-

гавшіяся

 

на

 

него;

 

Послѣ

 

двѣиадцатилѣтняго

 

иравленія

 

въ

 

Кіевѣ

(1113—1125),

 

скончался

 

Владиміръ

 

Мономахъ,

 

просвѣтившій

 

Рус-

скую

 

землю,

 

какъ

 

солнце,

 

по

 

выраженію

 

лѣтописца;

 

слава

 

его

прошла

 

по

 

всѣмъ

 

страпамъ,

 

особенно

 

же

 

онъ

 

страшепъ

 

былъ

 

по-

I

 

ганымъ

 

(половцамъ);

 

былъ

 

братолюбец'ь

 

и

 

нищелюбецъ

 

и

 

добрый

труженикъ

 

за

 

Русскую

 

землю.

 

Духовенство

 

плакало

 

по

 

немъ,

 

какъ

по

 

святомь

 

и

 

добромъ

 

князѣ,

 

потому

 

что

 

онъ

 

много

 

ночиталъ

 

мо-

нашески

 

и

 

свящеиническій

 

чпнъ:

 

давалт,

 

имъ

 

все

 

потребное,

 

цер-

кви

 

строилъ

 

и

 

украшалъ

 

(особенно

 

великолѣпно

 

устроена

 

имъ

 

бы-
ла

 

церковь

 

на

 

мѣстѣ

 

убіенія

 

св.

 

князя

 

Бориса

 

на

 

р.

 

Альтѣ);

 

когда

входплъ

 

въ

 

церковь

 

и

 

слышалъ

 

нѣніе,

 

то

 

не

 

могъ

 

удерживаться

отъ

 

слезъ,

 

потому-то

 

Богь

 

и

 

иснолнялъ

 

всѣ

 

его

 

ироіиенія

 

и

 

жнлъ

онъ

 

въ

 

благополучіи;

 

весь

 

народъ

 

плакалъ

 

попемъ,

 

какъ

 

плачутъ
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дѣти

 

по

 

отцѣ.иііію

 

матери

  

(Поли.

 

Русск.

 

Лътон.

 

I,

 

129).

 

О

 

на-

ружиомъ

 

вндѣ

 

Владиміра

 

Всеволодовича

  

у

  

Татищева

 

оказано

 

(II,

229.):

 

«Ляцвдвоанв

 

былъ

 

красенъ,

 

очіі

 

велики,

 

волосы

 

рыжеваты

и

 

кудрявы,

 

чело

 

высоко,

 

борода

 

широкая,

   

ростомъі

 

не!

 

вельми

 

ве-

ликъ,

 

■

 

крѣпкій

 

тіломъ

 

;

 

и

   

силецъ і

 

вельми,

 

.въ

   

вопнствѣ

   

вельми

храбръ

 

и

 

хитръ:

 

на

 

устроеніе

 

войскъ,

 

многихъ

 

враговъ

 

своихълю-

б'ЬдилЪ'И

 

покорилъ,

 

самъ

 

ще

 

единою

 

токмо

 

у

 

Триполи

 

нобТ.жденъ

былъ,

 

но

 

ічемъ

 

никогда

 

поминать

 

не

 

могъ,

 

чаотію

 

отъ ,

 

жалости

 

.по

утоншомъ

 

тогда

 

братѣ

 

Ростиславѣ,

 

котораго

 

вельми

 

любплъ,.

 

час-

тію

 

отъ

 

стыда,

 

'что

 

не

 

порядкомъ

 

Святоиолковымъ

  

къ

 

том)"

 

при-

ведешь».-

 

.;:

                            

няни

 

. .

 

)

 

js

 

эдя

•І//ІІ!

  

•

                   

. ,

   

.

 

.

   

■

      

'■

  

П1Т

■

   

• .

                                                                                                                                                                                

•■

.Овлтлго

 

Іолннд,

 

епископа.

 

ГотФскаго.

 

.

 

,

I

Готѳы

 

иѣкогда

 

обитали

 

въ

 

иещерныхъ

 

горахъ

 

Таврическаго

полуострова

 

(Крымъ),

 

а

 

потому

 

святитель

 

этого

 

народа,

 

Іоаннъ,

долженъ

 

быть

 

причисленъ

 

къ

 

русскпмъ

 

святымъ.

 

Вторично

 

память

его

 

совершается

 

26

 

іюня,

 

нодъ

 

каковымъ

 

числомъ

 

и

 

иомѣщены

 

свѣ-

нія

 

о

 

св.

 

Іоаннѣ,

 

енпскоиѣ

 

Готоскомъ.

!

 

■'*'

                                               

'

     

.1

  

ІІІІ

    

.11

        

:

 

і:

      

'.•■'..

   

..

                                            

•

                                                 

0

ii.ii)

 

Ос

 

л-

  

а

   

в

   

іів

ПОСІІОДОБНЛГО

   

СясОПЛ

   

ПКд'ТОЖКаГО.

Въ

 

Шухтомской,

 

ныиѣ

 

упраздненной,

 

пустынь,

 

въ

 

50

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

г.

 

Череповца,

 

Новгородской

 

епархіи,

 

иодъ

 

спудомъ

 

по-

чиваютъ

 

мощи

 

пр.

 

Сергія

 

схимника,

 

скончавшагося

 

19

 

мая

 

1609
года:

 

въ

 

этотъ

 

день

 

мѣстио

 

совершается

 

и

 

намять

 

его.

 

Пр.

 

Сер-
ию

 

издавна

 

составлены

 

тропарь

 

и

 

.кондакъ.

 

При

 

гробнипѣ;

 

его

имѣется

 

слѣдующая

 

лѣтоппсь:

 

«Въ

 

лѣто

 

7117

 

(1609)

 

мѣсяца

 

маія
1 9

 

день,

 

на

 

память

 

священномученпка

 

Патрикія,

 

епископа

 

Прус-
скаго,

 

преставпся

 

рабъ

 

Божій

 

ииокъ

 

и

 

схимникъ

 

Сергій,

 

при

 

благо-
вѣрномъ

 

царѣ

 

н

 

велпкомъ

 

князѣ

 

Васильѣ

 

Ивановпчѣ

 

Шуйскомъ

 

и

святѣйшемъ

 

Ермогенѣ,

 

патріархѣ

 

Московском!.:

 

погребено

 

бысть

 

же

его

 

трудолюбивое

 

тѣло

 

въ

 

часовнѣ

 

у

 

церкви

 

Жнвоначальныя

 

Тро-
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ицы

 

и

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

что

 

въ

 

Шухтомѣ,

 

во

 

об-

ласти

 

града

 

Бѣлоозера

 

и

 

въ

 

то

 

время

 

у

 

тоя

 

церкви

 

служилъ

 

попъ

Тимооей

 

Алексѣевъ,

 

сынъ

 

Пелевинъ;

 

рожденіе

 

и

 

воспитаніе

 

свята-

го—во

 

градѣ

 

Казани,

 

пища

 

его—сухій

 

хлѣбъ

 

и

 

сурово

 

зеліе

 

точію

по

 

дважды

 

въ

 

недѣлю;

 

изъ

 

Казани

 

ходилъ

 

въ

 

Палестину

 

и

 

Царь-

градъ

 

и

 

тамо

 

пребысть

 

три

 

лѣта,

 

ходя

 

по

 

св.

 

мѣстамъ,

 

навыкая

обычаемъ

 

монастырскимъ

 

пребываіне

 

во

 

искусѣ

 

иноческомъ,

 

ио-

шаше

 

на

 

себѣ

 

власяную

 

рясу;

 

не

 

пострижешь

 

изъ

 

Палестины

нріиде

 

въ

 

Великій

 

Новгородъ

 

въ

 

соборную

 

церковь

 

Софіи

 

Премуд-

рости

 

Божія.

 

Изъ

 

Новгорода

 

пошедъ

 

въ

 

Самоядь

 

Лопарскую

 

къ

 

оке-

ану

 

морю

 

и

 

оттоль

 

попде

 

въ

 

Соловецкую

 

обитель

 

прей,

 

отецъ

 

Зо-

спмы

 

и

 

Савватія,

 

въ

 

7111

 

(1603)

 

году

 

пришелъ

 

въ

 

Шухтомскую

волость,

 

пострпжеся

 

во

 

иночество

 

и

 

воспрія

 

великій

 

ангельскіп
образъ

 

въ

 

Череповскомъ

 

Воскресенскомъ

 

монастырѣ

 

отъ

 

архиман-

дрита

 

Исаіи,

 

о

 

чемъ

 

подписано

 

на

 

иконѣ

 

чудотворца

 

Сергія,

 

ко-

торая

 

изображена

 

ішсаніемъ

 

вышеуномянутымъ

 

архимандритомъ,

понеже

 

самъ

 

искусенъ

 

былъ

 

сему

 

художеству:

 

въ

 

бѣльцѣхъ

 

пре-

подобному

 

имя

 

бысть

 

Стефанъ,

 

а

 

во

 

иноцѣхъ

 

наречешь

 

Сергій,

 

и

пребываше

 

безъ

 

сна

 

день

 

и

 

нощь,

 

въ

 

молнтвахъ

 

же

 

и

 

постѣхъ

и

 

колѣнопреклопеніяхъ;

 

постели

 

себѣ

 

не

 

имяше,

 

егда

 

же

 

вздремаше,

тогда

 

мало

 

сна

 

пріимаше

 

на

 

локтѣхъ

 

точію,

 

и

 

на

 

колѣну,

 

а

 

всѣхъ

лѣтъ

 

житія

 

его

 

въ

 

бѣльцѣхъ

 

и

 

во

 

пноцѣхъ

 

50

 

(пли

 

75)

 

лѣтъ;

возрастомъ

 

бѣ

 

малъ,

 

лицо

 

имѣя

 

бѣло

 

кругло,

 

власами

 

чернъ,

 

ку-

древатъ,

 

брады

 

не

 

имѣяше,

 

мантія

 

долга,

 

ряса

 

черна,

 

и

 

егда

 

от-

живъ.

 

много

 

чудесъ

 

сотвори

 

и

 

даромъ

 

пророчества

 

сподобися».

(Исторія

 

Рос.

 

Іерархіи

 

Щ

 

668— 670

 

стр.

 

Павловъ,

 

Истор.

 

оші-

саніе

 

Новгородских!,

 

святынь,

 

38 — 40

 

стр.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источ-

ники

 

русской

 

агіографіи,

 

521.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

II,

 

132.

 

Истории,

 

словарь

 

о

 

русск.

 

святыхъ,

 

246.

 

Архим.

 

Лео-
нида

 

«Св.

 

Русь»,

 

Л?

 

236.

 

Имя

 

прей.

 

Сергія

 

шшееію

 

въ

 

Полный

христ.

 

мѣсяцесловъ

 

подъ

 

19

 

ч.

 

мая.
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20.

Сватдго

 

Дов.монта

 

(Тилдо-ѳ-ел)

 

Псковскаго

 

кназа.,

-

Довмонтъ,

 

или

 

Домантъ,

 

родомъ

 

литвинъ

 

и

 

князь

 

налынанскій,

сначала-

 

былъ

 

ревностный

 

язычнпкъ,

 

но

 

семейныя

 

несчастія

 

(от-

нятіе

 

у

 

него

 

Миндовгомъ,

   

в.

 

княземъ

 

лнтовскимъ.

 

жены,

   

за

 

что

имъ

 

былъ

 

убить

 

Миндовгъ),

 

междуусобія

 

литовских!,

 

князей,

 

опа-

сеніе

 

мести

 

со

 

стороны

 

Войшелга,

 

сына

 

Миндовга,

 

за

 

смерть

 

отца,

вынудило

 

Довмонта

 

бѣжать

 

изъ

 

литвы,

 

и

 

въ

 

1265

 

г.

 

онъ

 

съ

 

300
семей

 

лптовскихъ

 

явился

 

во

 

Псковѣ,

 

и

 

тогда—то,

 

по

  

выраженію
лѣтоппсца

 

(Собр.

 

лѣт.

 

IV,

 

180;

 

V,

 

192;

 

VI,

 

199;

 

VII,

 

166),

 

«дох-

нула

 

на

 

него

 

благодать

 

Божія»,

 

и

 

Довмонтъ

 

съ

 

своею

 

свитою

 

при-

нялъ

 

крещеніе

 

съ

 

именемъ

 

Тимоѳея.

 

Псковичи

 

въ

 

1266

 

г.

 

избра-
ли

 

его

 

свопмъ

 

княземъ

 

(прпмѣръ

 

небывалый:

 

русскій

 

городъ

 

при-

нимаетъ

   

княземъ

 

литвина

   

вмѣсто

 

потомковъ

   

св.

 

Владиміра),

   

и

Довмонтъ

 

своими

 

доблестями

  

отблагодарилъ

 

новое

 

свое

 

отечество,

и

 

своею

 

ревностію

  

по

 

св.

 

вѣрѣ

  

наномнплъ

 

Пскову

 

лучшихъ

 

его

князей

 

изъ

 

рода

 

Рюрика— Мстислава

 

Велпкаго,

 

св.

 

Всеволода

 

и

 

др.

Чрезт,

 

бракъ

 

съ

 

Маріею,

 

дочерію

 

в.

 

князя

 

Дпмитрія

 

Александрови-
ча,

 

сына

 

св.

 

Александра

 

Невскаго,

   

онъ

 

вступилт.

 

въ

 

родство

 

съ

русскими

 

князьями.

  

Довмонтъ

 

вт.

 

теченіе

 

33

 

лѣтъ

  

охранялъ

 

отъ

враговъ,

   

особенно

 

отъ

 

литвы

   

н

 

ливонскихъ

 

рыцарей,

   

не

 

только

Псковъ,

  

но

 

и

 

Новгородъ

 

н

 

всю

 

сѣверную

 

Россію.

  

Длинный

 

рядъ

|

    

блпстательныхъ

 

подвигов!,

 

Довмонта

 

начался

 

съ

 

1266

 

г.

 

Гердень,
литовскій

 

князь,

 

нерѣдко

 

съ

 

дружиною

 

своею

 

вторгался

 

въ

 

Россію
и

 

оиустошалъ

 

Псковскую

 

страну.

  

Довмонтъ,

 

для

 

ирекращенія

 

по-

добныхъ

 

набѣговъ,

 

съ

 

270

 

лучшими

 

воинами

 

отправился

 

въ

 

Лит-
ву

 

и

 

въ

 

отсутстіо

 

Герденя,

 

съ

 

огиемъ

 

и

 

мечемъ

 

прошелъ

 

но

 

его

владѣніямъ

 

и

 

взялъ

   

въ

 

плѣнъ

 

его

 

семью.

   

Гердень

 

не

 

замедлилъ

собрать

 

войско

   

иротпвъ

 

Довмонта,

   

но

 

тотъ,

   

собравъ

  

псковичей,
возбуждалъ

 

ихъ

 

итти

 

въ

 

походъ

 

иротпвъ

 

враговъ:

  

«Братія

 

Пско-
вичи!

   

кто

 

старъ

 

изъ

 

васъ,

   

говорилъ

 

онъ,

   

тотъ

 

отецъ

 

мнѣ;

   

кто

молодъ,

   

тому

 

я

 

братъ.

   

Я

 

слышалъ

  

о

  

вашемъ

 

мужествѣ;

   

предъ
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вами

 

жизнь

 

и

 

смерть.

 

Братія

 

иостонмъ

 

за

 

св.

 

Троицу»,

 

и

 

18

 

іюіш

съ

 

70

 

воинами

 

разбили

 

700

 

лптовцевъ,

 

и

 

князь

 

ихъ

 

былъ

 

убить.

Военные

 

подвиги

 

мужественнаго

 

Довмонта

 

окончились

 

5

 

марта

 

129!)

года

 

побѣдою

 

у

 

■самаго

 

Пскова,

 

на

 

берегу

 

рѣки

 

Великой.

 

Здѣсь

доблестный

 

вождь

 

Псковичей,

 

уже

 

маститый

 

старсцъ,

 

въ

 

нослѣд-

иій

 

разъ

 

разбил!,

 

нѣмцевъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

20

 

мая,

 

горько

оплакиваемый

 

Псковичами,

 

скончался.

 

Тѣло

 

его

 

было

 

погребено

въ

 

соборномъ

 

храмѣ

 

св.

 

Троицы.

 

Супруга

 

его

 

Марія,

 

въ

 

пноче-

ствѣ

 

Марѳа,

 

скончалась

 

въ

 

слѣдующемъ

 

і'оду

 

(см.

 

о

 

ней.

 

.8

 

нояб-

ря).

 

Вскорѣ

 

по

 

кончишь

 

Довмонта,

 

Псковичи

 

стали

 

чтить

 

его

 

на-

мять,

 

какъ

 

своего

 

заступника

 

нредъ

 

Богомь,

 

молитвенно

 

охраняю-

щаго

 

свою

 

отчину.

 

Въ

 

1480

 

г.,

 

когда

 

иѣмцы,

 

въ

 

чнслѣ,

 

ста

 

ты-

сячъ,

 

осаждали

 

Псковъ,

 

св.

 

Довмонтъ

 

явился

 

во

 

снѣ

 

одному

 

б.іа-

точестнвому

 

Псковичу

 

и

 

сказалъ

 

ему:

 

.Возьмите

 

одѣяніе

 

(нокровъ)

гроба

 

моего,

 

обнесите

 

его

 

три

 

раза

 

и

 

вокругъ

 

города

 

с;ь

 

крестами

 

п

-не

 

бойтесь».

 

Ободренные

 

небесным!,

 

вождемъ,

 

Псковичи

 

одержали

побѣду

 

надъ

 

врагами.

 

Въ

 

страшное

 

время

 

осады

 

Пскова

 

Баторіомъ,

старѳцъ

 

Дороѳей

 

видѣлъ

 

въ

 

числѣ

 

угодннковъ

 

Божінхъ

 

и

 

св.

 

Дов-

монта,

 

молящагося

 

о

 

спасеиіп

 

города.

 

Первый

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

св.

Довмонта

 

былъ

 

ностроенъ

 

въ

 

1574

 

году;

 

на

 

чудотворной

 

Снасо-

Мпрожской

 

пкоиѣ

 

Божіей

 

Матери,

 

написанной

 

въ

 

1567

 

г.,

 

нахо-

дятся

 

изображенія

 

св.

 

Довмонта

 

и

 

супруги

 

его

 

Маріп.

 

На

 

колоко-

лѣ

 

1560

 

г.

 

находится

 

надпись:

 

«благовѣрнаго

 

князя

 

Довмонта».

Служба

 

св.

 

Довмонту

 

отправляется

 

но

 

рукописи

 

и

 

составлена

 

нос-

лѣ

 

спасенія

 

Пскова

 

отъ

 

Баторія.

 

Въ

 

придѣлѣ

 

его

 

имени

 

въ

 

Псков-

ском!,

 

соборѣ

 

находится

 

икона

 

св.

 

Довмонта.

 

Въ

 

ирацомъ

 

при-

дѣлѣ

 

у

 

втораго

 

окна

 

въ

 

Псковском!,

 

Троицком!,

 

соборѣ

 

на

 

южной

сторопѣ

 

поставлена

 

гробница

 

св.

 

благовѣриаго

 

князя

 

Довмонта

дубовая,

 

имѣющая

 

видь

 

выеокаго

 

ящика

 

очень

 

простой

 

работы,

покрытаго

 

доскою

 

съ

 

пзображеніемъ

 

св.

 

князя.

 

Съ

 

трехъ

 

сторонъ

 

'
|

 

гробница

 

окружена

 

простою

 

желѣзною

 

рѣшеткою.

 

Въ

 

ироотѣнкѣ

блпзъ

 

гробницы

 

виептъ

 

знаменитый

 

мечъ

 

его,

 

долго

 

служивіпій

защитою

 

Пскову

 

и

 

предметомъ

 

особенна™

 

уваженія

 

Псковичей,

которые

 

вручали

 

его

 

киязьямъ,

 

возводимымъ

 

на

 

ирестолъ

 

въ

 

храмѣ

св.

 

Тропцы:

 

такъ,

 

опт,

 

быль

 

врученъ

 

въ

 

1460

 

г.

 

сыну

 

Василія

 

Тем-
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наго, 'Князю

 

Юрію

 

Васильевичу,

 

вел.,

 

княземъ,

 

его

 

родителем!,,

 

но

иросьбѣ

 

Псковичей.

 

(Подр.

 

оннс.

 

см.

 

Древн.

 

-

 

и,

 

святыни

 

Пскова,

Толстого,

 

стр.

 

31),

 

Первый

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

Довмонта

 

былъ

построен!,

 

въ

 

1574

 

году

 

(Иоторія

 

Кияж.

 

Псков.,

 

ч..

 

HI,

 

стр.

 

137^

Этоть

 

храмъ.

 

былъ

 

каменный

 

и

 

находился

 

-

 

внутри

 

.Довмонтовской
сшѣны.

 

Въ

 

Псконѣ

 

отправляется

 

св.

 

Довмонту

 

служба

 

но

 

рукописи.

Имепемъ

 

св., 'Довмонта

 

называются

 

стѣны

 

Псковскаго

 

кремля,

такъ

 

какъ

 

эти

 

стѣны

 

въ.

 

защиту

 

.города;'

 

отъ

 

врагов!,

 

устроены

были

 

св.'

 

Довмонтомъ.

 

Въ

 

«Пконоппсномъ

 

подлинники»

 

нодъ.20,

 

мая

сказано:

 

Подобіемъ

 

сѣд!,,

 

брада

 

аки

 

Григррія

 

Богослова^

 

главою

мало

 

плѣша^ъ, призы

 

на

 

немъ

 

княжедая,

 

шуба

 

багряная,

 

върукѣ

шайка

 

княжеская:

 

индь

  

пишется,

   

брада

   

аки

  

Іранна

   

Богослова,
власы

 

на

 

главѣ

 

аки

 

Илін

 

пророка»

 

(филпмондвъ,

 

етр.,

 

55,).. И).....

  

,

,•

 

Житіе

 

св.

 

Довмонта

 

.напечатана

 

у

 

въ,,., Полном,!,

 

собраніи
Русских!,

 

лѣтоипсей,

 

IV,

 

180:

 

V,.

 

192>,

 

Филаретъ,

 

Русскіе
.

 

святые,, май,

 

стр.

 

142—149,

 

.Степей,

 

книга,

 

I,

 

388— 389.
О

 

Псковскомъ

 

княжествѣ,

 

3,

 

22s,

 

134,.

 

Историч.

 

словарь

 

о

русск,

 

святыхъ

 

(1862),

 

стр.

 

99.

 

М.

 

Толстой,

 

Древности

 

и

святыни

 

Пскова,

 

стр.

 

,30—34.;

 

Киязевъ,,

 

;Оипсаніе

 

Пскова,

Москва,

 

186.8.

 

Памяти.,

 

книжка

 

Псков,

 

губериіи,

 

свящ.

 

В..

 

Сме-
речинскаго.

 

А.,

 

Муравьев!,,

 

Жнтія

 

русск.

 

святыхъ,

 

май.

 

М.

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

^П47,

 

стр.

 

50.

і.

 

Дрхим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока.

 

II,.

 

стр.

 

133.

 

Архим.

 

Ле-
онид!,,

 

<,

 

Св.

 

Русь,.,

 

стр,

 

64.

 

Ц.

 

Барсуковъ,

 

Источника.:русск,

агіографіи,

 

стр.

 

172,

 

Соловьевъ,

 

Нсторія

 

Россіщ

 

т.

 

Ш.

 

Экземи-,
лярскій,,

 

Великіе

 

и

 

удь.і.

 

князья,

 

т,

 

2,

 

стр.

 

394,

 

451

 

—

 

458.

■і.

 

а

 

.

       

внтніі,

 

RBi

                     

-

Мая

 

20

 

ч.

 

1899

 

г.

 

Псковъ

 

праздновал!,

 

память

 

своего

 

древі

ияго,

 

славпаго

 

защитника

 

св. •

 

■

 

благовърнаго,

 

князя

 

Довмонта-Тпмо-

оея

 

ВТ,

 

день

 

600-лътія

 

со

 

дня

 

ого

 

кончины.

 

На

 

всенощпомъ

 

бдъ-
иіп;

 

въ

 

каесдра.і.

 

-Трошікомъ

 

соборѣ,

 

посреди

 

храма,

 

на

 

особо

 

при-

готовленпомъ

 

вошшшепіп,

 

иодъ

 

величественным!,

 

балдахнпомъ

 

была
поставлена

 

дубовая

 

рака

 

съ

 

мощами

 

св.

 

князя,

 

покрытая

 

перче-

ным!,

 

покровомъ:

 

на

 

верху

 

раки,лгзображеиіе

 

ев.

 

Довмонта

 

во

 

весь

рооті,.

 

Богослужсніе

 

совершалось

 

угоднику

 

Божію

 

по

 

особо

 

состав-
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ленной

 

(епископомъ

 

Гермогеномъ)

 

службѣ

 

(въ

 

рукописи).

 

Послѣ

поздней

 

литургіи,

 

совершенной

 

Псковским!,

 

преосвященнымъ

 

(Анто-

ниномъ),

 

состоялся

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

Благовѣщенскаго

 

собора

въ

 

Троицкій,

 

при

 

учаетіи

 

всего

 

градскаго

 

духовенства,

 

предста-

вителей

 

гражданскаго

 

и

 

военнаго

 

вѣдомства,

 

учащихся

 

въ

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

множества

 

народа

 

(Церк.

 

Вѣдом.,

 

№

 

23,

стр.

 

904).

 

Въ

 

чествованіи

 

памяти

 

св.

 

князя

 

Довмонта-Тимоѳея

приняла

 

участіе

 

въ

 

С.-Петербургв

 

Николаевская

 

Академія

 

гене-

ральнаго

 

штаба.

 

Послѣ

 

совершенія

 

богослуженія

 

въ

 

академ.

 

церкви

и

 

молебна

 

св.

 

князю

 

Довмонту,

 

20

 

мая,

 

въ

 

одной

 

изъ

 

аудпторій

состоялось,

 

организованное

 

началышкомъ

 

Академіи

 

Генеральная

штаба

 

Сухотинымъ,

 

чествованіе

 

св.

 

князя

 

произнесеніемъ

 

профес-

соромъ

 

г.

 

А.

 

3.

 

Мышляевскпмъ

 

талантливой

 

рѣчи

 

на

 

тему:

 

«Рус-

ски!

 

военный

 

дѣятель

 

ХШ

 

вѣка,

 

князь

 

Довмонтъ».

 

Въ

 

рѣчи

 

со-

бравшимся

 

слушателямъ

 

былъ

 

представлен!,

 

очеркъ

 

деятельности

этого

 

въ

 

высшей

 

степени

 

замѣчательнаго

 

князя-витязя,

 

много

потрудившегося

 

на

 

защиту

 

Пскова

 

и

 

русской

 

земли

 

отъ

 

вторже-

нія

 

литовцевъ,

 

нѣмцевъ,

 

датчанъ

 

и

 

шведовъ

 

и

 

бывшаго

 

прямымъ

продолжателемъ

 

дѣла

 

своего

 

предшественника,

 

св.

 

благ.

 

вел.

 

князя

Александра

 

Невскаго.

 

Бѣжавшій

 

въ

 

1266

 

г.

 

изъ

 

литвы

 

Въ

 

Псковъ,

Довмонтъ

 

былъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

пзбранъ

 

псковичами

 

въ

 

князя,

при

 

чемъ

 

онъ

 

оказался

 

въ

 

весьма

 

трудномъ

 

положеніи.

 

Небольшая

Псковская

 

земля,

 

иримѣрно

 

равнявшаяся

 

иыньншимъ

 

ближайшимъ

къ

 

Пскову

 

тремъ

 

уѣздамъ,

 

была

 

въ

 

тоже

 

время

 

окружена

 

со

 

всѣхъ

сторонъ

 

врагами,

 

жадными

 

глазами

 

взиравшими

 

на

 

ту

 

часть

 

Руси,

успѣвшую

 

достигнуть

 

уже

 

въ

 

это

 

время

 

завиднаго

 

благосостоянія.

Съ

 

юго-запада

 

грозила- порубежная

 

литва,

 

нѣсколько

 

сѣвернѣе

 

у

Риги,

 

утвердились

 

тевтонскіе

 

рыцари,

 

еще

 

сѣвернѣе

 

—

 

датчане,

 

ко-

торые

 

чрезъ

 

Копорье

 

и

 

Варяжское

 

море

 

стремились

 

подать

 

руку

шведамъ.

 

Помощи

 

л;дать

 

было

 

неоткуда:

 

въ

 

тылу

 

Великій-Новго-

родъ,

 

съ

 

которымъ

 

младшій

 

Псковъ

 

находился

 

въ

 

постоянной

враждѣ,

 

а

 

далѣе

 

на

 

востокъ,

 

другія

 

русскія

 

княжества,

 

обезсилен-

ныя

 

междуусобной

 

борьбой

 

и

 

монгольскнмъ

 

игомъ.

 

Между

 

тѣмъ

власть

 

князя

 

во

 

Псковѣ

 

была

 

ничтожна.

 

Рядомъ

 

съ

 

ннмъ

 

пра-

вили

 

дѣлами

 

посадники

 

и

 

сильное

 

вѣче,

 

отъ

 

котораго

 

зависѣло

 

и
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самое

 

избраніе

 

князя.

 

Если

 

къ

 

тому-же

 

прибавить,

 

что

 

князь

Довмонтъ

 

не

 

могъ

 

въ

 

началѣ

 

своего

 

княженія

 

пользоваться

 

дол-

жнымъ

 

вліяніемъ,

 

потому

 

что

 

происходилъ

 

не

 

изъ

 

дома

 

Рюрико-

вичей,

 

то

 

получится

 

полная

 

картина

 

той

 

обстановки,

 

при

 

которой

литовскому

 

выходцу

 

пришлось

 

принять

 

на

 

себя

 

званіе

 

князя

Псковскаго.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

задача

 

предстояла

 

не

 

легкая:

 

Псков-

ская

 

земля

 

но

 

своему

 

положенію

 

должна

 

была

 

послужить

 

защитой

для

 

всей

 

Руси

 

отъ

 

незваныхъ

 

гостей

 

съ

 

запада.

 

Здѣсь-то

 

и

 

на-

шли

 

себѣ

 

примѣненіе

 

недюжинныя

 

способности

 

князя

 

Довмонта.

Своимъ

 

умомъ

 

и

 

обхожденіемъ

 

Довмонтъ

 

привлекъ

 

къ

 

себѣ

 

не

 

только

псковичей,

 

но

 

и

 

сосѣднихъ

 

новгородцевъ,

 

которые

 

сами

 

устра-

иваютъ

 

бракъ

 

его

 

на

 

внучкѣ

 

св.

 

Александра

 

Невскаго,

 

Маріи

Димитріевнѣ,

 

породнившей

 

его

 

съ

 

родомъ

 

Рюриковичей.

 

Этимъ

Довмонтъ

 

пріобрѣтаетъ

 

большое

 

вліяніе

 

на

 

дѣла

 

внутреннія,

 

а

союзъ

 

съ

 

новгородцами

 

обезпечнваетъ

 

его

 

тылъ

 

при

 

дѣйствіяхъ

иротивъ

 

западныхъ

 

враговъ.

 

Нѣтъ

 

возможности

 

подробно

 

слѣдить

за

 

его

 

энергическими

 

подвигами

 

въ

 

пользу

 

своего

 

новаго

 

отечества,

можно

 

только

 

вообще

 

сказать,

 

что

 

деятельность

 

кн.

 

Довмонта

 

на

ратномъ

 

полѣ

 

полна

 

высокими

 

образцами

 

военнаго

 

искусства,

тѣмъ

 

болѣе

 

изумительными,

 

что

 

совершались

 

они

 

не

 

подъ

 

влія-

ніемъ

 

научныхъ

 

познаній,

 

а

 

въ

 

силу

 

внутренняго

 

чутья,

 

всегда

прпоущаго

 

лишь

 

даровитому

 

воину

 

(Новое

 

Время,

 

Ж

 

8345,

 

1899

 

г.,

23

 

мая)

 

и

 

беззавѣтпо

 

преданному

 

въ

 

волю

 

Божію

 

христіанпну.

оеатяго

 

длешд,

 

лштрополитя

 

любкояекяго.

Св.

 

Алексій,

 

митрополитъ

 

Московскій,

 

скончался

 

въ

 

1378

 

г.

12

 

февраля

 

(подъ

 

каковымъ

 

числомъ

 

помѣщены

 

свѣдѣнія

 

о

 

жизни

сего

 

святителя).

 

Предъ

 

своею

 

смертію

 

св.

 

Алексій

 

завѣщалъ

 

по-

ложить

 

тѣло

 

его

 

въ

 

Чудовомъ

 

монастырѣ

 

и

 

указалъ

 

мѣсто

 

погре-

бенія

 

«за

 

алтаремъ

 

храма»,

 

не

 

желая,

 

по

 

смиренію

 

своему,

 

быть
похороненыымъ

 

въ

 

хра.мѣ:

 

но

 

великій

 

князь

 

Димитрій

 

Іоанновичъ
Донской

 

никакъ

 

не

 

соглашался

 

исполнить

 

завѣщанія

 

великаго

Святителя

 

и

 

въ

 

знакъ

 

глубокаго

 

къ

 

нему

 

уваженія

 

положили

 

тѣло
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его

 

въ

 

церкви, !

 

блпзъ

 

алтаря.

 

ВІпогоцѣлебныя

 

мощи

 

св.

 

Алексія

открыты

 

спустя'

 

50

 

"(а

 

но

 

другимъ

 

60)

 

лѣтъ,

 

иослѣ

 

его

 

кончины.

При

 

шітроиолитѣ

 

'Фотіп,

 

ИИ

 

время

 

литургіи^

 

отъ

 

ветхости

 

обва-

лился

 

сводъ

 

Чудов,

 

храма,

 

по

 

такт,

 

что

 

не:

 

было

 

причинено

 

вреда

никому

 

пзъ

 

бывіішхъ

 

в'ь

 

храмѣ;

 

стали

 

копатъ

 

рш,і

 

для

 

нового

 

храма

и

 

обрѣтены

 

были

 

мощи 1

 

ев;

 

'Алекс in

 

діет.чѣинымп,

 

ті .

 

даже

 

одежда

на

 

немъ

 

оказалась

 

цѣлото.

 

Это

 

было

 

20 ЩЩ.

 

1431

 

года;

 

съ

 

того

времени,

 

соборомъ

 

русских -!,

 

святителей

 

установлено

 

бьіло

 

празд-

новать

 

св.

 

Алексііѳ

 

12

 

февраля,

 

и

 

20

 

мая.

 

Бш

 

1485

 

г.

 

мощи

 

св.

Алексія

 

были

 

перенесены

 

въ

 

храмъ,

 

посвященный

 

его

 

имени,

 

а

въ

 

1686

 

г:

 

поставлены

 

въ

 

аркѣ

 

между

 

новосозданнымп

 

церквами

Благовѣщенія

 

Просп.

 

Богородицы' и

 

щі ■

 

Алексія,

 

гдѣі

 

и

 

нонынь

открыто

 

ночиваютъ.

 

Часть

 

мощен

 

Щі

 

Алексія

 

хранится

 

въ

 

Серну-

ховскомъ

 

Владычнемь

 

мопастырѣ,

 

въ

 

оеребряиомъ

 

ковчсгѣ. .

Празднованіе

 

святителю

 

А.тексію

 

было

 

установлено

 

при

 

Мои
сковскомъ

 

мптрополнтѣ

 

loti'b

 

въ

 

1-1448-

 

-'тоду

 

12

 

февраля

 

(доив

кончины

 

святителя)

 

и

 

19

 

мая

 

(день

 

обрЪтенія

 

его

 

мощей).

 

Въ

иечатномъ

 

уставѣ

 

1682 :

 

года

 

о

 

праздШШгіи

 

иш

 

Алексіго

 

заме-

чено

 

подъ

 

12'

 

ч.

 

февраля:

 

кііже

 

во

 

святыхъ

 

отца

 

нашею

 

Алексш

мнтронблита,

 

всея 'Роесіп 1

 

чудотворна.

 

Агце

 

нѣсть постъ,

 

и

 

изьо-

!

 

лптъ

 

настоятель

 

ігьти

 

святителю

 

Алексію

 

со

 

бдѣніемъ,

 

иоемъ

 

же

|

 

ему

 

якожс

 

ті

 

прочпмъ

 

великнмъ

 

святителямъ,

 

пмущпмъ

 

.

 

бдѣніе.

Аще

 

ли

 

посгъ,

 

иоемъ

 

ему

 

Но

 

Маркоиѣ

 

главѣ,

 

якоже

 

указаея

 

Ш.іи

обрѣтенію

 

честный

 

главы

 

Предтсчевы.

 

А

 

идѣже

 

лежать

 

мощи

 

его,

иодобпѣ

 

и

 

въ

 

храмѣ,

 

поется

 

служба

 

его

 

по

 

Марковѣ

 

главѣ,

 

якоже

Срѣтенія

 

Господня». '

 

Подь

 

19

 

мая

 

въ

 

томъ

 

же

 

ѵстаіѵі;

 

сказани:

<Обр[ітеиіе

 

честныхъ

 

мощей

 

иже

 

во

 

святыхъ

 

отца

 

нашего

 

Алсксія,

митрополита

 

Кіевскнго

 

и

 

всея

 

РосСіп

 

чудотворна.

 

Бдѣпіе

 

въ

 

оби-

тели

 

его

 

и

 

въ

 

велііцѣи

 

церкви:

 

повсюду

 

же

 

иоліелеп

 

,

 

Въ

 

.Ѵставѣ

церковиыхъ

 

-обрядовъ,

 

совершавшихся

 

въ

 

Москов.

 

У

 

с

 

иен.

 

соборѣ

(ок.

 

1634).

 

сказано:

 

<:Февраля

 

въ

 

12

 

день

 

Алексѣю

 

чудотворцу

благовѣстъ :

 

въ

 

ревутъ,

 

трезвонъ

 

большей.

 

А

 

139

 

(1631

 

г.)

 

прилу-

нилось

 

Алексѣя

 

чудотворна

 

въ

 

субботу

 

мясопустную,

 

и

 

пѣли,

 

по

приказу

 

патріархову,

 

уеоишимъ

 

въ

 

чотвергъ,

 

а

 

Алексъго

 

чудо-

творцу

 

въ

 

субботу

 

пѣлп...

 

142

 

(1634)

 

патріархъ

 

Іосифъ

 

указаль
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благовѣстить

 

въ

 

большой

 

колоколъ,

 

а

 

нѣлн

   

въ

 

среду

  

па

  

масля-

иицѣ

 

у

 

Алексѣя

 

чудотворца,

 

а

 

въ

 

нныхъ

 

храмахъ

 

пѣлн

  

въ

 

чет-

вертое.

   

Мая

 

въ

 

20

 

день

   

Алексѣю

   

чудотворцу

   

благовѣстъ

 

въ

ішутъ

 

'),

 

трезвонь

 

большой,

 

бдѣніе

 

въ

 

Чудовѣ:

   

указъ,

   

чннъ

 

и

о

 

звону

 

ппеаиъ

 

весь

 

февраля

 

въ

 

12

 

день»

 

(Тимоѳеевъ,

   

Русская

Исторнч.

 

бябліотека,

 

Ш,

 

54,

 

78).

 

Въ

 

Мкононисномъ

 

подлшшикѣ»

подъ

 

12

 

февраля

 

сказано:

 

«Алекоій

 

лежитъ

 

во

  

гробѣ:

  

иодобіемъ

сѣдъ,

 

брада

 

а кп

 

Власіева,

 

раздвоилась:,

   

на

 

главь,

 

клобукъ

   

бѣлъ,

въ

 

саккосѣ,

 

омофоръ

 

и

 

евангеліе:,

 

у

 

иогъ

   

его

  

стоить

  

святитель,

аки

 

Власій

 

нндсѣдъ,

 

держптъ

   

свитокъ,

   

а

   

за

   

нимъ

   

старецъ

   

въ

к.тобукѣ,

 

иодобіемъ

 

сѣдъ,

 

аки

 

Бласій,

   

въ

   

бѣлыхъ

   

ризахъ;

   

межъ

ими

 

старецъ

 

сѣдъ,

 

брада

 

не

 

велика

 

акн

 

Никотина

 

и

 

иныхъ-стар-

нев'ь

 

четыре,

 

три

 

еѣды,

 

брады

 

не

 

равны,

 

а

 

четвертый

 

м.іадъ:

 

за

ничъ

 

полата

   

проста,

   

а

   

въ

   

головахъ

   

святаго

  

стоить

 

діаконъ,

аки

 

Стефаігь,

 

риза

   

киноварь,

   

кадить

   

святаго;

   

за

   

нимъ

   

нопъ

іыѣшатъ

 

и

 

сѣдъ,

 

риза

 

лазорь

 

съ

 

бѣлнлъ:

 

межъ

 

ими

 

вндѣть

 

едина

глава,

 

аки

 

Богословля,

 

за

 

нимъ

 

полата

 

проста,

 

а

 

церковь

 

камеина

единомъ

 

версѣг>.

 

Подъ

 

19

 

числомъ

  

мая

   

замѣчено;

   

«Обрѣтеніе

іестныхъ

 

мощей

 

пишется

 

тако:

 

Церковь

 

съ

 

иридѣломъ,

 

около

 

церкви

>града

 

каменная;

 

святитель

 

Алексій

 

лежитъ

 

во

 

гробѣ

 

въ

 

саккосѣ,

па

 

главѣ

 

клобукъ

 

бѣлой,

 

у

 

главы

 

стоить

 

святитель

  

сѣдъ,

 

власы

велики

 

и

 

долти,

 

брада

 

аки

 

Іоанна

   

Богослова:

   

за

   

нпмъ

   

старецъ

ст.дъ,

 

брада

 

аки

 

Власіева,

  

п

  

прочіе

 

старцы

   

разнымъ

   

иодобіемъ:
протпвъ

 

средины

 

гроба

 

стоить

 

князь,

 

иодобіемъ

 

молодъ

 

аки

 

Реор-
гій,

 

а

 

за

 

нпмъ

 

другій

 

акн

 

Дпмитрій;

 

еще

   

за

  

нимъ

  

акн

 

Іоакшгь
Богоотецъ,

 

надсѣдъ

 

мало,

 

и

 

нрочіе

   

священники

  

и

   

діаконы

   

раз-

нымъ

 

иодобіемъ/

 

(Филимоновъ,

 

стр.

 

270,

 

349).

')

 

Ревутъ,

 

Реутъ

 

такъ

 

называется

 

одинъ

 

ивъ

 

большнхъ

 

колоколовъ

 

на

колокольнѣ

 

Ивана

 

Великаго

 

въ

 

Mockqb.

 

Кремлѣ.

 

Этотъ

 

колоколъ

 

вѣситъ

до

 

2000

 

пудовъ;

 

слптъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

надписи

 

на

 

колоколѣ,

 

мастеронъ

Андреемъ

 

Чеховьщъ

 

въ

 

1622

 

г.

 

(въ

 

7130

 

г.

 

отъ

 

создапія

 

міра),

 

въ

 

цар-

ствование

 

Михаила

 

Ѳеодоровича,

 

по

 

благословенію

 

по

 

плотскому

 

рожденію

отца

 

его

 

государева,

 

а

 

по

 

духовному

 

чниу

 

отца

 

и

 

богомольца

 

великаго

 

гос-

подина,

 

святѣйшаго

 

иатріарха

 

Филарета

 

Никитича

 

Московекаго

 

„къ

 

собор-

иой

 

церкви

 

Успепія

 

Пресв.

 

Богородицы

 

и

 

велик,

 

чудотворцевъ

 

Петра

 

и

 

Іоны".

(Русск.

  

Архивъ,

 

янв.,

  

1896

 

г.,

 

Моск.

  

колокола,

 

А.

  

Мартынова,

 

стр.

   

103).
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Житіе

 

святителя

 

Алексія

 

составлено

 

было

 

различными

 

писа-

телями.

 

Первый,

 

еоставпвшій

 

житіе

 

св.

 

Алексія

 

былъ

 

св.

 

Пнтн-

римъ,

 

Пермскій

 

еиискоиъ

 

(въ

 

половинѣ

 

XY

 

в.,

 

см.

 

29

 

янв.).

 

На-

чало

 

сего

 

житія:

 

«Сей

 

убо

 

преподобный

 

отецъ

 

нашъ

 

Алексій

 

мит-

рополит'ь

 

бѣяше

 

родомъ

 

болярпнъ...;>

 

Нанечатано

 

въ

 

Поли.

 

Соб-

раніп

 

русск.

 

лѣтоиисей,

 

YU1,

 

стр.

 

26— 28.

 

Вторая

 

редакція

 

житія

св.

 

Алсксія,

 

начинающаяся

 

словами:

 

ѵЕлика

 

убо

 

о

 

божественных!,

мужехъ

 

повѣсть

 

хотяще

 

шісати...»,

 

принадлежит!,

 

Пахомію

 

Ло-

гоѳету,

 

который

 

въ

 

1459

 

г.

 

составить

 

оное

  

по

  

порученію

  

Moot

]

 

ковскаго

 

митрополита

 

Іоны

 

(см.

 

15

 

іюня)

 

и

 

собора

 

святителей.

Это

 

жптіе

 

издано

 

Обществом!,

 

любителей

 

древней

 

письменности,

«Ns

 

IV.

 

Третья

 

редакція

 

житія

 

св.

 

Алексія

 

составлена

 

по

 

распоря-

жение

 

Москов.

 

митрополита

 

Макарія

 

для

 

Степенной

 

книги.

 

Чет-

вертая

 

редакпія,

 

начало

 

которой

 

«Много

 

зѣло

 

украшають

 

щірство

діадпма,

 

багряница

 

и

 

самовластный

 

скнпетръ...:>

 

составлена

 

нослѣ

1690

 

года.

 

Формьі

 

языка,

 

равно

 

и

 

блнжайіиія

 

свѣдѣнія

 

о

 

Чудов-

ской

 

обители,

 

даютъ

 

вндѣть,

 

что

 

сочинитель

 

его— пзвѣстный

 

справ-

щиіп,

 

кппгъ

 

и

 

сотрудникъ

 

Епифаиія

 

Славенецкаго,

 

Евѳимій.

 

(Ошіс.

Слав,

 

рукоп.

 

Москов.

 

Синодам .

 

библіотеки,

 

отд.

 

II,

 

прибавленіе,

М.,

 

1862

 

г.,

 

стр.

 

814).

 

По

 

замѣчанію

 

П.

 

И.

 

Савваитова,

 

редак-

ція

 

эта

 

«наиболѣе

 

интересная

 

.

 

(Списки

 

редакцій

 

житій

 

св.

 

Але-

ксія

 

указаны

 

у

 

Н.

 

Барсукова,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

28— 31).

 

Макарія,

 

Четыі-Мниея

 

20

 

мая.

 

Прологъ,

 

Четыі-Минея

12

 

февр.

 

Филарет!,,

 

Русскіе

 

святые,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

224

 

-253.

 

Его-

же,

 

Обзоръ

 

дух.

 

литературы,

 

§

 

70.

Отъ

 

святителя

 

Алексія

 

остались:

 

1)

  

поученіе

  

ко

  

всѣмъ

 

со

|

 

е.іовіямъ.

 

Изъ

 

еодержапіл

 

видно,

 

что

 

оно

 

писано

 

вт,

 

вндѣ

 

окруж-

наго

 

посла нія

 

къ

 

паствѣ

 

въ

 

пачалѣ

 

поста.

 

«Поученіе

 

къ

 

христо-

любивым!,

 

христіапомъ

 

нанечатано

 

въ

 

Брибавленіяхъ

 

къ

 

творе-

ніямъ

 

сі!.

 

Отецт,,

 

1849

 

г.,

 

и

 

въ

 

Духов.

 

Бесѣдѣ,

 

1868

 

г.,

 

т

 

%
стр.

 

409.

 

2)

 

Посмшіе

 

къ

 

иижегороОскои

 

паствѣ,

 

писано

 

по

случаю

 

княжескихъ

 

раздоровъ

 

(въ

 

Душен.

 

Чтеніи,

 

1861

 

г.,

 

стр.

449 — 460.

 

3)

 

Грамата

 

св.

 

Алексія

 

па

 

Хоперъ,

 

въ

 

которой

определяются

 

предѣлы

 

Рязанской

 

епархіи

 

(въ

 

Исторпч.

 

Актахі,,

I,

 

Ж

 

3),

 

Подъ

 

этою

 

граматою

 

Святитель

 

подписался

 

ио-грсчеотш.

t

!
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седтлго

 

Бляговърняго

 

ШЩі

 

констлнтішл

 

и

 

члдъ

 

его
лшхлплл

 

и

 

Феодорл,

 

жроліокихъ

 

чэдотшреъ.

і

Ярославъ

 

(въ

 

св.

 

крещешп

 

Константпиъ)

 

былъ

 

младшій

 

сынъ

Святослава

 

Ярославича,

 

князя

 

Черипговскаго,

 

а

 

затѣмъ

 

велиКато

князя

 

Кіевскаго

 

(1073 — 1077),

 

родоначальника

 

Чернпговскпхъ

князей.

 

Послѣ

 

Любсчскаго

 

съѣзда

 

князей

 

(1097),

 

Черинговскіе

князья

 

получили

 

волость

 

своего

 

отца

 

Святослава

 

(Черннговскаго),
къ

 

которой

 

принадлежал'!,

 

и

 

городъ

 

Муромъ,

 

составлявшій

 

самую

сѣверпую

 

часть

 

ея.

 

Тогда-то,

 

безъ

 

сомнѣиія,

 

приговором!,

 

князей,

Муромъ

 

быль

 

утвержденъ

 

за

 

Яроолавомъ

 

(Константином!,).

 

Въ

 

Му-

ром!}

 

сильно

 

было

 

язычество,

 

и

 

св.

 

Константину

 

иредлежалъ

 

апо-

стольски!

 

подвиг -!,

 

нросвѣтить

 

грубыхъ

 

муромцевъ

 

св.

 

вѣрою,

 

и

князь

 

рѣшился

 

ради

  

Христовой

   

вѣры

   

и

   

душу

   

свою

   

положить.

20—21

 

мая.

—

 

99

 

—

4)

 

Переводъ

 

греческнхъ

 

граматъ,

 

которыя

 

Копстантиноіі.

 

патріархн

присылали

 

Московскимъ

 

святптелямъ

 

о

 

мптрополіи

 

(Acta

 

Patriarch,

 

t
Constantinopolitana,

 

№Щ

 

151,

 

156,

 

158,

 

183,

 

185,

 

264—269,

318-320,

 

322,

 

323

 

и

 

328)

 

и

 

5)

 

Сппсокъ

 

Новаго

 

Завѣта

хранящійся

 

ві,

 

Московок.

 

Чудовомъ

 

мопастырѣ.

 

Этотъ

 

славянскій

сиисокъ

 

Новаго

 

Заиѣта

 

не

 

только

 

по

 

письму,

 

но

 

и

 

по

 

переводу —

грудь

 

свят.

 

Алексія;

 

оиъ

 

нанисанъ

 

въ

 

1355

 

г.,

 

во

 

время

 

иребы-

ванія

 

Святителя

 

въ

 

Констаптинополѣ.

 

(Филаретъ,

 

Обзоръ

 

духов,

литературы,

 

Спб.,

 

1884

 

г.,

 

§

 

70,

 

стр.

 

72—74).

 

Въ

 

1892

 

году

Московским!,

 

митронолитомъ

 

Леонтіемъ

 

трудъ

 

святителя

 

Алексія

Фототнинческнмъ

 

способом!,

 

воспроизведенъ

 

и

 

пзданъ

 

въ

 

свѣтъ,

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Новый

 

Завѣтъ

 

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа».

Григ.

 

Воскресенскій,

 

Чтенія

 

въ

 

Москов.

 

Обществѣ

 

Исторіи

 

и

 

Рос.

Древп.,

 

1896

 

г.,

 

кн.

 

1,

 

стр.

 

48—54.

 

О

 

Евангеліп

 

св.

 

Алексія

митрополита.

 

(Возражепіе

 

проф.

 

Соболевскаго

 

протпвъ

 

принадлеж-

ности

 

онаго

 

св.

 

Алексію).
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Святослав!,

 

отпустил!,

 

изъ

 

Еісва

 

Константина

 

съ

 

женою

 

и

 

сы-

новьями—Михаилом!,

 

и

 

Ѳеодоромъ.

 

Съ

 

княземъ

 

отправилась

 

дру-

жина

 

н

 

нужною

 

число

 

духовных!,

 

лиц!,.

 

Приближаясь

 

къ

 

Мурому,

Константин!,

 

впереди

 

себя

 

вѣ

 

городъ

 

иослалъ

 

старшаго

 

сына

 

Ми-

хаила,

 

для

 

убѣжденія

 

жителей

 

принять

 

его

 

п

 

обратиться

 

къ

 

\ри-

стіанской

 

вѣрѣ.

 

Язычники,

 

захватив!,

 

Михаила,

 

убили

 

сто

 

и

 

Ж-
бросплп

 

тѣло

 

его

 

воігь

 

пзъ

 

города,

 

а

 

сами

 

стали

 

приготовляться

къ

 

бою.

 

Константин!,

 

приступил!,

 

къ

 

Мурому

 

сі,

 

своею

 

дружиною;

муромцы,

 

заключившись

 

въ

 

город!',,

 

выслали

 

послов!,

 

к!,

 

Копстап-

тшіу

 

съ

 

объявлепіемъ,

 

что

 

готовы

 

принять

 

его

 

па

 

княжепіе,

 

іго

нзмѣнить

 

своей

 

языческой

 

вѣрѣ

 

не

 

желають.

 

Константин!,

 

запялъ

городъ

 

и

 

нервымъ

 

дѣломъ

 

его

 

было

 

построить

 

храмъ

 

въ

 

честь

Благовѣщснія

 

Пресв.

 

Богородицы

 

въ

 

старомъ

 

вынінемъ

 

городт,.,

въ

 

кр'торомъ

 

погребено

 

бьіло

 

тѣло

 

Михаила;

 

потом!,

   

построил!,

 

п
1

другую

 

церковь

 

во

 

имя

 

свв.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

вѣроятпо,

 

по

 

воеио-

мпиапію

 

о

 

первом!,

 

князѣ

 

и

 

просвѣтптелѣ

 

Мурома —Глѣбѣ,

 

Устра-

ивая

 

храмы,

 

св.

 

князь

 

убѣждалъ

 

муромцевъ

 

обратиться

 

къ

 

хри-

стіапской

 

вѣрѣ,

 

прнглашалъ

 

і;ъ

 

ссбѣ

 

пхъ

 

старѣйпшнъ,

 

по

 

языч-

ники

 

упорствовали

 

и,

 

подстрекаемые

 

недовольными

 

на

 

князя,

 

по-

клялись

 

изгнать

 

или

 

убить

 

его.

 

Толпа

 

ои;есточепныхъ

 

муромцевъ

съ

 

оружіемъ

 

подступила

 

къ

 

княжескому

 

двору;

 

хрпстіане

 

устра-

шились

 

п,

 

запершись

 

въ

 

свопхъ

 

дворахъ,

 

готовились

 

силою

 

отра-

зить

 

силу.

 

Но

 

Константин!,

 

прибѣгъ

 

къ

 

другому

 

оружію.

 

Опт,

послѣ

 

продолжительной

 

молитвы,

 

съ

 

иконой

 

Богоматери,

 

бсзстрашно

предстал!,

 

нредъ

 

разъяренною

 

толпою,

 

на

 

которую

 

папалъ

 

страхъ,

п

 

они

 

ijaira

 

на

 

землю,

 

прося

 

крестить

 

нхъ

 

въ

 

хрпстіапскую

 

вѣру.

И

 

рѣка

 

Ока,

 

какъ

 

пѣкогда

 

Дпѣнръ,

 

была

 

купелію

 

для

 

всѣхъ

 

жи-

телей

 

города.

 

Но

 

обращепіп

 

муромцевъ

 

къ

 

хрпстіаиству, '

 

Констан-

тин!,

 

«заиовѣдалъ

 

ставити

 

церкви

 

въ

 

г'ород'Б

 

и

 

въ

 

селѣх!,

 

и

 

мо-

настыри

 

мужскія

 

и

 

жснскія»

 

(ему

 

приписывалось

 

основашс

 

вт,

Муром!,

 

Спасскаго

 

монастыря)

 

«и

 

епископа

 

во

 

градѣ

 

устроив

С'і,

 

успѣхомъ

 

от,

 

отражал!,

 

иаііадепія

 

болгарь

 

и

 

мордвы

 

па

 

Му-
ромъ.

 

Константином!,

 

начался

 

рядъ

 

Муромскнхъ

 

князей;

 

скончался

оиъ

 

въ

 

1129

 

году,

 

миоп,

 

пл'ачъ»

 

оставивши

 

но

 

себѣ

 

въ

 

пародѣ,

любившем!,

 

его,

 

какъ

 

отца.

 

Тѣло

 

его

 

было

 

погребено

 

въ

 

Благовѣ-
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щенскомъ

 

храмѣ.

 

В'ь

 

1237

 

году

 

Муромскій

 

князь

 

Реоргій

 

(Юрій)

Ярославичъ

 

обновить

 

Благовѣщенскій

 

храмъ

 

и

 

съ

 

того

 

времени

свв.

 

князья

 

(Константин!,,

 

Михаилъ

 

и

 

Ѳеодоръ)

 

были

 

уже

 

про-

славлены.

Отъ

 

мощей

 

этпхъ

 

свв.

 

князей

 

бывали

 

чудесный

 

исцѣленія.

 

Въ

1552т.

 

царь

 

Іоаннъ

 

IV

 

на

 

пути

 

въ

 

Казань,

 

быль

 

въ

 

Муромѣ,

 

по-

кланялся

 

мощамъ

 

св.

 

князей

 

и

 

даль

 

обѣтъ

 

устроить

 

здѣсь

 

монастырь,

если

 

одержит!,

 

иобѣду

 

падь

 

врагами.

 

(Лѣтон.

 

Никонов.

 

ТІІ,

 

130,

141.

 

Собр.

 

Лѣтои.

 

VI,

 

305).

 

По

 

взятіи

 

Казани

 

царь

 

прпказалъ

устроить

 

въ

 

Муромѣ

 

у

 

гробовъ

 

св.

 

князей

 

каменный

 

храмъ.

 

При

конаніп

 

рвовъ

 

для

 

храма,

 

обрѣлп

 

мощи

 

св.

 

князей

 

петлѣнными.

По

 

доиесепіи

 

о

 

томъ

 

царю,

 

приказано

 

было

 

устроить

 

въ

 

церковной

стѣнѣ

 

мѣсто

 

и

 

въ

 

нем!,

 

были

 

положены

 

св.

 

мощи.

Св.

 

Михаилъ,

   

сыиъ

 

Муромскаго

 

князя

   

Константина

 

Свято-

славича,

 

лукаво

 

былъ

 

принять

 

жителями

 

Мурома

 

и

  

умерщвленъ.

Въ

 

Муромѣ

 

сохранилось

 

и

 

доселѣ

 

преданіе

 

о

 

мѣстѣ

 

мученической

кончины

 

князя

 

Михаила;

 

близъ

 

церкви

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

су-

ществует!,

 

древняя

 

часовня,

 

которою,

 

по

 

мѣстиому

 

преданно,

 

ограж-

дена

 

земля,

 

обагренная

 

кровію

 

псповѣдиика

 

вѣры.

 

Муромскіе

 

граж-

дане

 

давно

 

пмѣлп

 

желаніе

 

построить

 

на

 

означенном!,

 

мѣстѣ

 

храмъ

во

 

имя

 

св.

 

князя

 

Михаила,

  

особенно

 

усилившееся

  

при

 

ноявленіп

холеры

 

въ

 

г.

 

Муромѣ

 

въ

 

1848

 

году.

 

Это

 

желаніе

 

усердствующих!,

граждаиъ

 

совершилось

 

въ

 

1853

 

году

 

построеиіемъ

 

на

 

ихъ

 

пожерт-

вованія

 

храма

 

во

 

имя

 

св.

 

благовѣриаго

 

князя

 

Михаила

 

близъ

 

по-

казанной

 

часовни

 

(Владим.

 

губ.

 

вѣд,

 

1853

 

г.

 

Л?

 

26,

 

неоф.

 

часть;

Рязаиск.

   

снарх.

   

ведомости,

   

Л?

 

23,

   

1877

 

г.).

   

Интересны

 

свѣ-

дѣпія

 

древняго

 

житія

 

о

 

погребеніп

 

Михаила:

   

«по

 

освященіи

 

цер-

кви

 

Благовѣщенія

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

(Констаитииъ)

 

въ

 

той

 

цер-

кви

 

погребе

  

многострадальное

 

ненорочпаго

 

агнца

 

тѣло,

   

лозы

 

не-

плодный,

 

класса

 

песозрѣла, —князя

 

Михаила,

 

убіенпаго,

 

предтечу

Муромскаго

 

къ

 

Богу,

 

подобиаго

 

свв.

 

Борису

 

и

 

Рлѣбу,

 

со

 

псалмы

и

 

пѣсньмн

 

и

 

съ

 

подобающею

 

честью,

 

якоже

 

уставиша

 

святые

 

от-

цы

 

и

 

воспѣша

 

вѣчную

 

память,

 

Христа

 

велпчающе.

 

Невѣрніи

 

лю-

де,

 

видяще

 

сія,

 

дивляхуся,

   

еже

 

не

 

по

 

пхъ

 

обычаю

   

творяху

 

по-

рсбеніе,

 

яко

 

погребенному

   

св.

 

благовѣрному

 

князю

 

Михаилу

   

въ

!

і'і
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I

знакъ

 

на

 

востокъ

 

лицемъ.

 

и

 

могилу

 

верху

 

холмомъ

 

не

 

пасыпаху,

по

 

ровно

 

съ

 

землею,

 

ни

 

тризны

 

не

 

дѣяху,

 

пи

 

бичь,

 

ни

 

кожи

 

кро-

енія

 

не

 

творяху,

 

ни

 

лнцедранія,

 

ни

 

плача

 

безмѣрнаго,

 

и

 

о

 

томъ

безумпіи

 

роптаіощеся

 

и

 

смѣющеся,

 

христіанъ

 

вонрошаху,

 

что

 

не

по

 

их!,,

 

нсвѣрныхъ,

 

обычаю

 

иогребеиіс.

 

Православпіи

 

христіане

 

но-

вѣдаху

 

нмъ,

 

яко

 

есть

 

уставь

 

св.

 

Апоетолъ

 

излЬжёнъ

 

новелѣпіемі,

Св.

 

Духа,

 

а

 

еже

 

со

 

шинами

 

провождение^

 

яко

 

отъ

 

сего

 

темпаго

житія

 

къ

 

истинному

 

свѣту

 

отходят!,,

 

а

 

на

 

востокъ

 

ЛИЦОМ!,

 

ноло-

женіе

 

иреобразующе

 

будущее

 

воскііесеніс

 

и

 

прочая

 

тайны

 

Хри-

стова

 

открываху,

 

и

 

помалу

 

влекуще

 

въ'

 

разумъ

 

истины

 

.

 

(Древіі.

жит.

 

св.

 

князя

 

Михаила,

 

и

 

др.

 

въ

 

Рязаискихъ

 

епарх.

 

вѣд.

 

Л1?

 

23,

1877

 

г.

 

568

 

стр.).

 

О

 

ираздиованіи

 

свят,

 

князьямъ

 

Константину,

Михаилу

 

и

 

Ѳеодору

 

въ

 

граматѣ

 

Московскаго

 

митрополита

 

Макарія

(въ

 

1547

 

г.)

 

сказано:

 

Пьтп

 

и

 

праздиоватп

 

въ

 

Муромѣ,

 

маія

 

въ

21

 

день,

 

иовымъ

 

чудотворцем!,,

 

благовърньімъ

 

князёмъ1

 

Констан-

тину

 

и

 

чадомъ

 

его

 

Михаилу

 

и

 

Ѳеодору

 

Муромскимѵ .

 

(Акты

Археогр.

 

экспед.

 

I,

 

203).

 

Въ

 

«Уставѣ

 

ц'ёрковн.

 

обрядовь,

 

совер-

шавшихся

 

въ

 

Москов.

 

Успей,

 

соборѣ

 

(см.

 

1634

 

г.),

 

подъ

 

21

 

мая

замѣчеио:

 

«благовѣриому

 

князю

 

Копстантпнѵ

 

и

 

чадомъ

 

его

 

Му-

ромскпмі,

 

благовѣст!,

 

ві,

 

лебедь,

 

трезвонъ

 

срёініи»...

 

(Тпмоѳеевъ,

Русск.

 

Ист.

 

Бнбліотека,

 

Ш,

 

78,

 

79).

 

Въ

 

«ІІконопіісномъ

 

иодлин-

нпкѣ

 

поді,

 

21

 

мая

 

сказано:

 

«Копстантпнъ

 

иодобіемъ

 

надсѣдъ,

 

вла-

сы

 

кудрявь,

 

брада

 

аки

 

Власіева

 

поуже,

 

па

 

концы

 

раздвоилась,

на

 

главѣ

 

шапка

 

красная

 

и

 

ризы

 

па

 

пемъ

 

кпяжескія:

 

Михаил

 

п

Ѳеодоръ,

 

оба

 

млады,

 

одѣяиіе

 

на

 

нпхъ

 

шубы

 

княжескія:

 

обрі.тены

быша

 

мощи

 

ихъ

 

въ

 

7063

 

г.

 

(1555)>.

 

(Филимоиовг,.

 

350

 

стр.).

Въ

 

рукописных!,

 

старинных!,

 

святцахъ

 

(Кіёво-СофіискОмъ

 

п

 

др.),
а

 

также

 

у

 

архпм.

 

Сергія

 

(Агіологія

 

Востока,

 

въ

 

отдѣлѣ

 

русскихъ

святыхъ

 

иекапоиизованпыхъ,

 

Ш,

 

пр.

 

3,

 

стр.

 

63)

 

и

 

у

 

архим.

 

Ле-

онида

 

(Св.

 

Русь

 

,

 

Ж

 

659,

 

стр.

 

178)

 

упоминается

 

супруга

 

св.

Константина

 

Ирина,

 

какъ

 

святая,

 

мѣстно

 

чтимая,

 

отличавшаяся

высокпмъ

 

бдагочестіемъ.

 

У

 

Толстого

 

(Книга,

 

глаголемая

 

о

 

россійск.

святыхъ,

 

«N»

 

441,

 

стр.

 

245)

 

сказано,

 

что

 

она

 

скончалась

 

въ

 

Чёр-
нйговѣ

 

во

 

время

 

княженія

 

ея

 

супруга

 

въ

 

этомъ

 

городѣ,

 

т.

 

е.

 

въ

1123 —1124

 

г.,

 

гдѣ,

 

ііѣроятпо,

 

была

 

и

 

погребена;

 

между

 

тѣмъу



2І

   

МАЯ.

—

 

103

 

—

архим.

 

Леонида

 

сказано,

 

что

 

княгиня

 

Ирина,

 

погребена

 

въ

 

Муром,

соборномъ

 

храмѣ,

 

слѣдовательно,

 

кончину

 

ея

 

слѣдуетъ

 

отнести

 

до

1123

 

года

 

(или

 

же

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

жизни

 

св.

 

Константина

1215—29).

Повѣеть

 

о

 

князѣ

 

Коистаитішѣ

 

и

 

его

 

чадѣхъ

 

въ

 

иолномт,

 

сво-

емъ

 

ооставъ

 

содержптъ

 

сказанія

 

о

 

древиемъ

 

состояніп

 

гор.

 

Мурома,

о

 

водвореніп

 

въ

 

нем!,

 

христіанства

 

Константином!,,

   

о

 

возстаиов-

леиіп

 

города

 

княземъ

 

ІОріемъ,

 

далѣе — сказаніе

 

о

 

св.

 

Васнліи

 

(12

аир.)

 

и

 

разсказъ

 

объ

 

обрѣтеиіп

 

мощей

 

Муромскихъ

 

нросвѣтителей.

Ключевскій,

 

Древне-русск.

 

жптія

 

святыхъ,

 

стр.

 

281.

 

Списки

 

этой

повѣстп

 

указаны

 

у

 

Н.

 

Барсукова,

   

Источники

   

русск.

   

агіографіп,

стр.

 

313.

 

Напечатано

 

Н.

 

П.

 

Костомаровымъ

 

въ

 

Памятннкахъ

 

стар,

русск.

 

литературы,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

229 — 237.

 

Экземіыярскій

 

не

 

вполнѣ

достовѣрнымъ

 

считаетъ

 

эту

 

повѣсть,

 

которой,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

во

многомъ

 

нельзя

 

довѣрять.

 

(Велнкіе

 

и

 

удѣльные

 

князья,

 

т.

 

2,

 

стр.

610).

 

Прологъ,

 

Четьи-Минея

 

21

  

мая.

   

Филаретъ,

 

Русскіе

 

святые,

май,

 

стр.

 

149—158.

 

(Отожествѣ

 

св.

 

Константина

 

князя

 

Муром-
скаго

 

сь

 

Ярославомъ

 

Констаитпновпчемъ,

   

см.

 

Филаретъ,

   

Исторія
русской

 

церкви,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

35).

 

Карамзин!,,

 

Исторія

 

гос.

 

Россійск,,
ч.

 

Ш;

 

пр.

 

153.

 

Воскр.

 

Чтеніе,

 

XX

 

г.

 

Христіан.

 

Чтеиіс,

 

1855

 

г.,

апрѣль.

 

А.

 

Муравьев!,,

 

Путеш.

 

къ

 

св.

 

русск.

 

мѣет.,

 

т.

 

1.

 

Архим.
Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

т.

 

Л,

 

стр.

 

134.

 

Архим.

 

Леоішдъ,

   

-Св.
Русы

 

,

 

№

 

692—695,

 

стр.

 

178.

   

Рязанск.

 

Euapx.

 

Вѣдом.,

 

Ж

 

23,
1877

 

г.

 

Св.

 

Константину

 

п

 

чадомъ

 

его

 

служба

   

составлена,

  

ве-

роятно,

 

вскоріѵ

 

по

 

обрѣтеніи

 

пхъ :

 

мощей,

 

таіп,

 

какъ

   

есть

  

списки

въ

 

XV

 

в.

 

(см

   

И.

 

Барсуков!,,

  

Источники

   

русск.

 

агіографін,

  

стр.

313).

 

Служба

 

св.

 

князьямъ

 

Муромскшгь

 

номѣщается

 

въ

 

сдужеби.
мЪсячн.

 

мииеяхъ

 

иодь

 

21

 

ч.

 

мая.

 

Аканпотъ

 

спмъ

 

святымъ

 

состав-

лент,

 

профессором!,

 

Моск.

 

дух.

 

акаде.міи

 

Петр.

 

Сим.

 

Казанским!,.

_________ .

 

з

:

        

.

        

•

        

'

ІІоеподоііііодѵ^ченикд

 

Лгдшітд

 

/Идркйшекскдге.

'

                                                          

'

    

'

Откуда

 

преподобный

 

Аганитъ

 

былъ

 

родомъ,, когда

 

и

 

гдѣ

 

быль

иострнжент,

   

въ

 

монашество,

 

непзвѣстно;

 

думають,

  

внрочемъ,

 

что
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начало

 

иночеству

 

своему

 

онъ

 

положнлъ

 

въ

 

Соловецкой

 

обители,

 

а

оттуда

 

перешел!,

 

въ

 

Сольвычегодскій

 

Борисоглѣбскій

 

монастырь;

здѣсь

 

он!,

 

въ

 

1576

 

г.

 

сильно

 

заболѣлъ,

 

и

 

во

 

время

 

бо.тѣзни

 

яви-

лась

 

ему

 

икона

 

св.

 

Николая,

 

отъ

 

коего

 

быль

 

услышаны

 

голосъ.

приказывавпіій

 

Агапиту

 

перенести

 

Щ

 

икону

 

въ

 

пустое

 

мѣсто,

на

 

рѣчкн

 

Маркушу

 

и

 

Тарногу

 

и

 

построить

 

тамт,

 

церковь

 

и

 

устроить

при

 

пей

 

иноческую

 

обитель.

 

Получивъ

 

вскорѣ

 

поелѣ

 

сего

 

исцѣлепіо

отъ

 

болѣзни,

 

Агаиитъ

 

отправился

 

съ

 

иконою

 

св.

 

Николая

 

на

 

ука-

занное

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

первоначально

 

построить

 

небольшую

 

часовню,

въ

 

которой

 

поставил!,

 

икону.

 

Рлухо

 

и

 

пустынно

 

было

 

тогда

 

мі,е-

то,

 

избранное

 

Агаинтомъ

 

для

 

жительства:

 

его

 

отдѣляли

 

отъ

 

се-

лений

 

непроходимые

 

лѣса

 

и

 

болота:

 

по

 

не

 

смотря

 

на

 

это,

 

вскоі/і;

стали

 

приходить

 

къ

 

нему

 

богомольцы

 

для

 

поклоненія

 

св.

 

икоиѣ.

 

а

иѣкоторые

 

и

 

для

 

сожительства

 

съ

 

нреподобнымъ:

 

тогда

 

Агаиитъ

построил!,

 

деревянную

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

Николая

 

чудотворна,

 

а

затѣмь

 

и

 

другую

 

теплую

 

въ

 

честь

 

Благовѣщенія

 

Пресв.

 

Богоро-

дицы

 

съ

 

придѣломъ

 

праведнаго

 

Прокопія

 

Устюжскаго

 

(8

 

іюля).

 

Въ

1578

 

г.

 

обѣ

 

церкви

 

были

 

готовы

 

къ

 

освяшенію,

 

и

 

Агаиитъ

 

отправился

въ

 

Москву

 

къ

 

митроп.

 

Антонію

 

для

 

исирошепія

 

благословепія

 

освя-

тить

 

оныя.

 

а

 

также

 

и

 

испросить

 

у

 

царя

 

Іоанна

 

Васильевича

 

Ppo.s-

наго

 

землю

 

на

 

содержаніе

 

обители

 

и

 

дозволеніе

 

на

 

р.

 

Лохтѣ

 

по-

строить

 

мельницу.

 

Получивъ

 

просимое

 

отъ

 

царя

 

и

 

митрополита.

Аганптъ

 

возвратился

 

въ

 

свою

 

обитель,

 

въ

 

коей

 

7

 

сент.

 

1579

 

г.

была

 

освящена

 

Николаевская

 

церковь,

 

а

 

затѣмъ

 

вскорѣ

 

н

 

Благо-

вѣщенская;

 

устроены

 

были

 

всѣ

 

службы,

 

необходимый

 

для

 

общежнтія;

къ

 

сои;алѣнію,

 

жители

 

сосѣдняго

 

села

 

Камкпна,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Бог-

дашкою

 

Ляховымъ,

 

опасаясь,

 

чтобы

 

ихъ

 

угодья

 

и

 

пустоши

 

не

отошли

 

ко

 

вновь

 

устроеному

 

монастырю,

 

рѣшились

 

убить

 

Агани-

та

 

и

 

21

 

мая

 

1584

 

г.

 

напали

 

на

 

пего,

 

когда

 

тотъ

 

отправился

 

на

лошади

 

къ

 

мслышцѣ

 

на

 

р.

 

Лохтѣ

 

(въ

 

40

 

верстахъ

 

отъ

 

обители)

 

и,

мученически

 

убпвъ,

 

бросили

 

тѣло

 

его

 

въ

 

р.

 

Уфимку;

 

вмѣстѣ

 

съ

Агаинтомъ

 

были

 

убыты

 

и

 

два

 

его

 

служителя

 

Ѳеодоръ

 

и

 

Андрей.
Иноки,

 

отыскавъ

 

тьло

 

своего

 

наставника,

 

предали

 

оное

 

землѣ

между

 

созданными

 

имъ

 

церквами

 

и

 

поставили

 

падъ

 

нимъ

 

часов-

ню,

 

а

 

на

 

гробъ

 

положили

 

найденный

 

на

 

тѣлѣ

 

подвижника

   

тяже-
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лыя

 

желѣзныя

 

вериги.

 

Память

 

Аганита

 

мѣстно

 

совершается

 

21

мая.

 

Въ

 

Маркушевскомъ

 

монастырѣ,

 

какъ

 

памятник',

 

старины,

 

и

донынѣ

 

сохраняется

 

часовня,

 

поставленная

 

пр.

 

Аганнтомъ

 

преж-

де

 

постройки

 

храмовъ;

 

эта

 

часовня

 

поддерживается

 

доселѣ

 

въ

 

томъ

видѣ,

 

въ

 

какомъ

 

ее

 

устроплъ

 

преподобный.

 

Неподалеку

 

отъ

 

нея

была

 

другая

 

часовня,

 

иодъ

 

которой

 

почивали

 

мощи

 

пр.

 

Агаиита

до

 

построенія

 

нынѣшней

 

каменной

 

церкви,

 

въ

 

которой

 

они

 

нахо-

дятся

 

на

 

южной

 

сторонѣ

 

холодиаго

 

храма,

 

въ

 

склеиѣ.

 

Внѣ

 

мо-

настыря

 

находятся

 

еще

 

три

 

часовни:

 

первая

 

въ

 

2-хъ

 

верстахъ,

на

 

сѣверъ

 

отъ

 

монастыря,

 

вторая

 

около

 

версты

 

за

 

рѣкой

 

Марку-

шей,

 

а

 

треті.я — на

 

западъ

 

отъ

 

обители,

 

въ

 

3-хъ

 

верстахъ.

 

Нре-

даиіе

 

говорить,

 

что

 

онѣ

 

построены

 

въ

 

память

 

того,

 

что

 

на

 

этихъ

мѣстахъ

 

пр.

 

Агаиптъ

 

сначала

 

предполагал!,

 

основать

 

монастырь

н

 

что

 

въ

 

нихъ

 

поставлял'!,

 

опт,

 

икону

 

св.

 

Николая,

 

но

 

икона

 

эта

чудодѣйствепною

 

сплою

 

каждый

 

разъ

 

была

 

переносима

 

на

 

то

 

мѣсто,

гдѣ

 

послѣ

 

былъ

 

устроент.

 

монастырь.

Маркушевскій

 

Николаевскій

 

монастырь,

 

ньшѣ

 

Подмонастырская

слобода

 

въ

 

115

 

верстахъ

 

къ

 

сѣверо-востоку

 

отъ

 

г.

 

Тотъмы,

 

ирп

виаденіи

 

рѣчки

 

Маркуши

 

въ

 

Тарногу

 

съ

 

лѣвой ,

 

стороны;

 

мона-

стырь

 

этотъ

 

былъ

 

закрыть

 

въ

 

1764

 

г.

 

и

 

обращенъ

 

въ

 

приход.

церковь.

 

(Звѣрипскій

 

В.,

 

Матеріалы

 

для

 

исторіп

 

монастырей,

 

2-й

вып.,

 

№

 

989,

 

стр.

 

230).
Во

 

все

 

время

 

существованія

 

Маркушевскаго

 

монастыря

 

(до
1764

 

г.)

 

мощи

 

ир.

 

Агаиита

 

ночивали

 

въ

 

часовиѣ,

 

а

 

затѣмъ,

 

по

іюстроеніи

 

нынѣ

 

существующей

 

каменной

 

церкви,

 

оиѣ

 

были

 

пе-

ренесены

 

въ

 

ату

 

церковь

 

и

 

находятся

 

на,

 

южной

 

сторонѣ

 

храма,

иодъ

 

спудомъ.

Житіе

 

пр.

 

Агаиита

 

было

 

составлено

 

въ

 

1712

 

г,

 

но

 

повелѣ-

иію

 

Варнавы,

 

епископа

 

Холмогорскаго,

 

который,

 

по

 

своемъ

 

иосвя-

іценіи

 

во

 

ешіскоискій

 

санъ,

 

возвращаясь

 

пзъ

 

Москвы

 

въ

 

свою

епархію,

 

задержанъ

 

былъ

 

ледоходомъ

 

и

 

вынужденъ

 

былъ

 

остано-

виться

 

въ

 

Маркушевскомъ

 

монастырь

 

на

 

три

 

недѣлп.

 

Онъ

 

прика-

зать

 

споообнымъ

 

нзъ

 

своей

 

свиты

 

лицамъ

 

нересмотрѣть

 

монас-

тырскій

 

архпвъ

 

и

 

составить

 

житіе

 

основателя

 

обители,

 

а

 

также

описаяіе

 

чудесь

 

отъ

 

перенесенной

 

Агаиитомъ

 

шэдіы

 

св.

 

Николая.
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Когда

 

это

 

было

 

исполнено,

 

епискоиъ

 

Варнава,

 

разсмотрѣвши

 

руко-

пись,

 

засвпдѣтельствовалъ

 

ее

 

свопмъ

 

подиисомъ:

 

«Напнсася

 

сія

псторія

 

уссрдиымъ

 

сердцем -!,

 

преосвященнаго

 

Варнавы,

 

архіепи-

скоиа

 

Холмогорскаго

 

и

 

Важскаго,

 

въ

 

бытность

 

его

 

въ

 

сей

 

обители

лѣта

 

Господня

 

1712,

 

ноября

 

1,

 

на

 

память

 

св.чудотворневъ

 

Кось-

мы

 

п

 

Даміаиа>.

 

(Вѣрюжекій,

 

Истории,

 

сказанія

 

о

 

святыхъ

 

Воло-

годской

 

епархіи,

 

стр.

 

539 — 540).

 

Фплареть,

 

Русскіе

 

святые

 

2

 

кн.,

159.

 

Исторія

 

Рос.

 

іерархіи,

 

Т,

 

51.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

мопастыряхъ

 

78

 

г.

Вологод.

 

губ.

 

вѣдом.

 

1842

 

г.

 

К

 

44,

 

1849

 

г.

 

N

 

46

 

и

 

1878

 

г.

Л'

 

12.

 

Истор.

 

словарь

 

о

 

русс,

 

святыхъ.

 

9.

 

Строевъ,

 

Списки

 

на-

стоятелей

 

Ж

 

41,

 

774.

 

Макарій,

 

Исторія

 

русской

 

церкви

 

VII,

 

52.

Архнм.

 

Ссргій,

 

Агіо.тогія

 

Востока,

 

II.

 

134.

 

Архим.

 

Леоиидъ

 

ІШ
Русь»,

 

86

 

стр.

Овдтагб

 

Кирилла

 

2,

 

еписнопд

 

ШЛШ

Къ

 

числу

 

святыхъ,

 

мѣстно

 

чтимыхъ

 

въ

 

Ростовѣ

 

великомі,,

 

Яросл.

снархін,

 

относится

 

Кпрпллъ

 

2-й,

 

епискоиъ

 

Ростовскій

 

(f

 

21

 

мая

1262

 

г.).

 

Въ

 

Книгѣ,

 

глаголемой

 

о

 

россШск.

 

святыхъ,

 

между

 

свя-

тыми

 

града

 

Ростова

 

иомѣіценъ

 

«Ж

 

Кпрпллъ

 

епискоиъ,

 

преставп-

ся

 

въ

 

лѣто

 

6000 -.

 

(М.

 

Толстой,

 

стр.

 

95).

 

У

 

архим.

 

Леонида'
«Св.

 

Русь -,

 

Л1? 618,

 

стр.160,

 

упоминается:

 

«Кпрйллъ

 

2,

 

епискоиъ

Ростовскій.

 

Погребет,

 

ігь

 

Ростовскомъсоборномъхрамѣ».

 

У

 

архим.

Сергія

 

(«Агіологія

 

Востока»,

 

III,

 

пр.

 

3,

 

стр.

 

65)

 

вѵчислѣ

 

русскихъ

святыхъ

 

пекаиопизоваиныхъ

 

извѣстеиъ

 

«Кпрпллъ,

 

епискоиъ

 

Ростоіз-

скій,

 

f

 

6000.

 

(Кпрпллъ

 

1-й,

 

скончался

 

21

 

марта

 

1230

 

г.).

 

Ки-

рилла

 

2-го

 

лѣтоннсн

 

называют!.

 

<>

 

блажей пымъ

 

и

 

учптслыіымъ».

Въ

 

Вознесенской

 

церкви

 

г.

 

Ростова

 

замѣчательна

 

икона

 

Ростовских'!,

чудотворцевъ,

 

па

 

которой

 

изображенъ

 

и

 

Кирилль.

 

На

 

упомянутой

пкопѣ,

 

кромѣ

 

прославленных - !,

 

угодниковъ

 

Божіихъ:

 

святителей

Леонтія

 

(23

 

мая),

 

Псаін

 

(15

 

мая),

 

Игнатія

 

(28

 

мая),

 

Іакова

 

(27
ноября),

 

Ѳеодора

 

(28

 

ноября),

 

Димптрія

 

(28

 

октября:

 

этотъ

 

свя-

титель,

 

какъ

 

видно,

 

приписан'!,

 

впослѣдствіи),

 

князя

 

Василька

 

(4

манта),

 

нреи.

 

Авраамія

 

(29

 

октября),

  

царевича

 

Петра

 

(30

 

іюня),
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затворника

 

Ирпнарха

 

(13

 

января),

 

блаж.

 

Испдора

 

(14

 

мая)

 

н

Іоанпа

 

Власатаго

 

(3

 

сентября),

 

изображены

 

еще

 

десять

 

мѣстпо-

чтпмыхъ

 

подвнжниковъ

 

благочестія:

 

Ѳеодоръ

 

и

 

Павелъ,

 

пгумепы

Борнсоглѣбскіе

 

(22

 

октября),

 

еппскопъ

 

Прохоръ

 

(f

 

1238

 

7

 

сент.),

Іоаниъ

 

(вѣроятно

 

1-й,

 

f

 

въ

 

1024)

 

и

 

Кпрпллъ

 

2-й

 

(у

 

21

 

мая),

блаженные

 

Пимспъ

 

п

 

Анаиасій

 

(или

 

Стахій),

 

Авраамій

 

(?),

 

Аѳа-

пасій

 

юродивый

 

п

 

Стефапъ.

Кпрпллъ'

 

2-й,

 

Ростовскій

 

еппскопъ,

 

на

 

святительскую

 

каѳедру

былъ

 

избранъ

   

изъ

 

игумеповъ

 

Владимірскаго

 

Рождественскаго

 

мо-

настыря,

  

духовипкъ

 

Ростовскаго

  

князя

  

св.

 

Василька

  

(4

 

марта);

спархіею

 

управлял'!,

   

съ

 

1231

 

по

 

1262

 

годъ.

 

Современный

 

лѣто-

пнсеігь

 

замѣтилъ

 

о

 

нем'!,,

 

какъ

 

о

 

пастырѣ

 

зііамепитомъ,

  

который

«ипчнмже

 

оставшійся

   

прежпихъ

 

Ростовских'!,

 

епископовъ,

   

весьма

учительный,

 

собнравшій

 

для

 

слушанія

 

своего-

 

ученія

 

отъ

 

святыхъ

кппгъ

 

въ

 

соборную

 

церковь

 

не

 

только

 

жителей

 

Ростова,

 

но

 

и

 

изъ

окрестиыхъ

 

градовъ,

 

и

 

украеившій

 

соборную

 

церковь

 

иконами

 

мно-

гоценными,

 

пхже

 

пѣсть

 

мощи

 

и

 

сказатп,

 

кивотами,

 

сосудами,

 

ри-

нпдамп

   

и

 

множеством'!,

 

всякпхъ

 

узорій:>.

 

Своими

 

краеліорѣчпвыми

сказаиіямп

 

о

 

чудесахъ

 

св.

 

Леонтія

 

оиъ

 

склоінтлъкъ

 

хрпстіапству

ордыпскаго

 

царевича

 

Петра

 

(см.

 

о

 

иемъ

 

30

 

ііопя).

 

Сему

 

учитель-

пому

 

пастырю

 

приписывается

 

много

 

сочпнепіп,

 

изъ

 

которыхъ,

 

по

мпѣиію

 

иреосвящсниаго

 

Филарета,

 

ему

 

принадлежать:

 

а)

 

житіе

 

св.

Нифонта

 

(въ

 

библіотекѣ

 

Сергіевой

 

лавры,

 

Л»' 6),

 

пользовавшееся

 

въ

старину

 

большим!,

 

уваженіемъ;

   

6)

 

слово

 

св.

 

Кирилла

 

енискона

 

о

томъ,

 

яко

 

не

 

забывати

 

своихъ

 

учителей

 

(у

 

Царскаго,

 

Рукоп.

 

XYI
вѣка,

 

Ж

 

371):

 

в)

 

иоучспіе

 

св.

 

отца

 

Кирилла:

 

^Духовное

 

убо

 

сѣ-

мя

 

въ

 

вашнхъ

 

душахъ

 

у,кс

 

и

 

правое...

  

всѣялъ

 

ecu»...;

   

г)

 

слово

св.

 

отца

 

Кирилла,

   

о

 

нервоздапиомъ

   

(о

 

сотвореиін

 

прародителей);
д)

 

слово

 

св.

 

отца

 

Кирилла

 

<: о

 

етрасѣ

 

Божііг-;

 

е)

 

его

 

же—

 

:о

 

не-

бссиыхъ

 

силахъ-.

 

Эти

 

слова

  

находится:

  

у

 

г.

 

Цар™-

   

.

   

XVI

 

в,

ШЧЩЧ

 

Толстаго,

 

И,

 

№

 

229.

 

Слово

  

отца

 

Нашего

  

Кирилла

 

Щ
злыхъ

 

и

 

невѣрпыхъ

 

человѣкахъ»

 

(у

 

Толстого,

 

Ш.

 

%

 

"

 

70):

 

з)

 

его

же

  

«о

 

злыхъ

 

дусѣхт.:>

   

съ

 

упреками

  

за

 

языческое

  

суевѣріе

 

(въ
Москвнтянпнѣ

 

1844

 

г.

 

Л?

 

1,

 

стр.

 

221),

   

п

   

слово

 

св.

 

Кирилла

 

о

    

||
мытарствахъ,

 

изданное

 

между

 

твореніямп

 

св.

 

Кирилла

 

Туровскаго.
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(Новое

 

издапіе

 

этого

 

слова

 

въ

 

Извѣетіяхъ

 

Академін

 

т.

 

IV,

 

178 —

184).

 

Вѣроятио,

 

сему

 

учительному

 

пастырю

 

прппадлежптъ

 

издан-

ное

 

древнее

 

русское

 

сочнненіс

 

(у

 

Царскаго,

 

Д'1

 

7.9):

 

лп.

 

недѣлю

7-ю

 

о

 

сборѣ

 

св.

 

отеігь

 

на

 

Арья

 

еретика»...

 

(Жури.

 

М.

 

II.

 

II.

1854

 

г.).

 

По

 

описи

 

1638

 

года

 

въ

 

Ростовско-Богоявленскомъ

 

мо-

настырь'

 

показана:

 

скішга

 

Четья

 

Кирилла

 

епископа

 

.

 

(Оннспыя

 

кн.

мон,

 

М.

 

1848

 

г.

 

«\?

 

1720).

 

Ему

 

же

 

некоторые

 

приписываю гь

извѣстное

 

«Поученіе

 

поиамъ»

 

(см.

 

у

 

Толстого,

 

Древп.

 

и

 

свят.

Ростова,

 

2-е

 

ирилож.

  

14

 

стр.).

Изъ

 

числа

 

мѣстно

 

чтнмыхь

 

въ

 

Ростовв

 

святыхъ,

 

изображеиія

которыхъ

 

находятся

 

на

 

вышеупомянутой

 

икопѣ

 

въ

 

Вознесенской

 

цер-

кви,—

 

Авраамій

 

(отличный

 

отъ

 

пр.

 

Авраамія,

 

архимандрита

 

Богоявл.

монастыря,

 

см.

 

29

 

окт.)

 

совершенно

 

пеизвѣстенъ

 

но

 

жизни.

 

Аыа-

насій

 

юродивый —см.

 

о

 

иемъ

 

краткія

 

свѣдѣиія

 

иодъ

 

18

 

ч.

 

янва-

ря;

 

Стефаиъ,

 

скончапшійся

 

въ

 

1529

 

г.,

 

именуемый

 

благовѣриы.мъ

п

 

новоявленными;

 

Стахій

 

или

 

Аоанасій,

 

погребенный

 

иодъ

 

алта-

ремъ

 

Вознесенской

 

Ростовской

 

церкви,

 

но,

 

кажется,

 

этотъ

 

Стахій

(Аѳанасій)

 

есть

 

одно

 

и

 

тоже

 

лице

 

ст.

 

вышеупомянутым!.

 

Аоана-

сіемъ

 

юродивымъ,

 

и

 

Пимеиъ

 

затворпикъ,

 

погребет,

 

за

 

алтаремъ

соборнаго

 

храма

 

Аврааміева

 

Богоявленскаго

 

монастыря:

 

этотъ

 

иод-

вижішкъ

 

благочестія

 

жиль,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

граматы

 

царя

 

Михаи-

ла

 

Ѳеодоровпча,

 

въ

 

началѣ

 

17

 

пѣка.

 

(М.

 

Толстой,

 

Древности

 

и

святыни

 

Ростова,

 

65

 

стр.).

 

Архим.

 

Леонндъ,

 

<. Св.

 

Русл...

 

164

 

стр.

Овгмлго

 

Пдсилігл,

 

эпископа

 

Рлзлмскдго.

Св.

 

Васплію,

 

сішскону

 

Рязанскому,

 

по

 

указу

 

Св.

 

Синода

 

1814
года,

 

вслѣдствіе

 

ходатайства

 

Рязаискаго

 

енархіальнаго

 

начальства,

разрѣшепо,

 

кромѣ

 

12

 

апрѣля,

 

праздновать

 

еще

 

въ

 

недѣлю

 

Всѣхъ

святыхъ,

 

а

 

также

 

21

 

мая

 

вмѣстѣ

 

съ

 

свят.

 

Констаитиномъ,

 

кня-

земъ

 

Муромскимъ

 

(о

 

св.

 

Васпліи — см.

 

3

 

іюля).

■
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i

Иішднсство

 

въ

 

честь

 

Владимірской

 

иконы

 

Божіеи

 

Матери.

Русская

 

церковь

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

честь

 

Владимірской

пкопы

 

Божіей

 

Матерп

 

соворшаетт,

 

празднества

 

три

 

раза

 

въ

 

годъ

(21

 

мая,

 

23

 

іюня

 

и

 

26

 

августа):

 

въ

 

прежнее

 

же

 

время

 

соверша-

лись

 

еще

 

Празднества

 

П

 

въ

 

другія

 

дни

 

(15,

  

і\

 

септ.' я

 

др.).
Чудотворная

 

икона

 

Богоматери,

 

именуемая

 

Владпмірекою,

 

по

общему

 

вѣроваиію

 

иашихь

 

иредковъ,

 

написана

 

св.

 

ЕвангелисТомъ

Лукою.

 

Въ

 

450

 

году

 

пзъ

 

Іерусалпма

 

она

 

перенесена

 

была

 

въ

Константинополь,

 

при

 

императору.

 

Ѳсодосіи

 

Младшемъ.

 

Въ

 

иоло-

вппѣ

 

XII

 

вѣка

 

патріархъ

 

Цареградскій

 

Лука

 

Хрпзоверхъ

 

прпслалъ

сію

 

святыню

 

въ

 

Кіевъ

 

къ

 

великому

 

князю

 

Юрііо

 

Владиміровпчу

Долі-орукому

 

(Памяти,

 

событій

 

въ

 

церкви,

 

Орлова,

 

ч.

 

IV,

 

стр.

 

374).
Икона

 

поставлена

 

была

 

въ

 

Вышгородѣ

 

въ

 

дт.вичьемъ

 

мпнастырѣ

и

 

скоро ! ознаменовала

 

себя

 

чудесами.

Клирики

 

Вышегородской

 

обители,

 

войдя

 

однажды

 

въ

 

храмъ,

увпдѣлн,

 

что

 

икона

 

сошла

 

съ

 

своего

 

мѣста

 

и

 

стоить

 

среди

 

церкви

па

 

воздухѣ:

 

они

 

взяли

 

ее

 

и

 

поставили

 

на

 

другомъ

 

мѣстѣ,

 

но

скоро

 

увидѣлп,

 

что

 

икона

 

стоить

 

па

 

воздухѣ.

 

Слухъ

 

о

 

семь

 

чудѣ

дошелъ

 

до

 

князя

 

Вышсгородскаго— Андрея,

 

сына

 

Юрія

 

Долгору-
каго,

 

н

 

опт,

 

пошелъ

 

въ

 

церковь

 

увидѣть

 

чудную

 

икону,

 

помолился

преть

 

нею

 

и,

 

собираясь

 

ѣхать

 

въ

 

землю

 

Суздальскую,

 

взялъ

 

икону

съ

 

собою.

 

(Степей,

 

книга,

 

I,

 

295-297).
На

 

путп

 

кЪ

 

Суздалю

 

дошли

 

до

 

рѣкн

 

Яузы;

 

князь

 

нослалъ

одного

 

всадника

 

поискать

 

въ

 

рТ.кѣ

 

брода;

 

всадпикъ

 

едва

 

съѣхалъ

съ

 

берега,

 

погрязт,

 

во

 

глубпиѣ

 

рѣки

 

и

 

съ

 

конемъ.

 

Князь,

 

опеча-

ленный

 

спмт.,

 

сталь

 

со

 

слезами

 

мо.титься

 

предъ

 

иконою

 

Бого.матери,
н

 

вдругъ

 

всадпикъ

 

показался

 

на

 

другомъ

 

берегу,

 

не

 

нотерпѣвъ

 

но

глубппѣ

 

рѣкп

 

никакого

 

вреда.

 

Въ

 

другой

 

разъ

 

конь,

 

везшій

 

повозку

священпика,

 

который

 

сопровождал'!,

 

пкону

 

нзь

 

Вышгорода,

 

сбплъ

 

съ

себя

 

слугу

 

и

 

иереломилъ

 

ему

 

ногіг

 

а

 

жену

 

священника

 

тоиталъ

йогами

 

п,'схватнвъ

 

зубами,

 

тащилъ

 

по

 

землѣ

 

до

 

тѣхъ

 

порт,,

 

пока

она

 

испустила

 

духъ.

 

Спящснппкъ,

 

глубоко

 

опечаленный

 

енмъ,

 

со

слезами

 

молился

 

предъ

 

иконой

 

Богоматери,

 

и

 

вдругъ

 

жена

 

его

 

ожи-

s-

>
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По-

ла,

 

а

 

слуга

 

нсцѣлѣлъ.

 

Немного

 

не

 

доѣзжая

 

до

 

Владиміра,

 

пришли

.)

 

на

 

береп.

 

Клязьмы.

 

Вдругъ

 

кони,

 

везшіе

 

икопу,

 

остановились

 

и

.}

 

никакъ

 

не

 

могли

 

двинуться

 

съ

 

мѣста.

 

Князь

 

построилъ

 

здѣсь

 

двѣ

каменныя

 

церкви

 

и

 

поставилъ

 

па

 

время

 

икону,

 

а

 

мѣсто

 

назвалъ

Боголюбивымъ,

 

ибо

 

Богоматерь

 

возлюбила

 

его.

 

(Степ,

 

кн.,

 

1,

 

197.

Инат.

 

лѣтон.,

 

6669

 

г.).

Постропвъ

 

во

 

Владимірѣ

 

богатый

 

храмт.

 

въ

 

честь

 

Успенія

 

Бо-

гоматери,

 

князь

 

Андрей

 

перенесъ

 

въ

 

него

 

икону

 

Богоматери

 

и

украсплъ

 

ее

 

золотомъ,

 

серебромъ,

 

драгоценными

 

каменьями

 

и

 

до-

рогпмъ

 

жемчугомъ

 

такъ

 

богато,

 

что

 

одного

 

золота

 

употреблено

болѣе

 

30

 

гривент.

 

(около

 

30

 

фунтовъ).

 

Шпат,

 

лѣтоп.,

 

6669

 

г.).

Икона

 

Богоматери

 

съ

 

тѣхт,

 

поръ

 

стала

 

именоваться

 

Владимірскою.

Вскорѣ

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

икона'

 

Богоматери

 

поставлена

 

была

въ

 

Усненскомъ

 

соборѣ,

 

великій

 

князь

 

ностроплъ

 

въ

 

городѣ

 

золо-

тыя

 

ворота;

 

известь

 

была

 

не

 

крѣпка,

 

сводъ

 

рушился

 

и

 

задави.п,

собою

 

\2

 

человѣкъ.

 

Великій

 

князь,

 

обвиняя

 

себя

 

въ

 

смерти

 

снхъ

|

 

людей,

 

палъ

 

съ

 

молитвою

 

иредъ

 

иконою

 

Богоматери

 

и,

 

но

 

молитв ь,

приказалъ

 

разбирать

 

унавшій

 

сводт,.

 

Къ

 

общему

 

удпвленію,

 

за-

валенные

 

камнями

 

всѣ

 

найдены

 

живыми

 

(Стеиен.

 

книга,

 

1,

 

539).
Князь

 

Андрей,

 

бывши

 

свидѣтелемъ

 

не

 

рѣдкихъ

 

опытовъ

 

бла-

годатной

 

помощи

 

отъ

 

св.

 

иконы

 

Богоматери,

 

пнталъ

 

къ

 

пей

 

осо-

бенную

 

ві.ру,

 

и

 

когда

 

выходилъ

 

на

 

брань,

 

нмѣлъ

 

благочестивый

обычай

 

брать

 

ст.

 

собою

 

сію

 

икону.

 

Такъ,

 

въ

 

1163

 

г.,

 

предпри-

нимая

 

походъ

 

иротивъ

 

Волжскихъ

 

болгаръ,

 

оиь

 

взялъ

 

съ

 

собою

 

ее

и

 

честный

 

крестъ.

 

Предъ

 

сраяхепіемъ

 

благочестивый

 

князь

 

укрѣ-

пилъ

 

духъ

 

свой

 

иріобщеиіемъ

 

Св.

 

Таипь

 

и

 

молитвою

 

предъ

 

ико-

ною

 

Богоматери.

 

По

 

нримѣру

 

князя,

 

и

 

всѣ

 

воины

 

усердно

 

молились

предъ

 

иконою

 

Богоматери,

 

со

 

слезами

 

лобызали

 

ее

 

и

 

съ

 

унова-

ніемъ

 

отиравнлись

 

на

 

врага.

 

Болгары

 

были

 

разбиты,

 

и

 

князь

 

да-

леко

 

нреслѣдовалъ

 

ихъ.

 

По

 

возвращены

 

изъ

 

преслѣдоваиія

 

на

мѣсто

 

битвы,

 

князь

 

прежде

 

всего

 

нрипесъ

 

благодарсніе

 

Богоматери

предъ

 

чудотворной

 

Ея

 

пкоиой

 

(Никонов,

 

лѣтоп.,

 

ч.

 

II,

 

стр.

 

160).

Въ

 

это

 

время

 

отъ

 

Животворящаго

 

Креста

 

и

 

иконы

 

Богоматери

возсіялъ

 

свѣтъ,

 

озарившій

 

весь

 

полкъ.

 

Память

 

о

 

семь

 

чудѣ

 

и

 

до-

селѣ .

 

сохраняется

 

въ

 

нраздиествѣ

 

Пропсхо;і;депія

 

честныхъ

  

древт,
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Ill

Креста

 

Господня

 

(августа

 

1),

   

которое

   

установлено

   

по

   

желанію

Андрея

 

и

 

по

 

сиошеніи

 

съ

   

императором"!,

  

Греческимъ

  

Мануиломъ,

1

    

который

 

въ

 

тотъ-же

   

день

 

видѣлъ

 

свътъ

 

отъ

 

Креста

  

Господня

  

и

чудесно

 

побѣдилъ

 

сарацинъ

 

(Степ,

 

кн.,

 

I,

 

290).

Въ

 

1175

 

г.

 

благочестивый

 

князь

 

Андрей

 

Боголюбскій

 

былъ

убить

 

Кучковичами:

 

во

 

Владпмірѣ

 

открылся

 

мятежъ.;

 

для

 

прекра-

щенія

 

его,

 

свящешшкъ,

 

облачась

 

въ

 

священиыя

 

одеясды,

 

съ

 

Бого-

■

 

любской

 

иконою

 

Богоматери

 

обходилъ

 

улицы

 

города;

 

мятежъ

 

утпхъ;

стали

 

заботиться

 

о

 

иогребеиіи

 

князя

 

Андрея,

 

и

 

за

 

воротами

 

Вла-

диміра

 

духовенство

 

срѣтило

 

тѣло

 

его

 

съ

 

Владимірской

 

иконою

 

Бо-

гоматери

  

(Ииат.

 

лѣтон.,

 

6693).

По

 

смерти

 

Андрея,

 

среди

 

смутъ

 

о

 

ирестолопаслѣдіи,

 

Влади-

.мірцы

 

неоднократно

 

пспытывали

 

помощь

 

п

 

застунленіе

 

Богоматери,

и

 

Ей

 

одной

 

приписывали

 

возвышеиіе

 

Владпміра

 

(Лавр,

 

лѣт.,

 

6683).

Мстиславъ

 

и

 

Яроиолкь

 

Ростиславпчи,

 

юные

 

п

 

неопытные,

 

по

совѣту

 

лукавыхъ

 

бояръ,

 

въ

 

первый

 

лее

 

день

 

княжеиія

 

во

 

Владн-

мірѣ

 

(въ

 

1176

 

г.),

 

взяли

 

къ

 

себѣ

 

ключи

 

отъ

 

соборнаго

 

Владн-

мірскаго

 

храма

 

и

 

самую

 

пкопу

 

Богоматери

 

отдали

 

въ

 

Рязань

князю

 

Глѣбу.

 

Но

 

скоро

 

Глѣбъ

 

съ

 

покорностью

 

возвратплъ

 

во

Владпміръ

 

чудотворную

 

икону

 

(Лавр,

 

лѣт ,

 

6684

 

г.).
Въ

 

1237

 

г.

 

татары

 

осадплп

 

и

 

взяли

 

Владпмірь,

 

солп'лп

 

п

 

разгра-

били

 

соборный

 

храмъ;

 

тогда

 

же

 

съ

 

чудотворной

 

иконы

 

похитили

 

опп

и

 

драгоцѣнный

 

ок.іадъ;

 

вирочемъ,

 

сама

 

икона

 

ни

 

отъ

 

рукъ

 

враговъ,

ни

 

отъ

 

огня

 

не

 

потерпѣла

 

ни

 

малѣйшаго

 

вреда,

 

п

 

вскорѣ

 

была

украшена

 

вел.

 

кн.

 

Георгіемъ

 

Ярославнчемъ

 

(Лавр,

 

лѣт.,

 

6745

 

г.)-

Въ

 

1395

 

г.

 

Тамерланъ

 

встунплъ

 

въ

 

предѣлы

 

Россіи,

 

но

 

чу-

деснымъ

 

явлеиіемъ

 

Божіей

 

Матери

 

отраженъ

 

отъ

 

нредѣловъ

 

Рос-

сы

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

Владпмірская

 

икона

 

была

 

принесена

 

въ

Москву

 

(см.

 

26

 

августа).
Въ

 

1415

 

году

 

при

 

нападенін

 

Мазовшп,

 

царевича

 

Ногайскаго,

жители

 

Москвы

 

прпбѣгали

 

къ

 

покрову

 

Богоматери.

 

II

 

Мазовша
бѣжалъ,

 

услышавъ

 

необыкновенный

 

шумъ,

 

по

 

которому

 

вообра-

знлъ,

 

что

 

великій

 

князь

 

идетъ

 

на

 

пего

 

съ

 

безчпеленнымъ
войскомъ.

 

Эту

 

чудную

 

побѣду

 

велпкій

 

іаіязь

 

прниисалъ

 

заступ-

ленію

  

Богоматерп

   

и,

   

но

   

іірпбытіп

   

въ

   

Москву,

 

тотчасъ

 

поспѣ-
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шп.іъ

 

въ

 

х|іамъ

 

Уепепія,

 

иалъ

 

Пред'ь1

 

! Владпмірекой

 

иконою

 

Божігіі

Матери,

 

и

 

славплъ

 

Ея

 

спасительное

 

заступлепіе

 

(Карамзин!,,

Исторія

 

Госуд.

 

Россійск.,

 

V,

 

стр.

 

199—200).

Царство

 

Русское

 

досталось

 

самозванцу,

 

и

 

опъ

 

захотѣлъ

 

низ-

ложить

 

патріарха

 

Іова.

 

Приверженцы

 

самозванца

 

ворвались

 

во

храмт,

 

Успепія,

 

гдѣ

 

патріархт.

 

совершалъ

 

литургію,

 

и

 

стали

 

рвать

съ

 

неге

 

святнтсльекія

 

одежды.

 

Тогда

 

иатріархъ

 

спялъ

 

съ

 

себя

паиагію,

 

положить

 

ее

 

къ

 

Владпмірскойикопѣ

 

Богоматери,

 

и

 

ска-

за

 

лъ

 

вслухъ

 

всѣхъ:

 

;Мажн

 

Божія,

 

спаси

 

православіе>(\іцт-

зпп'ь,

 

XI,

 

117).

 

И

 

Матерь

 

Божія

 

спасла

 

нравославіе;

 

не-

 

прошло

и

 

года

 

послѣ

 

воцарепія

 

самозванца,

 

какъ

 

ПІуйскій

 

предъ

 

сею

 

Ш

самою

 

иконою

 

пспраишвалъ

 

небесной

 

помощи

 

па

 

дѣло

 

свержепія

самозванца

 

и,

 

ириложась

 

кт,

 

иконѣ,

 

приступил'!,

 

къ

 

сему

 

дѣлу.

(Карамзпиъ,

 

XI,

 

168).

Во

 

время

 

19-мѣеяч наго

 

пребывапія

 

Кремля

 

въ

 

рукахъ

 

по.ія-

ковъ

 

и

 

литовцеігь,

 

пе

 

уважавшнхт,

 

святыни,

 

нкопу

 

Богоматери

храпплъ

 

отъ

 

поруганій

 

плененный

 

архіепискоит.

 

Эласонскій

 

Арсе-

ній.

 

Когда

 

Д.

 

М.

 

Пожарскій

 

взялъ

 

Кремль,

 

Арсепій

 

съ

 

сею

 

иконою

вышелт.

 

па

 

встрѣчу

 

войскамъ

 

его.

 

(Сборннкъ

 

Ііапсія

 

Сійскаго,

XVII

 

в.,

 

Ж

 

4,

 

въ

 

Арх.

 

епарх.,

 

акт.

 

22).

 

Русскіе.

 

не

 

падѣявшіеся

}",ке

 

увпдѣть

 

се,

 

ст.

 

умпленіемъ

 

и

 

слезами

 

взирали

 

на

 

чудную

икону,

 

и

 

каждый

 

стремился

 

освятить

 

себя

 

нрикосповепіемъ

 

къ

 

ней.

При

 

пашествіи

 

Наполеона

 

на

 

Россію

 

1812

 

г.,

 

въ

 

самый

 

день

Бородинской

 

битвы,

 

августа

 

26,

 

іп,

 

нраздипкъ

 

Срѣтенія

 

Владн-

мірской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

икона

 

Богоматери

 

обнесена

 

была
вокругт,

 

Бѣлаго

 

города,

 

Китая

 

и

 

стѣиъ

 

Кремлевских],.

 

Отъ

 

Срѣ-

тенскпхъ

 

воротъ

 

до

 

Арбатскпхъ

 

крестный

 

ходъ

 

шеть

 

между

 

двумя

рядами

 

рапеныхъ,

 

которые

 

съ

 

умилеиіемъ

 

крестились,

 

взирая

 

на

отрадпыя

 

для

 

страдальцевъ

 

знаменія

 

вѣры

 

и

 

благочестія.

1812

 

г.

 

1-го

 

сентября,

 

когда

 

войска

 

иепріятельскія

 

были

 

уже

вблизи

 

Москвы,

 

преосвященный

 

Августппъ

 

ночью

 

нолучилъ

 

отъ

графа

 

Растопчниа

 

увіідомлепіе,

 

что

 

Москва

 

сдается

 

врагамъ,

 

и

іімѢсті'.

 

отъ

 

Высочайшаго

 

Имени

 

новслѣніе

 

-

 

■

 

съ

 

иконами

 

Богома-
тери

 

Владимірскою,

 

Иверскою

 

и

 

Смолсискою

 

отправиться

 

во

 

Вла-
днміръ.

 

Когда

 

представлены

 

были

 

св.

 

иконы

 

па

   

Саввинское

  

под-
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ворье

 

и

 

иомѣщены

 

въ

 

экипажи;

 

тогда

 

преосв.

 

Августииъ,

 

помо-

лившись

 

въ

 

домовой

 

церкви,

 

отправился

 

изъ

 

Москвы

 

въ

 

2

 

часа

 

35

мин.

 

пополуночи

 

на

 

2-е

 

сентября,

 

и

 

5-го

 

прибыль

 

во

 

Владпміръ

съ

 

иконами.

 

Жители

 

Владиміра,

 

нѣкогда

 

съ

 

горестію

 

провожавшіе

отъ

 

себя

 

Владимірскую

 

икону,

 

срѣтили

 

ее

 

теперь

 

съ

 

радостію.

 

По

просьбѣ

 

преосв.

 

Ксеиофопта

 

и

 

но

 

распоряжеиію

 

преосв.

 

Августина,

ежедневно

 

носили

 

сію

 

св.

 

икону

 

по

 

городу

 

съ

 

крестиымъ

 

ходомъ.

(Очеркъ

 

жизни

 

архіеп.

 

Москов.

 

Августина,

 

Снегирева,

 

М.,

 

1848,

стр.

 

40).

Изъ

 

Владпміра

 

преосв.

 

Августииъ

 

отправился

 

въ

 

Муромъ,

 

куда

и

 

прибыль

 

съ

 

чудотворными

 

иконами

 

Владпмірскою

 

и

 

Иверскою

10

 

сентября.

 

Иконы

 

поставлены

 

были

 

въ

 

Влаговѣщенскомъ

 

мона-

стырѣ.

 

Чрезъ

 

восемь

 

дней

 

получплъ

 

онъ

 

вѣсть

 

объ

 

освобожденіи

Москвы

 

отъ

 

враговъ,

 

и

 

20

 

октября,

 

нослѣ

 

торжествениаго

 

бого-

служеиія

 

въ

 

Муромскомъ

 

соборѣ,

 

отправился

 

въ

 

Москву.

 

Муромцы

провожали

 

преосв.

 

Августина

 

за

 

городъ

 

нри

 

звонѣ

 

колоколовъ,

 

съ

крестиымъ

 

ходомъ,

 

въ

 

коемъ

 

и

 

несли

 

болье

 

5

 

верстъ

 

иконы

 

Бо-

гоматери — Иверскую

 

и

 

Владпмірскую.

Декабря

 

1-го

 

Китай-городъ

 

былъ

 

освящент.

 

крестиымъ

 

ходомъ,

въ

 

которомъ

 

носили

 

чудотворныя

 

иконы

 

Богоматери

 

Владнмірскую,

Иверскую,

 

Грузинскую

 

и

 

Утоленія

 

печали.

Въ

 

недѣлю

 

Баій

 

1813

 

г.,

 

по

 

возобновлены

 

Успенскаго

 

собора,
торжественно

 

перенесена

 

была

 

въ

 

него

 

изъ

 

Срѣтенскаго

 

мона-

стыря

 

Владнмірская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

поставлена

 

тамъ,

 

гдѣ

стояла

 

и

 

прежде —у

 

царекихъ

 

врать

 

па

 

лѣвой

 

сторонѣ,

 

гдѣ

 

на-

ходится

 

и

 

донынѣ

 

in,

 

кіотѣ.

 

Вышиною

 

образъ

 

1

 

аршинъ

 

и

 

7

 

вер-

шковъ,

 

шириною

 

не

 

съ

 

болыіымъ

 

15

 

вершковъ.

 

Окладъ

 

на

 

немъ

золотой,

 

древиій,

 

греческой

 

работы,

 

осыпанный

 

драгоцѣинымп

 

ка-

меньями,

 

высокой

 

цѣны;

 

на

 

по.іяхъ

 

его

 

вычеканены

 

12

 

Господ-
ских'!,

 

нраздипковъ.

 

Сочинитель

 

Степенной

 

книги,

 

самъ

 

иконопп-

сець,

 

поновлявніій

 

сію

 

икону,

 

сообщаетъ

 

намъ

 

такое

 

оиисаніе

 

ея:

ѵ.Апостолъ

 

Лука

 

пзящнѣ

 

впдѣніе

 

Тол

 

(Богоматери)

 

и

 

прочая

 

ио-

добія

 

пачерта

 

во

 

образъ

 

возраста

 

среднія

 

Щ)ы:

 

святое

 

л;е

 

и

 

бла-
годатное

 

Лице

 

Ея

 

мало

 

окружія,

 

продолжаіощійся

 

носъ

 

доброгла-
достп'1'.

 

лежать

 

падесно,

 

приблизь

 

Пречестиаго

 

Лица

  

Предвѣчнаго
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Ея

 

Младенца:

 

персты

 

же

 

Богоиріемныхъ

 

Ея

 

рукъ

 

тонкостію

 

истон-

чены.

 

(Стен.

 

Кн.,

 

I,

 

534,

 

535).
■

   

.

 

■

Установление

 

праздника

 

Божіеіі

 

Матери

 

21

 

мая.

Когда

 

въ

 

1521

 

году

 

татары

 

крымскіе,

 

ногайскіе

 

и

 

казанскіе,

иодъ

 

предводительством!.

 

Мехметъ-Гирея,

 

двинулись

 

на

 

Россію,

 

и

когда

 

приближались

 

къ

 

Москвѣ,

 

то

 

велпкій

 

князь

 

Василій

 

Іоан-

новичъ

 

пачалъ

 

сосредоточивать

 

свое

 

войско,

 

чтобы

 

отразить

 

не-

пріятсля,

 

и

 

заповѣдалъ

 

во

 

всѣхъ

 

храмахъ

 

молиться.

 

Татары

 

быстро

приближались

 

къ

 

Москвѣ,

 

предавая

 

огню

 

города

 

и

 

селенія

 

и

 

плѣняя

лштелей.

 

Жители

 

Москвы,

 

видя

 

неминуемую

 

погибель,

 

были

 

въ

глубокомъ

 

уныпіп

 

п

 

въ

 

страхѣ

 

искали

 

себѣ

 

снасенія.

 

Тогда

 

всѣ

устремились

 

во

 

храмы

 

Божіи

 

на

 

покаяніе

 

и

 

молитву.

 

Мптрополптъ

Варлаамъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

иародомъ

 

пламенно

 

молп.іся

 

о

 

спасены

 

Мо-

сквы.

 

Въ

 

это

 

бѣдствепное

 

время

 

въ

 

Москвѣ

 

были

 

великіе

 

молит-

венники,

 

которые

 

удостоены

 

были

 

нѣкоторыхъ

 

чудесиыхъ

 

явленій,

иредвѣщавшихъ

 

близкое

 

нзбавлеиіе

 

Москвы

 

отъ

 

враговъ.

 

Такъ,

одна

 

благочестивая

 

инокиня,

 

жившая

 

въ

 

Вознесенскомъ

 

мопастырѣ,

лишенная

 

зрѣнія,

 

въ

 

одну

 

ночь,

 

какъ-бы

 

па

 

яву,

 

увидѣла,

 

что

въ

 

Онасскія

 

врата

 

идетъ

 

сонмт,

 

святителей

 

и

 

среди

 

ихъ

 

чудотворный

образъ

 

Владнмірской

 

Божіей

 

Матери.

 

Когда

 

святители

 

вышли

 

изъ

Спасскихъ

 

воротъ,

 

то

 

встрѣтпли

 

ихъ

 

преподобные

 

Сергій

 

Радо-

нежски!

 

и

 

Варлаамъ

 

Хутынскій

 

и,

 

ирппавъ

 

къ

 

стоиамъ

 

святите-

лей,

 

вопрошали

 

ихъ:

 

зачѣмъ

 

они

 

идутъ

 

вонь

 

изъ

 

града,

 

при

 

на-

стоящемъ

 

бѣдствіи

 

Москвы?

 

Святители

 

со

 

слезами

 

говорили:

«Мы

 

много

 

молили

 

Бога

 

п

 

Пречистую

 

Его

 

Матерь

 

о

 

избавлены

царствующаго

 

града

 

отъ

 

предлежащей

 

скорби.

 

Но

 

Господь

 

не

только

 

повелѣлъ

 

намъ

 

выйти

 

изъ

 

града,

 

но

 

вынести

 

съ

 

собою

и

 

чудотворный

 

образъ

 

Пречпстыя

 

Его

 

Матери;

 

ибо

 

люди

 

ирезрѣлн

страхъ

 

Божій

 

и

 

о

 

заповѣдяхъ

 

Его

 

вознерадѣли;

 

почему

 

Богъ

 

и

попустнлъ

 

сему

 

варварскому

 

пароду

 

прыти,

 

да

 

накалится

 

нынѣ

и

 

чрезъ

 

иокаяиіе

 

къ

 

Богу

 

обратятся».

 

Преподобные

 

Сергій

 

п

 

Вар-

лаамъ

 

начали

 

умолять

 

святителей,

 

чтобы

 

они

 

молитвами

 

своими

умилостивили

 

Бога,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

начали

 

совершать

 

молебное
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дѣиіе

 

къ

 

Пресвятой

 

Богородицѣ.

 

По

 

окончадіи

 

молебствія,

 

святи

тели

 

съ

 

чудотворною

 

иконою

 

Богоматери

 

вошли

 

въ

 

Кремль.

 

По-

 

\.
дойное

 

явленде

 

было

 

и

 

ев,.

 

.jBacn.iiio

 

Блаженному.

 

Однажды,

 

когда

онъ

 

молился!

 

діодлѣ

 

Усиепокато

 

собора,

 

то

 

,въ

 

храмѣ

 

Усненія

 

слы-

нденъ

 

былъ

 

шумъ,

 

видиѣлся

 

летавшііі

 

пламень

 

отъ

 

чудотворной

иконы

 

Богоматери,

 

раздавался

 

голосъ,

 

обличавшій

 

москвитянъ

 

въ

бдззаконіяхъ;

 

но

 

теплая

 

и

 

слезная

 

молитва,

 

юроднваго

 

усиливалась;

потомъ

 

шумъ

 

умолкъ,

 

нпламеш.

 

угасъ.

 

-

 

Вскорѣ

 

послѣ

 

того

 

Москва,

застунленіемъ

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

молитвами

 

свв.

 

угодннковъ,

 

чу-

деснымъ

 

образомъ

 

была

 

спасена.

 

Разсказываютъ, :

 

что

 

татарамъ,

когда

 

они

 

приступили

 

уже

 

къ

 

Москвѣ

 

и

 

хотѣлп

 

сдѣлать

 

паиа-

деиіе,

 

представилось

 

безчислениое

 

русское

 

воинство,

 

которое

 

шло

па

 

нихъ;

 

когда

 

донесено

 

было

 

объ

 

этомъ

 

хану,

 

то

 

онъ

 

впалъ

 

в|ь

ужасъ

 

и

 

немедленно

 

съ

 

вопскомъ

 

своимъ

 

отступплъ

 

отъ

 

Москвы.

Въ

 

воспомипапіе

 

сего

 

чудеснаго

 

избавлсиія

 

Москвы

 

отъ

 

вра-

говъ,

 

церковь

 

празднуетъ

 

21

 

мая

 

Бладпмірской

 

иконѣ

 

Богоматери

и

 

совершаетъ

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

Уснепскаго

 

собора

 

въ

 

церковь

Владпмірской

 

Божіей

 

Матери

 

(см.

 

Слава

 

Пресвятой

 

Богородицы,

М.,

 

1853

 

г.

 

Дебольскій,

 

Дни

 

Богослужеиія,

 

стр.

 

179— 188).

Въ

 

Мооквѣ

 

21

 

мая

 

совершается

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

Успеискаго

Москов.

 

собора

 

въ

 

церковь

 

Владпмірской

 

Божіей

 

Матери,

 

что

 

на

Никольской

 

улпцѣ

 

(Москов.

 

Епарх.

 

Извѣстія,

 

.№

 

37,

 

1870

 

г.)

 

*).

    

|

';

 

До

 

1767

 

г.

 

21

 

мая

 

въ

 

Москвѣ

 

за

 

р.

 

Яузою

 

отъ

 

прпходекпхъ

 

цер-

квей

 

съ

 

крестами,

 

иконами

 

и

 

хоругвями

 

духовенство

 

собиралось

 

къ

 

Покров-

скому

 

монастырю,

 

гдѣ

 

начинался

 

молѳбепъ,

 

и

 

расходилось

 

па

 

двѣ

 

части:

одпа

 

часть

 

крестнаго

 

хода

 

направлялась

 

къ

 

Ново-Спасскому

 

лонастырю,

гдѣ

 

встрѣчаема

 

была

 

намѣстникомъ

 

той

 

обителп

 

съ

 

колокольпымъ

 

звономъ,

и.

 

по

 

отправлепіи

 

литіи,

 

отправлялась

 

къ

 

Яувскому

 

мосту;

 

другая

 

лге

 

на-

праиляла

 

свое

 

шествіѳ

 

къ

 

Спасо-Андроніѳву

 

монастырю,

 

гдѣ

 

также

 

была

встрѣчаѳма

 

съ

 

колокольпымъ

 

ввопомъ

 

н,

 

по

 

отправленіи

 

литіи,

 

приходила

къ

 

Яузскому

 

мосту;

 

здѣсь

 

всѣ,

 

соединясь

 

противъ

 

церкви

 

св.

 

архпдіакона

Стефана,

 

оканчивали

 

молебенъ,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

молебна

 

расходились

 

къ

свопмъ

 

приходскимъ

 

церквамъ.

 

(Н.

 

Роэановъ,

 

Ист.

 

Моек,

 

епарх.

 

управ.,

кп.

  

2,

 

ч.

  

2,

 

стр.

  

324).

Въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

въ

 

разпыя

 

числа,

 

въ

 

воспоминаніе

 

„утолившихся

 

боль-

щпхъ

 

пожаровъ",

 

въ

 

Москвѣ

 

по

 

многимъ

 

приходскимъ

 

церквамъ

 

бывали

крестные

 

ходы

   

вокругъ

 

своихъ

 

приходовъ.
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Въ

 

соборѣ

 

г.

 

Двпнска

 

(прежде

 

называвшаяся

 

Динабургомъ)

главную

 

святыню

 

составляет!,

 

пкона

 

Владймірской

 

Божісп

 

Матери

|

 

(высота

 

ея

 

1

 

арш.,

 

а

 

шприна

 

11

 

вершковъ).

 

Эта

 

пкона

 

иерво-

!■

 

начально

 

находилась

 

въ

 

Динабургскомъ

 

крѣпостномъ

 

саперпомъ

|

 

баталіонѣ,

 

который

 

ежегодно

 

снравлялъ

 

свой

 

нраздиикъ

 

въ

 

честь

Бладимірской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери.

 

Въ

 

1829

 

й(]

 

баталіонъ

 

вы-

былъ

 

изъ

 

Дипабургской

 

крѣПостп,

 

п

 

икона

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

осталась

въ

 

соборѣ.

 

На

 

икону

 

въ

 

1855

 

г.

 

была

 

сдѣлана

 

серебряная

 

вы-

золоченная

 

риза,

 

работы

 

Сазикова.

 

Сія

 

св.

 

икона

 

пользуется

 

глу-

I

 

бокимъ

 

ночитаніемъ

 

не

 

только

 

у

 

православных'!.,

 

но

 

и

 

у

 

католп-

|

 

ковъ

 

и

 

даже

 

евреевъ

 

(вслѣдствіе

 

исцѣ.іенія

 

предъ

 

пей

 

бтъ

 

ШЗ

поты

 

одного

 

еврея,

 

о

 

каковомъ

 

событіи

 

настоятелемъ

 

собора

 

о.

I

 

Л.

 

Коноиацкимъ

 

было

 

доведено

 

до

 

свѣдГ.пія

 

протопресвитера

 

восн-

1

 

наго

 

вѣдомства).

 

Икона

 

древняго

 

греч.

 

письма,

 

и

 

на

 

ней

 

находится

греческая

 

надппсь.

 

Въ

 

память

 

событія

 

17

 

октября

 

1888

 

г.

 

уста-

новлено

 

по

 

нонедьлыінкамъ

 

въ

 

11

 

часовъ

 

дня

 

торжественно

 

совер-

шать

 

молебенъ

 

съ

 

прочтеніемъ

 

акаѳиста

 

Божіей

 

Матери,

 

съ

 

благовѣ-

стомъ

 

въ

 

большой

 

колоколъ

 

11

 

разъ,

 

такъ

 

какъ

 

чудесное

 

спасе-

ніе

 

Царской

 

Семьи

 

совершилось

 

въ

 

11

 

часовъ

 

утра.

 

(В.

 

Жерве,

Двпнскій

 

военно-крѣпост.

 

соборъ,

 

въ

 

Историй.

 

Вѣстникѣ,

 

1898

 

г.,

сентябрь,

 

стр.

 

992—993).

.—і ---------------------- 1---------------------------------------------

Эти

 

„самовольно

 

чинимые"

 

крестные

 

ходы,

 

между

 

прочимъ,

 

были

 

нрп-

чипою

 

того,

 

что

 

Св.

 

Сиподъ

 

въ

 

бытность

 

свою

 

въ

 

1727

 

году

 

въ

 

Москвѣ

укаэомъ

 

предписалъ:

 

„самовольно

 

чппимыя

 

отъ

 

Московских?,

 

церквей,

 

кромѣ

бываемыхъ

 

изъ

 

Успѳискаго

 

собора

 

обыкповеппыхъ

 

крестныхъ

 

хожденій,

 

на

которыя

 

ни

 

отъ

 

Св.

 

Синода

 

благословенія,

 

ни

 

отъ

 

епархіалі.паго

 

; архіѳрея

дозволевія

 

пе

 

было,

 

оставить

 

навсегда".

 

(Истор.

 

Моск..,

 

епарх.

 

управ.,

 

кн*

2,

 

ч.

 

II,

 

стр.

 

3231.

 

Къ

 

таковымъ

 

креетиымъ

 

ходамъ

 

отнесены:

 

1)

 

выше-

упомянутые

 

крестные

 

ходы

 

въ

 

мѣсяцѣ

 

маѣ;

 

2)

 

21

 

мая

 

за

 

Яувой;

 

3)

 

въ

 

6

недѣлю

 

послѣ

 

Пасхи

 

лзъ

 

Страстного

 

моиастыря;

 

4)

 

въ

 

Духоиъ

 

день

 

изъ

Никитскаго

 

и

 

Георгіевскаго

 

монастырей;

 

5)

 

въ

 

педЬлю

 

всѣхъ

 

святшхъ

 

изъ

Еівановскаго

 

монастыря;

 

6)

 

1 1

 

іюля

 

къ

 

церкви

 

Божіей

 

Матери

 

Ржевской;

7)

 

22

 

октября

 

около

 

Земляного

 

города;

 

8)

 

1

 

августа:

 

а)

 

па

 

р.

 

Самотеку,

п

 

б)

 

изъ

 

Спасской

   

на

 

Чигасахъ

 

церкви,

 

для

 

осішщѳиія

 

воды.

45=5, —ІІ-^? —К—'S=JF
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Празднество

 

Орлншш-Нладішрской

 

пконь

 

Божіей

 

Матери.

//і|і;іі|П.іі

     

Я"'

                           

r

-!;Оранская-Богородпцкая-Словеиская,

 

мужская,

 

заштатная

 

пу-

стынь,

 

приписанная

 

нынѣ

 

къ

 

Нижегород,

 

архіерейскому

 

дому,

 

на-

хйдится

 

въ

 

Нижегор.

 

у.ѣздѣ,,въ

 

50

 

верстахъ

 

отъ

 

Нижняго-Новго-

рода^близъ

 

деревни

 

Ораны :

 

(Поляны),

 

при

 

р.

 

Русѣ,

 

Мѣсто,

 

на

которомъ

 

устроена

 

пустынь,

 

называлось

 

до

 

ся .

 

устройства

 

Слове-

нова

 

Гора,

 

а

 

иослѣ,

 

когда

 

былъ

 

расчиіценъ

 

лѣсъ,

 

а

 

земля

 

рас-

пахана,

 

названо

 

«Орано

 

поле>.

 

.(Звѣринскій, :

 

Матеріалы

 

для

 

исто-

ріи

 

монастырей,

 

вып.

 

2,

 

,N»

 

1027,

 

стр.

 

254).

 

Объ

 

основаніи

Оранскаго

 

монастыря

 

предаиія

 

(мѣстныя)

 

сообіцаютъ

 

слѣдующее:

Bh

 

царствованіе

 

Михаила

 

Ѳеодоровпча,

 

при

 

иатрірхѣ

 

Фпларетѣ,

 

въ

162|9

 

году п

 

въ

 

окрестностяхъ

 

Ыижцяго-Новгорода

 

жилъ

 

благоче-

стивый

 

чоловѣкЪі

 

но

 

имени

 

Петръ

 

Гладковъ.-

 

Онъ

 

служплъ

въ

 

военной

 

.

 

службѣ

 

и

 

имѣлъ

 

вотчину

 

въ

 

окрестностяхъ

 

ны-

цѣіпняго

 

Оранскаго

 

монастыря.

 

Питая

 

глубокое

 

благоговѣніе

къ

 

Владнмірской

 

иконѣ

 

Богоматери,

 

находящейся

 

въ

 

,Московскомъ

Усдіенскомъ

 

соборѣ,

 

Гладковъ

 

снялъ

 

съ

 

нея

 

для

 

себя

 

точный

 

спп-

іШЖЪ/ и

 

отвезъ

 

въ

 

свою

 

.

 

вотчину,

 

въ

 

село

 

Бочеево.

 

Здѣсь

 

св.

 

икона

то

 

, вь

 

церкви

 

св.

 

Николая,

 

то

 

въ

 

домѣ

 

помѣщика

 

находилась

 

пять

іЛЬТіЬѵ!

 

Въ

 

1634

 

году,

 

въ

 

ночь

 

на

 

субботу

 

5

 

недѣли

 

вел.

 

поста,

Ікадковъ,

 

слышалъ

 

во

 

снѣ

 

голо.съ:

 

,«Иди

 

сѣмо».

 

Ему

 

казалось,

 

что

онъ

 

пошелъ

 

и

 

увидѣлъ

 

себя

 

на

 

какой-то

 

горДі

 

и

 

снова

 

услышалъ

ШШЩ

 

новелѣвавшій

 

ему

 

построить

 

на

 

этомъ,

 

мѣстѣ

 

храмъ

 

въ

честь.

 

Владимірской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

а

 

прежде

 

созданія

 

во-

друзить

 

крестъ

 

на^

 

rqp'b.

 

Такой

 

сонъ

 

Гдадкрвъ

 

видѣлъ

 

три

 

раза.

Проведя

 

благоговѣйпо

 

въ

 

молитвѣ

 

постъ,

 

Гладковъ

 

въ

 

субботу

 

на

пасхальной

 

нѳдѣлѣ

 

вышелъ

 

изъ

 

своего

 

дома

 

отыскать

 

ту

 

гору,

которую

 

вндѣлъ

 

во

 

сиѣ.

 

Онъ

 

шелъ

 

густымъ

 

дремучимъ

 

лѣсомъ

къ

 

нолю,

 

называвшемуся

 

Орано

 

поле,

 

запіелъ

 

въ

 

непроходимый

яѣсъ

 

и

 

увидѣлъ

 

огонь

 

на

 

такъ

 

называемой

 

Словенской

 

горѣ.

Предполагая,

 

что

 

тамъ

 

люди,

 

и

 

боясь

 

заблудиться,

 

Гладковъ

 

пошелъ

къ

 

той

 

горѣ.

 

День

 

былъ

 

дождливый,

 

и

 

все

 

небо

 

было

 

покрыто

 

гу-

стыми

 

облаками;

 

но

 

но

 

Словенской

 

горѣ

 

видно

 

было

 

какъ-бы

 

сол-

:
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нечиое

 

сіяніе,

 

столбомъ

 

до

 

пебесъ

 

восходившее.

 

Взойдя

 

па

 

гору,

Гладковъ

 

увндѣлъ

 

т9 |! самое

 

мѣсто,

 

которое

 

ему

 

представлялось

во

 

снѣ.

 

Онъ

 

немедленно

 

отправился

 

въ

 

Москву

 

къ

 

патріарху

Іоснфу,

 

разсказалъ

 

ему

 

обо

 

всемъ

 

бывшёмЬ

 

и

 

исиросилъ

 

<

 

у

 

'пего

грамату

 

на

 

сооруженіе

 

храма

 

въ

 

честь

 

Владимірской

 

иконы

 

'Бого-

матерп

 

на

 

Словенской

 

горѣ.

 

Нолучивъ

 

гр'амату,

 

Гладковъ

 

водру-

зить

 

на

 

указанпомъ

 

для

 

храма

 

мѣстѣ

 

мраморный

 

крсотъ

 

и

 

вскорѣ

устроить

 

храмъ;

 

въ

 

которомъ

 

была*

 

поставлена' икона

 

Богоматери,

получившая

 

наи.меновапіе

 

'

 

Оранской

 

и

 

прославившаяся

 

множе-

ствомъ

 

чудесъ.

 

Архимандриту

 

Нижегородекаго

 

Печерскаго

 

мона-

стыря

 

Рафаилу

 

повелѣно

 

было

 

удостовьрптьея

 

въ

 

петинѣ

 

чудесъ,

и

 

онъ

 

допссъ

 

о

 

подлинности

 

чудесъ

 

патріарху, "

 

а

 

тотъ '

 

долб-

жнлъ

 

царю

 

Михаилу

 

Ѳеодоровпчу.

 

Царь

 

приказалъ

 

основать

па

 

Орапскомъ

 

нолѣ

 

монастырь,

 

названный

 

Оранскпмъ.

 

Чудо-

творная

 

Оранская-Владпмірская

 

пкона

 

Божіой

 

Матери

 

еже-

годно

 

приносится

 

въ

 

Нижній-Новгородь

 

въ

 

недѣлю

 

an:

 

Оомы—

въ

 

каѳедралыіый

 

Снасо-Преображ.

 

соборъ,

 

а

 

№8

 

него

 

въ

 

точеніе

двухъ

 

(и

 

болѣе)

 

мѣсяцевъ

 

до

 

19

 

іюня

 

но

 

воскреонымъ

 

дпямъ

 

оъ

чудотворною

 

иконою

 

совершаются

 

крестные

 

ходы

 

по

 

разнымъ

частямъ

 

города;

 

сверхъ

 

того,

 

ее

 

.

 

переносить

 

изъ

 

одного

 

храма

въ

 

другой,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

дома

 

нравославныхъ 1 'жителей

 

для

 

совер-

шения

 

(иредъ

 

иконою)

 

молебствій.

 

Какъ

 

встрѣчи,

 

такъ

 

и

 

проводы

 

j !
Оранской

 

иконы

 

(въ

 

монастырь)

 

совершаются

 

въ

 

торжественномъ

крестпомъ

 

ходѣ,

 

при

 

громадномъ

 

стечепіп

 

богомольцев'!..

Іеромонахъ

 

Макарій,

 

Оппсаніе

 

Оранск.-Богород.

 

пустыни,

Москва,

 

1861

 

г.

 

Исторія

 

Рос.

 

іерархій,

 

Y,

 

стр.

 

369.

 

Рат-

шпнъ,

 

361.

 

Нижегород.

 

Губ.

 

Вѣдом.,

 

1846

 

г.,

 

№

 

35.

 

(Въ

бпбліотекѣ

 

Воскресенекаго-Новый

 

Іерусалнмъ

 

монастыря

 

На-

ходится

 

канопникъ,

 

въ

 

коемъ,

 

между

 

ирочимъ,

 

помѣшена

•г

 

Служба

 

ко

 

Пресв.

 

Богородицѣ

 

Владимірской

 

новоявленнаго

образа

 

Словснскія

 

пустыни

 

близъ

 

Орана

 

поля»,

 

писана

 

въ

1680

 

г.).

 

Звѣринскій,

 

Матеріалы

 

для

 

нсторіи

 

монастырей,

стр.

 

26,

 

№

 

1027.

             

' іі '""'

 

!

'-.

                                                                             

I

 

■

 

'

Во

   

миогпхъ

  

городахъ,

   

монастырях'!,

  

и

  

сёлеш'яхъ

   

находятся
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свято

 

чтпмыЯ'-идоныт

 

копія

 

съ

 

чудотворной

 

Владимірской

  

иконы

Божіей

 

Матери

 

(р-коихъ

 

см.

 

23

 

іюня

 

и

 

26,

 

августа).

 

Такъ:

і

 

Въ

 

м.

 

Ворошжѣ

 

Черниговской

 

енархін,

 

Глуховокаго

 

уѣзда,

съ

 

давнпхъ

 

временъ

 

свято

 

чтится

 

Владимирская

 

икона

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

въ

 

Преображенской

 

(прежней)

 

|

 

Покровской)

 

церкви.

 

Эта

 

икона

.едужиттѵ

 

предметомъ

 

особенщіго

 

бдагоговѣпіЯ;

 

въ

 

пародѣ.

 

.Въ

 

не-

счастныхъ

 

случаяхъ,

 

во ;

 

время

 

общественныхъ

 

бѣдствій,

 

предъ

этод>

 

иконою

 

служатъ

 

(бол.

 

ч.

 

наплдіцадн)

 

молебствія

 

съ

 

водо-

освященіемъ.

 

(Оппсаніе

 

Черниг.

 

.еиархіи,

 

кн.

 

YII,

 

стр.

 

356).

Въ

 

Георгіевокой

 

церкви

 

въ

 

г.

 

Сммпскѣ— находится

 

древняя

(съ

 

1797

 

г.)

 

Владимірская

 

икона

 

Божіей

 

Матери;

 

въ

 

1812

 

г.'

 

фран-

цузы

 

похитили

 

ее

 

изъ

 

храма

 

и

 

занесли

 

въ

 

Солдатскую

 

слободу,

гдѣ

 

она

 

.находилась

 

въ

 

домѣ

 

унтеръ-офіщера

 

Дим.

 

Корнева.

 

Слу-

чился

 

пожаръ,

 

отъ

 

котораго

 

сгорѣлъ

 

домъ,

 

Корнева,

 

но

 

пкона

осталась

 

цѣлою,

 

неповрежденного.

 

Въ

 

1816

 

году

 

эта

 

икона

 

была

возвращена

 

въ

 

Георгіевскую

 

церковь.

 

Предъ

 

этою

 

■

 

иконою

 

нерѣдко

совершаются

 

молебны.

 

(Смолен.

 

Епарх.

 

Вѣдом.,

 

Ц

 

7,

 

1884

 

г.).

Въ

 

Дпмитріев.

 

Троекуровскомъ

 

монастырь— въ

 

Лебедяпскомъ

уѣздѣ,

 

Тамбов,

 

епархіп,

 

въ

 

церкви

 

св.

 

велпкомуч.

 

Дтштрія

 

мѣст-

ная

 

(въ

 

пкоиостасѣ)

 

Владимірская

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

въ

 

сребропоздащениой

 

ризѣ,'

 

осыпанной

 

дорогими

 

каменьями.

 

Съ

иезапамятныхъ

 

временъ

 

эта

 

икона

 

почитается

 

чудотворною,

 

и

 

мно-

гіе

 

съ

 

вирою

 

предъ

 

нею

 

молившіеся

 

получали

 

исцѣлепія

 

отъ-бо-
лѣзней.

 

Въ

 

дни

 

праздиованія

 

(особенно

 

21

 

мая)

 

бываетъ

 

большое
стеченіе

 

богомольцевъ.

 

Этой

 

иконѣ

 

уже

 

болѣе

 

200

 

лѣтъ;

 

она

 

пер-

воначально

 

находилась

 

въ

 

прежней

 

деревянной

 

Димитріев.

 

церкви

на

 

самомъ

 

берегу

 

р.

 

Мечи,

 

гдѣ

 

каменный

 

столпъ

 

п,

 

могильные

плиты

 

свпдѣтельствуютъ

 

о

 

существованіп

 

въ

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

церкви

и

 

кладбища.

 

(Тамбов.

 

Епарх.

 

Вѣдом.,

 

1877

 

г.,

 

Л?

 

3).
Въ

 

томъ

 

же

 

монастыри

 

находится

 

другая

 

Владимірской

 

икона

 

Бо-
жіей

 

Матери,

 

называемая

 

«явленною».

 

Объ

 

этой

 

пконѣ

 

существуетъ

такое

 

прсданіе

 

старожиловъ:

 

лѣтъ

 

около

 

ста

 

тому

 

назадъ,

 

когда

мѣстность,

 

занимаемая

 

с.

 

Троекуровыми

 

и

 

Троекуров,

 

монасты-

рем!,,

 

была

 

покрыта

 

густымъ

 

лѣсомъ,

 

въ

 

урочищѣ,

 

иазываемомъ

Лепяги,

 

полѣсовщикъ

   

увидѣлъ

   

іщъ

 

деревомъ

   

икону,

   

пзъ-подъ
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которой

 

струилась

 

чистая

 

вода.

 

Шлѣсовщикъ

 

сначала

 

оставилъ

было

 

икону

 

на

 

мѣстѣ

 

ея

 

нахожденія,

 

но

 

затѣмъ,

 

вслѣдствіе

 

ви-

дѣнія

 

во

 

снѣ

 

Царицы

 

Небесной,

 

повелѣшпей

 

взять

 

ее,

 

онъ

 

взялъ

св.

 

икону,

 

и

 

она

 

сначала

 

находилась

 

въ

 

домѣ

 

иолѣсовщика,

 

а

 

затѣмъ

была

 

перенесена

 

въ

 

церковь.

 

По

 

указанію

 

иолѣсовщика,

 

отыскали

мѣсто

 

явленія

 

ему

 

иконы

 

и

 

лишь

 

только

 

тронули

 

заступомъ

 

землю,

какъ

 

открылся

 

родникъ

 

чистой

 

и

 

иріятной

 

на

 

вкуеъ

 

воды.

 

Съ

молебствіемъ

 

освятили

 

воду

 

и

 

опустили

 

деревянный

 

срубъ;

 

надъ

ипмъ

 

поставили

 

навѣсъ,

 

и

 

все

 

мѣстечко

 

было

 

обнесено

 

частоко-

ломъ.

 

Съ

 

теченіемъ

 

времени

 

явленіе

 

св.

 

иконы

 

и

 

источникъ

 

болѣе

и

 

болѣе

 

становились

 

въ

 

иародѣ

 

извѣстиыми.

 

Отовсюду

 

начали

 

сте-

каться

 

богомольцы, ;

 

особенно

 

21

 

мая,

 

когда

 

было

 

установлено

ежегодно

 

совершать

 

крестный

 

ходъ

 

къ

 

Димитріевской

 

церкви

 

Трое-

куровскаго

 

монастыря

 

съ

 

обѣимп

 

иконами

 

Владимірской

 

Божіей

Матери.

 

(Тамбов.

 

Енарх.

 

Вѣдом.,

 

№

 

3,

 

1877

 

г.).

Во

 

Владимірской

 

церкви

 

города

 

Ярославля

 

находится

 

свято

чтимая

 

Владимірская

 

икона

 

Божіей

 

Матери:

 

эта

 

пкона

 

богато

 

укра-

шена

 

(Путеводитель

 

по

 

г.

 

Ярославлю,

 

А.

 

Титова,

 

стр.

 

53).

Въ

 

Іоанно-Златоустовской

 

церкви

 

въ

 

г.

 

Ярославлѣ

 

находится

мѣстно

 

чтимая

 

В.іадимірская

 

икона

 

Божіей

 

Матери:

 

къ

 

этой

 

иконѣ

стекается

 

множество

 

богомольцевъ.

 

(Тамъ-же,

 

стр.

 

61).

Въ

 

г.

 

Ііерчинскѣ,

 

Иркутсткой

 

епархіи,

 

21

 

ліая

 

ежегодно

 

съ

иконою

 

Усиенія

 

Божіей

 

Матери

 

бываетъ

 

крестный

 

ходъ

 

(съ

 

дав-

нпхъ

 

временъ)

 

въ

 

с.

 

Монастырское,

 

гдѣ

 

нѣкогда,

 

до

 

1764

 

года,

существовалъ

 

монастырь.

 

(О

 

Нерчинскомъ

 

Успей,

 

монастырѣ

 

см.

у

 

Звѣринскаго,

 

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

монастырей,

 

выи.

 

1,

Ж

 

547,

 

стр.

 

277.

 

Мркут.

 

Епарх.

  

Вѣдом.,

 

Ы

 

45,

 

1883

 

г.).

.

     

і

       

.

Бллжеішлго

 

Константина

 

Ноіютоожсклго.

Но

 

преданію,

 

блаженный

 

Констаптииъ

 

жи.ть

 

въ

 

XIY

 

или

 

XY

вѣкѣ,

 

служилъ

 

въ

 

военной

 

службѣ,

 

участвовал!,

 

въ

 

битвѣ

 

новго-

родцевъ

 

съ

 

пхъ

 

врагамп

 

(?)

 

и

 

подъ

 

конецъ

 

жизни

 

возвратился

 

въ

г.

 

Новый-Торжокъ,

 

который

 

считался

 

его

 

родиной.

   

Мѣсто

   

погре-
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бенія

 

его

 

указываютъ

 

на

 

город,

 

площади,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

поставлена

пирамидальная

 

каменная

 

часовня,

 

вмѣсто

 

прежде

 

бывшей

 

часовни.

Ни

 

года,

 

ни

 

дня

 

его

 

кончины

 

неизвѣстно.

 

Въ

 

иѣкоторыхъ

 

цер.

квахъ

 

г.

 

Торжка

 

(Климентовская,

 

Крестознаменская

 

и

 

друг.),

 

а

также

 

въ

 

думѣ

 

имѣются

 

его

 

иконы.

 

Влаж.

 

Константпнъ

 

изобра-

жается

 

въ

 

длинной

 

одеждѣ

 

(въ

 

родѣ

 

сорочки)

 

и

 

съ

 

босыми

 

ногами^

руки

 

сложены

 

на

 

персяхъ,

 

волоса

 

.на

 

головѣ

 

и

 

бородѣ

 

черные

 

съ

просѣдыо,

 

вокругъ

 

головы

 

сіяніе

 

(нимбъ).

 

Нѣкоторые

 

считаютъ

блаженнаго

 

Константина

 

однпмъ

 

и

 

тѣмъ-же

 

лицемъ

 

съ

 

героемъ

 

въ

былинѣ

 

о

 

Василіи

 

Буслаевѣ

 

«Костею

 

Новоторжаниномъ»

 

(см.

 

25іюля):

і

>

:

22.
...

      

E>1

ШШ

 

9ШЩ

 

епископд. ЯллдилАірскдго.

Съ

 

именемъ

 

Симона,

 

епископа,

 

въ

 

русской

 

агіо.югіп

 

пзвѣстны

 

|
два

 

святителя:

 

первый

 

Спмонъ,

 

епископъ

 

Сузда.іьскій

 

и

 

Ростовскій

 

|
(см.

 

10

 

мая),

 

а

 

другой

 

Спмонъ,

 

епископъ

 

Владимірскій

 

и

 

Суздаль-

 

|
скій

 

(22

 

мая);

 

но

 

многіе

 

смѣшиваютъ

 

этихъ

 

святителей

 

и

 

при-

знаіотъ

 

за

 

одно

 

лицо

 

(см.

 

10

 

мая).

 

Св.

 

Симонъ,

 

епископъ

 

Вла-

днмірскій,

 

«пастырь

 

учительный*,

 

былъ

 

пострпженнпкъ

 

Кіевопе-

черской

 

лавры

 

во

 

2-й

 

иоловинѣ

 

12

 

.вѣка,

 

Въ

 

началѣ

 

13

 

вѣка

(1206

 

г.)

 

онъ

 

былъ

 

игуменомъ

 

Владимірск.

 

Рождество-Богородицкаго

монастыря,

 

а

 

въ

 

1215

 

г.,

 

по

 

желанно

 

великаго

 

князя

 

ІОрія

 

Все-

володовича,

 

поставленъ

 

первымъ

 

еиископомъ

 

Владпміра

 

(на

 

Клязь-

мѣ)

 

и

 

Суздаля.

 

Симонъ

 

раздѣлялъ

 

бѣдственную

 

участь

 

любимаго

своего

 

князя

 

Юрія

 

(Гергія).

 

Константпнъ,

 

брать

 

Юрія,

 

въ1217г.

ііытѢснплъ

 

изъ

 

Владиміра

 

великаго

 

князя,

 

который

 

удалился

 

въ

бѣдный

 

городокъ

 

Радивиловъ;

 

сь

 

нимъ

 

сюда

 

же

 

прибыль

 

пі

 

Си-

монъ.

 

Но

 

когда

 

Константинъ

 

примирился

 

съ

 

своимъ

 

братомъ

 

и

возвратилъ

 

ему

 

Владиміръ,

   

тогда

 

и

 

Спмонъ

   

«опять

 

вступилъ

 

въ
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свою

 

еппскопію

 

Владнміръз- ^Въ

 

1218

 

г.,

 

въ

 

присутствіи

 

великаго

князя

 

Георгія,

 

Симонъ

 

освящалъ

 

храмъ

 

въ

 

Рождественском!,

 

мо-

настырѣ,

 

а

 

въ

 

1225

 

г.

 

освящалъ

 

соборный

 

храмъ

 

въ

 

Суздаль,

воздвигнутый

 

на

 

мѣстѣ

 

древняго

 

разрупшвшагося

 

собора.

 

Великіп

князь

 

такъ

 

любилъ '

 

Симона,

 

что

 

готовь

 

былъ

 

открыть

 

новую

 

епи-

скопскую

 

каѳедру

 

въ

 

г.

 

Суздалѣ

 

для

 

его

 

друга

 

Поликарпа,

 

кото-

раго

 

обуревалъдухъ

 

честолюбія.

 

Но

 

Симонъ,,

 

находя

 

это

 

безполез-

нымъ.

 

для

 

Поликарпа,

 

отклоішлъ

 

в.

 

князя

 

отъ

 

его

 

намѣренія,

 

а

къ

 

самому

 

Поликарну

 

написалъ

 

глубоко

 

назидательное

 

посланіе,

въ

 

которомъ

 

онъ

 

преиодаетъ

 

своему

 

другу

 

наставленія

 

иротпвъ

душевиыхъ

 

его

 

недуговъ

 

и

 

въ

 

жпвыхъ

 

назидательпыхъ

 

прпмѣрахъ,

изъ

 

жизни

 

Кіевонечерскихъ

 

подвижниковъ,

 

указываетъ

 

высокіе

образцы

 

христіаискпхъ

 

добродѣтелей:

 

смиренія,

 

тсрпѣиія,

 

безро-

иотнаго

 

перенесенія

 

бѣдствій

 

п

 

т.

 

п.,

 

а

 

въ

 

заключеніе

 

указы-

ваетъ

 

Полпкарпу

 

высокое

 

значеніе

 

Кіевопечерской

 

лавры,

 

въ

 

ко-

торой

 

онъ,

 

епископъ

 

богатой

 

епархіп,

 

желалъ-бы

 

быть

 

иослѣдшімъ

послупшпкомъ.

 

Посланіе

 

Симона,

 

положившее

 

начало

 

Кіевоиечер-

скому

 

Патерику,

 

доставило

 

составителю посланія напменоваиіе

 

мужа

«учнтелыыго».

 

Предъ

 

кончпною

 

Спмонъ

 

облекся

 

въ

 

схиму;

 

онъ

скончался

 

22

 

мая

 

1226

 

года

 

и

 

погребенъ

 

въ

 

Усиенскомъ

 

Владн-

мірскомъ

 

соборѣ

 

(см.

 

10

 

мая).

 

Въ

 

Лаврент.

 

лѣтоиисп

 

о

 

кончннѣ

 

II
свят.

 

Спмона

 

сказано:

 

«Мѣсяца

 

мая

 

въ

 

22

 

день

 

нреставиоя

 

б.іа-

 

J
женный

 

и

 

милостивый,

 

учительный

 

епископъ

 

Спмонъ

 

СуждальокШ
и

 

Владпмірскій,

 

постригся

 

въ

 

схиму:

 

и

 

положено

 

бысть

 

честное

тѣло

 

его

 

въ

 

церкви

 

святыя

 

Богородицы

 

въ

 

Володимерп>

 

(Бычковъ,

Лѣтоипсь

 

по

 

Лаврент.

 

списку,

 

стр.

 

,426).

 

Св.

 

Симонъ

 

въ

 

носла-

ніи

 

своемъ

 

къ

 

Поликарну,

 

Печерскому

 

черноризцу,

 

нисалъ

 

о

 

свя-

 

I
тых'ь

 

черноризцахъ

 

Печерскпхъ:

 

о

 

нреп.

 

Оннспфорѣ

 

(9

 

ноября)

 

п

безыменномт,

 

недостойномь

 

мнихѣ,

 

о

 

блаженномъ

 

Евстратіи

 

пост-

ники

 

(28

 

марта),

 

о

 

смиренномъ

 

и

 

многотерпѣливомъ

 

черноризцѣ

Нпконѣ

 

(11

 

декабря),

 

о

 

святомъ

 

священномученнкѣ

 

Кукшѣ

 

п

 

о

Ппменѣ

 

постникѣ

 

(27

 

авг.),

 

о

 

св.

 

Аоаиасіи

 

затворник'!;,

 

который
на

 

другой

 

день

 

иослѣ

 

своей

 

смерти

 

снова

 

ожилъ

 

и

 

нотомъ

 

жиль

 

12
лѣтъ(2дек.),

 

опр.

 

Николаѣ Святошѣ, князѣЧерниговскомъ(14

 

окт.),
о

 

черноризцѣ

 

Еразмѣ

 

(24

 

февр.),

 

о

 

черноризцѣ

 

Ареѳѣ

 

(24

 

окт.),
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о

 

двухъ,

 

враждовавших-!,

 

между

 

собою

 

братіяхъ.

 

Титѣ

 

священникѣ

п

 

ЕвагріЙ 1

 

діаконѣ

   

(27

   

февр.),

   

о

   

созданіп

   

Нечерской

   

церкви

Пресв.

 

Богородицы,

 

о

 

зодчпхъ,'с

 

живописцахъ,

 

чудѣ ;:о

 

Іоаннѣ

  

и

Сері'іи"(5'

 

дек.),

 

о

 

святой ' трапезѣ

 

и

 

объ

 

оовящеттін

 

великой

 

Печер-

гкой

 

церкви

 

(Кіевопечер.

 

Патерикъ,

 

М.

 

Викторовой,

 

Кіевъ,

 

1870

 

т.).

'Обзоръ

 

Кіевопечер'.

 

Патерка

 

въ

 

Извѣстіяхъ

 

Импёр.

 

Ака-

демій

 

Наукъ

 

по

 

отдѣлу

 

русск.

 

и

 

славян,

 

языка,

 

>щ<

 

Y,

 

"стр.

'430^158.

 

Филареть,

 

Руссов

 

святые, 1

 

мая

 

10,

 

стр.

 

133— 142.

Макарій,

 

Исторія

 

русской

 

церкви,

 

т.

 

3,

 

24— 149,

 

162.

 

іф#-

'•лйретЬ,

 

Исторія

 

русск.

 

церкви,

 

ОбЗбръ

 

дух.

 

лтітерат.,

 

стр.

 

42.

■ '

 

Н."

 

Барсуковъ,

   

Источники

 

русск.

 

'агіографіп,

 

I

 

стр.

   

529:

   

М.

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая' о

 

рос.

 

овятыхъ,

 

Й

 

409,

 

стр.;

 

225.

Архпм.

 

Леонидъ,

 

«Св.

 

РусЬ,

 

Ш

 

659.
\Ц

 

ЭН

 

<ГН0Т')0

 

:

                         

*
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,

   

i
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Память

 

блаженнаго

 

Іакова

 

Боровпцкаго

 

совершается

 

23

 

октября,

въ

 

<дены

 

св.

 

аіі; '

 

Іакова,

 

брата

 

Господня

 

(см.

 

23

 

окт.);

 

вторично

т

 

Иверскамъ

 

монастырь

 

совершается

 

ему

 

память

 

22

 

мая.

'
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•

i

 

Zij»

 

I

 

I

"

                                                                                                                                      

.

                                                       

>-,.-.

   

.ІІ

                     

i

       

Ц

СВДГЛГО

 

ШШШ

 

еппекопл

 

ростошілго.
ни

 

jkhz:

                                              

.

Равноапостольный

 

проовѣтптель

 

Ростова,

 

Леоитій —одинъ

 

цзъ

велнкихъ

 

святителей

 

землп

 

русской.

 

Слава

 

его,

 

какъ

 

проповѣд-

ника

 

Христовой

 

вѣрьг

 

средп

 

грубыхъ,

 

упорныхъ

 

язычниковъ

 

въ

Ростовѣ,

 

мученическая

 

кончпна

 

св.

 

Леоитія,

 

какъ

 

одного

 

изъ

 

свя-

тителей— природиыхъ

 

русскихъ,

 

была

 

причиною,

 

что

 

сказаніе

 

о

жизни,

 

дѣятслыюотп

 

и

 

прославлены

 

(иричтеніи

 

къ

 

лику

 

святыхъ)

ftio

 

было

 

любимымъ

 

и

 

едва-лп

 

не первымъ

 

(по

 

времени

 

составленія)

 

Щ
въ

 

сѣверовосточиой

 

Руси.

 

Жптіе

 

СВ;

 

Леонтія

 

—одно

 

изъ

 

наиболѣе
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распространенных -!,

 

въ

 

пашей

 

"древней

 

письменности.

 

Частая ,

 

пе-

реписка

 

внесла

 

въ

 

списки

 

•,

 

его

 

множество

 

варіантовъ

 

(раснадаюг

щпхся

 

на

 

6

 

редаіщій),

 

въ

 

которыхъ

 

трудно

 

отделить

 

истину

 

ртъ

иозднѣйшихъ

 

прикрась.

 

Считать

 

достцвЪрнымъ

 

о

 

св.

 

Леонтіи

 

можно

только

 

то,

 

что

 

сообщаетъ

 

о

 

немъ

 

св.

 

Симонъ,

 

епископъ

 

Владияір-

скій.

 

Но

 

словамъ

 

же

 

его,

 

св.

 

Леонтій

 

былъ

 

ностриженникъ

 

Печер-

скаго

 

монастыря

 

н

 

но

 

происхождение

 

русскій,,а

 

не

 

трекъ.

 

-Отъ

того

 

Печерскаго

 

монастыря

 

Пречистый

 

Богородицы,

 

шипеть

 

св.

Спмонъ,

 

миози

 

епископы

 

поставлены

 

быша

 

и,

 

яко

 

свТ.тнла

 

овѣтлая,

освѣтціпа

 

всю

 

русскую

 

землю

 

святымъ

 

крещеніемъ;

 

первый.

 

Леон-

тій,

 

.епископъ

 

Ростовскій,

 

священномученикь,

 

его

 

я;е

 

Богъ

 

нррелавп

иетлѣніемъ,

 

л

 

бысть

 

первопрестольникъ,

 

его

 

же

 

невѣрніи,

 

много

мучпвше,

 

убпша 1 )».

 

Въ

 

епископа

 

Ростову

 

Леоитій

 

поставлен!,

 

былъ

не

 

въ

 

992

 

г.,

 

а

 

вѣроятио,

 

не

 

прежд е

 

1032

 

г.

 

Ростовъ

 

не

 

имѣлъ

своего

 

князя,

 

а

 

нрппадлежалъ

 

вел.

 

князю

 

Кіевскому,

 

и

 

св.

 

Леонтію

пришлось

 

бороться

 

съ

 

язычествомъ

 

безъ

 

содѣйствія

 

свТ.тской

власти,

 

а

 

потому-то

 

закорепѣлые

 

язычники

 

и

 

слушать

 

его

 

не

 

хо-

тели:

 

но

 

св.

 

Леоптій,

 

какъ

 

добрый

 

пастырь,

 

рѣишлсй

 

положить

 

п

душу

 

свою

 

за

 

спасепіо

 

врученной

 

ему

 

Богомъ

 

паствы,

 

Ростовцы

изгнали

 

изъ

 

города

   

Леонтія,

 

по

 

онъ

   

за

 

городомъ

   

близъ

   

ручья

')

 

Св.

 

Симонъ

 

называетъ

 

Леоитія

 

„первопрестольпикомъ"

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ'

что

 

онъ

 

первый

 

изъ

 

Кіенопечерскнхъ

 

нноковъ

 

Сылъ

 

возведѳнъ

 

въ

 

святи-

тельскій

 

сапъ.

 

Второй,

 

какъ

 

извѣстно,

 

былъ

 

Иларіонъ,

 

митрополптъ

 

Кіевскій

(см.

 

21

 

окт.),

 

избранный

 

въ

 

1051

 

г.

 

Слѣдователыю,

 

св.

 

Леоптій

 

должепъ

быть

 

посвящепъ

 

ранѣе

 

1051

 

г.

 

(по

 

пикакъ

 

не

 

въ

 

991

 

г.,

 

и

 

даже

 

годъ

 

по-

ставлепія

 

его

 

въ

 

1032

 

г.

 

едва-л'й

 

можпо

 

считать

 

пѣрнымъ).

 

Нѣкоторые

 

саѣ-

шиваютъ

 

Леонтія,

 

епископа

 

Ростовскаго,

 

съ

 

Кіевскимъ

 

мптрополитомъ

 

Ле-

онтіемъ

 

(Львомъ),

 

а

 

потому

 

счптаютъ

 

его

 

за

 

грека,

 

изъ

 

Царяграда.

 

Въ

Хронологическовъ

 

указателѣ

 

ростовскихъ

 

іерарховъ

 

архіепископа

 

Ярослав-

скаго

 

Нила

 

сказано,

 

что

 

послѣ

 

первыхъ

 

ростовскихъ

 

еппскоповъ

 

Ѳеодорап

Иларіопа,

 

современннковъ

 

равпоапостольнаго

 

Владиміра,

 

удалившихся

 

въ

Грецію,

 

SO

 

лѣтъ

 

пе

 

было

 

епископа

 

въ

 

Ростовѣ

 

(съ

 

992

 

по

 

1051

 

г.),

 

а

затѣмъ

 

съ

 

10G1

 

года

 

былъ

 

поставлепъ

 

па

 

ростов,

 

каоедру

 

Леоптій

 

ивъ

 

пно-

ковъ

 

Шевопечерской

 

лавры.

 

Пастырское

 

служепіе

 

свис

 

онъ

 

началъ

 

въгодъ

смертп

 

вел.

 

князя

 

Ярослава

 

1-го

 

Мудраго.

 

а

 

кончилъ

 

оное

 

мученическою

смертію

 

въ

  

1070

 

году

 

(Яросл.

 

Епарх.

  

Бѣдом.,

  

1892

 

г,

 

ЛЬ

 

5).



(Брутовщипы)

 

устроилъ

 

себѣ

 

кущу

 

(и

 

деревянный

 

храмъ

 

во

 

имя

Архан1 .' 1 ' Михаила)

 

и

 

ласками

 

привлекали

 

дѣтей

 

къ

 

слуіпанію

 

слова

Божія!

 

Ьбучалъ

 

пхъ

 

пачаламъ

 

христіансКой

 

вѣры,

 

а

 

дѣти

 

знако-

мили

 

скоихъ

 

родителей

 

съ

 

хрнстіанствомъ.

 

Побуждаемые'

 

языче-

скими

 

жрецами,

 

ростовцы

 

однажды

 

оѵ

 

оружіёмъ

 

и

 

дубинами

 

въ

 

ру-

кахт,'

 

напали

 

па

 

Святителя

 

въ

 

храмѣ,

 

но

 

Леонтійвъ

 

свяіценномъ

облачеиіи,

 

съ

 

церковнымъ

 

прнчтбмт^

 

своимъ

 

ангельскпмъ

 

сиокой-

ствіЬмъ,

 

въ

 

виду

 

явной

 

смерти,

 

поразилъ

 

буйную

 

тѳлііу,

 

и

 

съ

 

того

нремепй,

 

но 1

 

замѣчапію

 

дргвняго

 

нохвальнаго

 

слова

 

св.

 

Леоптію,

плчалъ

 

отходить

 

отъ

 

тгасъ

 

мракъ

 

ндольскій,

 

и

 

возсіялъ

 

свѣтъ

 

бла-

говѣрія.

 

(Прав.

 

Собес,

 

1858,

 

1,

 

424).

 

18J

 

при

 

всей

 

ревности

св.

 

Леоптія

 

нросвѣтить

 

хрнстіанскою

 

вѣрото

 

ростовцевъ,

 

ему

 

не

пришлось

 

окрестить

 

всѣхъ

 

жителей

 

Ростова.

 

Въ

 

Чудскомъ

 

концѣ

Рпстова

 

и

 

до

 

времени

 

св.

 

Авраамія

 

(29

 

окт.)

 

стоялъ

 

идолъ

 

Белеса.

('і!.

 

Спмонъ

 

говорить

 

о

 

мучен,

 

коіічішѣ

 

св.

 

Леонтія,

 

по

 

неизвѣстио,

когда

 

скончался

 

просветитель

 

Ростова:

 

вѣронтно,

 

въ

 

1073

 

г.

Мощи

 

св.

 

Леонтія

 

открыты

 

были

 

23

 

Мая

 

1164

 

г.,

 

при

 

копа-

ііін

 

рвовъ

 

для

 

новаго

 

соборнаго

 

храма.

 

«Нашли

 

гробь,

 

сказано

въ

 

его

 

житіп

 

Никои,

 

лѣтои.,

 

покрытый

 

двумя

 

досками,

 

въ

 

недо-

умѣиіп

 

открыли

 

и

 

увидѣлп

 

лице

 

(Леонтія),

 

свѣтящееся

 

славою;

ризы

 

на'пемъ

 

были

 

какъ-бы

 

вчера

 

надѣтыя:

 

столько

 

лѣтъ

 

минуло,

и

 

не

 

изменилось

 

свящ.

 

тѣло

 

его».

 

Въ

 

рукѣ

 

опт,

 

держалъ

 

свйтокъ,

на

 

которомъ

 

написаны

 

были

 

Имена

 

пресвптеровъ

 

и

 

діаконовъ,

нмь

 

рукоположенных!,.

Снятый

 

Леонтій,

 

почти

 

неизвѣстный

 

при

 

жизни,

 

послѣ

 

смерти

сдѣлался

 

таіп,

 

славпымъ

 

и

 

нзвѣстнымъ,

 

что

 

канедра

 

Ростовская
называлась

 

«каѳедрою

 

Леоптія

 

чудотворца»;

 

нриизбрапіи

 

новыхъ

сігискоиові,

 

Ростову,

 

лѣтоппсцы

 

замѣчаютъ,

 

что

 

«поставлеігь

 

мо-

литвами

 

св.

 

чудотворца

 

Леоптія-

 

такой-то

 

еипскопъ

 

(Ист.

 

Акты,
1.

 

87);

 

въ

 

обіцествепиыхъ

 

бѣдствіяхъ

 

(какъ,

 

напр.,

 

при

 

еппскоиѣ

Трнфопѣ

 

1462—1467),

 

ростовцы

 

съ

 

молитвой

 

прибегали

 

къ

 

св.

Лімцітііо.

 

Его

 

считали

 

ходатаемт,

 

прёдъ

 

Богомъ

 

за

 

Москву

 

и

 

всю

;ісмлю

 

русскую

 

(какъ,

 

иаіірнм.,

 

въ

 

1 521

 

году

 

во

 

время

 

неожидан-

наго

 

нашествія

 

па

 

Москву

 

Мехметъ-Гирея).

 

И

 

вещи,

 

оставшіяся
послѣ

 

св.

 

Леонтія,

 

считались

 

святынею.

 

Такъ.

 

лѣгоиисцы

 

говорятъ



23

 

мая.

i
^=-Ш

 

—

о

 

крестѣ

 

св.

 

Леонтія:

 

$

 

обычай

 

издавна

 

бѣ

 

у

 

( Ростовскцхъ,

 

щщ-

нихъ)

 

еписконовъ,

 

яко

 

егда

 

съ

 

кѣмъ

 

спорное

 

слово

 

о

 

земли,

 

то

священника

 

съ

 

Леонтіевымъ

 

крестомъ

 

на

 

размежеваніе

 

носылаіотъ»;

 

j

и

 

въ

 

сказаны

 

(Рукой.

 

Моск.

 

дух.

 

академіи,

 

Л»

 

73)

 

оообщецъ

 

||
случай

 

наказанія

 

(нослѣ

 

нрпнесенія

 

на

 

спорную

 

землю

 

креста

св.

 

Леонтія)

 

нѣкоего

 

Захаріи,

 

насильно

 

завлад;Ьвшаго

 

участко.чъ

земли

 

Ростовскаго

 

епископа.

 

Древнія

 

вещи,

 

находимый

 

въ

 

храмѣ,

особенно

 

уцѣлѣвшія

 

отъ

 

пожара

 

и

 

т.

 

п.,

 

лѣтописцы

 

приписы-

вали

 

принадлежащими

 

св.

 

Леонтію.

 

Въ

 

1211

 

г.

 

сгорълъ

 

Ростов-

 

II
скій

 

храмъ

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи:

 

на

 

епиекопскомъ

 

дворѣ

 

отъ

 

по-

жара

 

уцѣлѣла

 

«вощашща

 

ст>

 

вшю.мъ^,

 

чему,

 

по

 

замѣчанію

 

лето-

писца,

 

много

 

дивились

 

въ

 

Ростовѣ;

 

а

 

обитатель

 

Ростовскаго

 

края,

ооставлявшіп

 

льтопнсный

 

сборпикъ

 

въ

 

1534

 

г.,

 

говоря

 

объ

 

упо-

мянутой

 

вощаипцѣ,

 

замѣчастъ:

 

«глаголютъ

 

бо,

 

яко

 

вощашща

 

та

св.

 

Леонтія»

 

(Поли.

 

собр.

 

лътои..

 

XY,

 

311).

 

Повѣствовапіемі. Ки-

рилла,

 

еппекона

 

Ростовскаго

 

(1231 — 1261

 

г.),

 

хану

 

Беркѣ

 

въ

 

ордѣ

о

 

сіі.

 

Леоитіп,

 

како

 

крести

 

градъ

 

Ростовъ,

 

и

 

како

 

увѣрн

 

люди,

 

п

како

 

честь

 

прія

 

отъ

 

русскпхъ

 

князей

 

и

 

отъ

 

греческаго

 

царя

и

 

отъ

 

натріарха» ,

 

прнвлечепъ

 

былъ

 

къ

 

христіанской

 

вѣрѣ

 

ордьш-

скій

 

царевичъ

 

Петръ

 

(29

 

іюня).

 

Въ

 

старшшыхъ

 

служебішкахъ

въ

 

чинѣ

 

ироскомпдіп

 

упоминается

 

«св.

 

Леоитій

 

чудотворецъ^

 

на

ряду

 

съ

 

нервосвятителямп

 

Московскими.

 

Ростовскіп

 

лѣтошісецъ

нодъ

 

1231

 

годомъ

 

пипістъ:

 

«Леонтій

 

святый,

 

священный

 

еипскоиъ,

просвѣтн

 

святымъ

 

креіценіемъ

 

градъ

 

Ростовъ

 

;

 

а

 

за

 

годъ

 

иредъ

тѣмъ

 

подъ

 

1231

 

год.

 

въ

 

лѣтоннсяхъ

 

записано:

 

^Февраля

 

25-го,

на

 

память

 

св.

 

отца

 

Тарасія,

 

принесены

 

быша

 

мощи

 

великаго

святителя,

 

чудотворца

 

епископа

 

Леонтія,

 

изъ

 

церкші

 

св.

 

Іоашіа

]іъ

 

церковь

 

соборную

 

святыя

 

Богородицы

 

Ростову-

 

(1, 195,

 

220).
Въ

 

<

 

Икоиоішсиомъ

 

подлинник!,»

 

подъ

 

23

 

мая

 

замѣчено:

 

;Обрѣ-

теиіе

 

мощей

 

шке

 

во

 

святыхъ

 

отца

 

нашего

 

Леонтія

 

епископа,

 

Ро-
стовскаго

 

чудотворца;

 

родомъ

 

цареградецъ,

 

вь

 

Россію ,

 

ирпслаиъ

въ

 

лѣто

 

6499

 

(991);

 

обрѣтены

 

быша

 

мощи

 

его

 

во

 

дни

 

благо-

вѣрнаго

 

князя

 

Андрея

 

Боголюбскаго.

 

Леонтій

 

чудотворецъ

 

иодо-

біемъ

 

русъ,

 

брада

 

аки

 

Косьмпна,

 

на

 

главѣ

 

клобукъ

 

бѣлой,

 

ризы

овятптельскія

 

съ

 

омофоромъ.

 

Ле;китъ

 

во

 

гробѣ,

   

у

 

главы

  

святаго



23

 

мая.

—

 

127

 

—

стоить

 

святитель,

 

подобіемъ

 

аки

 

Бласій,

 

ризы

 

святптельскія

  

кре-

стечныя,

 

въ

 

рукѣ

 

книга,

 

нодлѣ

 

его

 

стоить

 

діакоиъ

  

съ

 

кадиломъ,

иодобіемъ

 

младъ,

 

власы

 

съ

 

ушей

 

но

 

плечамъ;

 

еще

   

подлѣ

 

святив

геля

 

стоить

 

чернецъ

 

въ

 

клобукѣ,

 

ризы

 

поповскія

 

бѣлыя,

 

подобіе.мъ

сѣдъ,

 

брада

 

долга;

 

а

 

у

 

ногъ

 

святаго

 

Леонтія

 

стоить

 

князь,

 

младъ

аки

 

Реоргій,

 

ризы

 

на

 

немъ

 

кпяжескія;

 

иодлѣ

 

князя

 

стоятъ

 

бояре:

едпнъ

 

русъ

 

аки

 

Козьма,

 

другій

 

сѣдъ,

 

вшасы

 

враткіе,

 

брадою

  

аки

Никола,

 

ризы

 

на

 

ннхъ

 

княжескія,

 

и

 

нрочихъ

 

много

 

народовъ

 

раз-

ііымъ

 

иодобіемъ;

 

подлѣ

 

пхъ

 

стоять

 

.

 

мужи

  

млади

 

и

 

средніи,

   

пніи

держать

 

заступцы,

 

понеже

 

копаша

  

ровл,

 

для

   

содѣлаиія

 

церкви

 

и

обрѣтоша

 

мощи

 

святителя,

   

а

 

стѣна

 

церковная

 

совсѣмъ

   

не

   

сдѣ-

лана»

 

(Филимоновъ,

 

стр.

 

352).

 

Послѣ

 

обрѣтенія

 

мощей

 

въ

 

1164

 

г.,

при

 

копаніи

 

фундамента

 

для

 

поваго

 

собора

 

на

 

мѣсто

 

сгорѣЕіііаго,

св.

 

Леоитію

 

установлено

   

было

  

мѣстное,

   

областное

  

праздиованіе

Ростовскпмъ

 

епископомъ

 

Іоаиномъ

 

(не

 

ранѣе

 

1190

 

г.).

 

Побуждо-

піемъ

 

къ

 

установленію

   

ираздиовапія

   

были

   

чудесныя

   

исцѣленія

оолыіыхъ,

 

совершавшихся

 

при

 

мощахъ

   

св.

  

Леонтія.

   

Установи

 

въ

праздновапіе,

 

еппскопъ

 

Іоапнъ

 

самъ-

 

или

 

кто

 

другой,

  

по

  

его

  

по-

ііелѣнію,

 

составнлъ

 

службу

 

св.

 

Леонтію.

 

Нраздиоваиіе

 

св.

 

Леоіітію

перешло

 

н

 

въ

 

другіе

 

города,

  

а

 

затъмъ

 

было

  

установлено

  

новее",

мѣстпос

   

праздповапіе

   

сему

   

святителю

   

на

   

Московском'!,

   

соборѣ

(1547

 

г.).

 

Св.

 

Леонтія,

 

какъ

   

видно

  

пзъ

   

Новгородск.

   

лѣтонисей

(Ш,

 

144),

 

особенно

 

чтили

 

въ

 

Новгородѣ;

 

такт,,

 

подъ

 

1493

 

годомъ

замѣчено:

 

«Въ

 

лѣто

 

7001

 

мѣсяца

 

декабря

 

въ

 

8

 

день,

 

въ

 

недѣлю,

па

 

намять

 

иреподобнаго

 

отца

 

нашего

 

Потапія,

 

ходплъ

 

архіепископъ

Реинадій

   

со

 

кресты,

 

и

 

началъ

 

третій

   

молебенъ,

   

а

   

на

   

третіемъ
молебнѣ

 

велѣлъ

 

нѣтп

 

три

 

же

  

молебны

   

Покрову

   

святѣй

   

Богоро-
дицы,

 

а

 

вторый

 

Леонтію,

 

епископу

 

Ростовскому,

 

а

 

третій

 

Варла-

    

! !

амію

 

чудотворцу ;>.

 

Въ

 

Уставѣ

 

церкои.

 

обрядовъ

 

Усиспск.

 

Москов-
скаго

 

собора

 

(1634)

 

подъ

 

23

 

мая

 

сказано:

 

«Леонтію

 

Ростовскому
благовѣстъ

 

въ

   

ревуті,,

   

трезвонь

   

большой»

   

(Тнмоѳеевъ,

   

Русск.
Истории,

 

бпбліотека,

 

Ш,

 

79).

   

Полная

 

служба

 

св.

 

Леонтію

 

помѣ-

щается

 

въ

 

слуя;еб.

 

мпнеяхъ,

 

пздаваемыхъ

   

по

  

благословеиію

  

Св.

    

I
Синода,

 

подъ

 

23

 

числомъ

 

мая

 

(Списки

 

рукой,

 

службъ

 

св.

 

Леонтію
указаны

 

у

 

Барсукова,

   

Источники

  

русск.

   

агіографіп,

   

стр.

 

329).
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Есть

 

(рукопис.)

 

акаѳистъ

 

св.

 

Леонтію.

 

Мощи

 

св.

 

Леонтія

 

иочи-

ваютъ

 

нодъ

 

снудомъ

 

въ

 

Ростовскомъ

 

соборѣ

 

на

 

южной

 

сторонѣ.

Въ

 

окиѣ

 

подъ

 

аркосолыо

 

гробницы

 

святителя

 

сдѣлапо

 

изображеніе
св.

 

Леонтія,

 

кормящаго

 

дѣтей

 

кутьею;

 

паипсаны

 

также

 

и

 

стихи,

|

 

составленные

 

Самуиломъ

 

(Мпславскимь),

 

Кіевскимъ

 

митроиолптомъ,

въ

 

бытность

 

его

 

Ростовскимъ

 

архіеннскономъ

 

(1776

 

-1881):

«Священный

 

вѣры

 

гласъ,

 

невнятный

 

старішомъ,

Бевшшымь

 

внятенъ

 

былъ

 

и

 

юнымь

 

отрокомъ;

Изъ

 

рукъ

 

Леонтія

 

кутью

 

они

 

иріемлютъ,

И

 

слово

 

Божіе,

 

какт,

 

глась

 

небесный,

 

внемлютъ».

Самое

 

древнее

 

житіе

 

св.

 

Леонтія,

 

краткое

 

{первая

 

редакція),

относится

 

къ

 

концу

 

Х1П

 

в.

 

Списки

 

этой

 

редакціи

 

въ

 

Синод,

 

про-

логе

 

ХШ— XIV

 

в.,

 

Ж

 

246,

 

л.

 

102—103;

 

другой- 1459

 

г.

 

въ

Синод,

 

сборн.,

 

Ж

 

637,

 

л.

 

110—116,

 

снис.

 

XVI

 

в.

 

въ

 

Четыі-

Минеи

 

митрон.

 

Макарія,

 

мая

 

23.

 

По

 

спискамъ

 

Соловецкой

 

библ.

XVI

 

в.

 

напечатано

 

житіс

 

(по

 

1-й

 

редакціи)

 

вь

 

Правосл.

 

Собесѣд.

1858

 

г.,

 

№

 

2.

 

Списки

 

второй

 

редакціи

 

жптія

 

въ

 

Синод,

 

сборн.,

XVI

 

в.,№

 

556,

 

л.

 

50,

 

56;

 

Ж

 

555,

 

л.

 

696;

 

Ж

 

948,

 

л.

 

97-103;

спис.

 

1548

 

г.

 

въ

 

Волок,

 

сборы.

 

Москов.

 

енархіал.

 

бпбліотеки,

Ж

 

648,

 

л.

 

23-25;

 

другой

 

XVI

 

в,

 

тамъ-же,

 

Ж

 

569,

 

л.

 

199—

205:

 

вь

 

Сборникѣ

 

Упдольскаго

 

XVII

 

в.,

 

Ж

 

1298.

 

л.

 

533—540.

Списки

 

третьей

 

редакціп

 

вь

 

Четьп-Мпнон

 

митр.

 

Макарія,

 

но

 

Си-

нодал.

 

рукой.,

 

Сиб,

 

май,

 

л.

 

998— 1002;

 

въ

 

Синод,

 

сборн

 

,

 

ХАт

 

в.,

Ж

 

636,' л.

 

293-387;

 

въ

 

Волокол.

 

сборн.,

 

XVI

 

в.,

 

Ж

 

639,

 

л.

97— 108.

 

Списки

 

четвертой

 

редакцін

 

въ

 

Синод,

 

сборн.

 

XVI

 

в.,

№

 

90,

 

л.

 

163;

 

въ

 

Сборннкѣ

 

Уидольскаго,

 

XVI

 

в.,

 

Ж

 

574,

 

л.

655—667:

 

въ

 

Сборникѣ

 

его-же,

 

XVI- XVII

 

в.,

 

№

 

586,

 

л.

 

ИЗ—

124.

 

Сипсокъ

 

пятой

 

редакцін

 

въ

 

Волокол.

 

сборнике

 

Моск.

 

дух.

академіи,

 

XVI

 

в.,

 

Ж

 

645,

 

л.

 

268—289.

 

Шестая

 

редакція

 

на-

печатана

 

въ

 

Ирологѣ

 

подъ

 

23

 

ч.

 

мая.

 

(О

 

редакціяхъ

 

житій

 

св.

Леонтія

 

см.

 

у

 

Ключевскаго:

 

Древне-русскія

 

житія

 

святыхь,

 

какъ

истории,

 

источнпкъ,

 

стр.

 

3 — 22.

 

Преосв.

 

Макарія,

 

Исторія

 

русск.

церкви,

 

т.

 

2,

 

прим.

 

59).

 

Архіен.

 

Фнларетъ,

 

Русскіе

 

святые,

 

май,

160— 167.

 

Преосв.

 

Макарій,

 

Исторія

 

русской

 

церкви.

 

Фпларетъ,

Исто[іія

 

русской

 

церкви,

 

т.

 

1.

    

Гр.

  

М.

 

Толстой,

   

Древи.

 

святыни
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Ростова,

 

стр.

 

35.

 

Полное

 

собр.

 

лѣтоп.,

 

VII,

 

112—119;

 

XV,

 

184—

294.

 

Никонов.,

 

II,

 

289;

 

IX,

 

239.

 

Степенная

 

книга,

 

1,

 

153.

Въ

 

1892

 

г.

 

А.

 

А.

 

Тптовымъ

 

издано

 

жптіе

 

св.

 

Леонтія

 

(Ярославль)

со

 

списка,

 

сдѣланнаго

 

О.

 

М.

 

Бодянскпмъ

 

изъ

 

рукописи

 

XV

 

вѣка,

принадлежащей

 

Кириллову

 

Новоезерскому

 

монастырю.

 

А.

 

Тптовъ,

 

|
Описаніе

 

великаго

 

Ростова,

 

Ml,

 

1891

 

г.,

 

стр.

 

8.

 

Е.

 

Голубиискій,

 

|J
Исторія

 

канонпзаціп

 

русскихъ

 

святыхъ,

 

Сергіевъ

 

Посадъ,

 

1894

 

г.,

37,

 

159,

 

и

 

др.

 

Архпм.

 

Леонидъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

стр.

 

158.

 

Архпм.

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

136.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

агіографіи,

 

323-^-329.

 

М.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

россійск.

святыхъ,

 

Ж

 

220,

 

стр.

 

91

 

—

 

92.

Вы

 

Ростовскомъ

 

Уснепскомъ

 

соборѣ

 

устроенъ

 

нрндѣль

 

въ

 

честь

св.

 

Леонтія,

 

расписанный

 

вь

 

повомъ

 

вкусѣ

 

событіями

 

изъ

 

жизни

Святителя.

 

На

 

аиалоѣ

 

предъ

 

мѣотнымъ

 

образомъ

 

Спасителя

 

пахо-

дится

 

небольшая

 

икона

 

Спаса

 

на

 

убрусѣ,

 

весьма

 

древпяго,

 

нре-

восходнаго

 

письма:

 

народное

 

преданіе

 

считаетъ

 

ее

 

келейного

 

ико-

ною

 

свят.

 

Леонтія.

 

Мощи

 

св.

 

Леонтія

 

почивали

 

въ

 

велпколѣпной,

золотой

 

ракѣ,

 

но

 

она

 

была

 

похищена

 

поляками

 

въ

 

1609

 

г.,

 

и

 

съ

того

 

времени

 

св.

 

мощи

 

иочиваютъ

 

подъ

 

спудомъ;

 

нынешняя

 

се-

ребряная

 

рака

 

устроена

 

въ

 

1800

 

г.

 

Лѣтошісецъ ;

 

между

 

ирочимъ,

упоминаетъ

 

о

 

велпколѣпной

 

иконѣ

 

св.

 

Леонтія,

 

которую

 

грабители

поднесли

 

въ

 

даръ

 

Марпнѣ

 

Миишекъ.

 

Нѣмцевичъ

 

нишетъ,

 

что

 

зо-

лотое

 

нзваяиіе

 

св.

 

Леонтія,

 

доставшееся

 

Сапѣгѣ,

 

а

 

отъ

 

него

 

по-

даренное

 

Марпиѣ,

 

русскіе

 

цѣнилп

 

въ

 

50,000

 

тогдашнихъ

 

рублей

( Карамзинъ,

 

т.

 

XII,

 

прим.

 

299).

 

Вѣроятно,;

 

это

 

была

 

крышка

 

съ

золотой

 

раки

 

съ

 

рельефиымъ

 

изображеніемъ

 

св.

 

Леонтія.

 

Въ

 

опи-

саны

 

вел.

 

Ростова

 

г.

 

Титова

 

сообщается,

 

что

 

живое

 

нреданіе,

переходящее

 

изъ

 

устъ

 

въ

 

уста,

 

говорить,

 

что

 

св.

 

Лсонтій

 

(на

 

мѣ-

стѣ

 

нын.

 

собора

 

въ

 

Ростовѣ)

 

нривлекалъ

 

съ

 

себѣ

 

дѣтсй

 

язычипковъ

ласками

 

и

 

сладкимъ

 

коливомъ

 

(кутьею),

 

ириготовляемымъ

 

для

 

пихъ.

Сунщствовала

 

п

 

легенда

 

о

 

ростовскомъ

 

жреце

 

Кичѣ,

 

который

 

дол-

гое

 

время

 

велъ

 

борьбу

 

съ

 

св.

 

Леонтіемъ,

 

а

 

нотомъ

 

имъ

 

былъ
обращенъ

 

въ

 

христианство

 

подъ

 

нменемъ

 

Петра

 

(стр.

 

8).
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Пр^нодоБной

 

бнфросинін,

 

йіажны

 

Полоцкой.

Преподобная

 

Евфросппія,

 

по

 

княжескому

 

своему

 

имени

 

Пред-

слава,

 

была

 

дочь

 

Святослава

 

(Георгія),

 

седьмого

 

(меньшаго)

 

сына

Всес.іава

 

Брячпславпча,

 

князя

 

нолоцкаго

 

(f

 

1101

 

г.).

 

Воспитан-

ная

 

въ

 

благочестіи,

 

она

 

съ

 

дѣтства

 

иріобрѣла

 

сильную

 

любовь

къ

 

чтенію

 

и

 

этимъ

 

изумляла

 

своихъ

 

родителей.

 

Евфросипія

 

отли-

чалась

 

такого

 

красотою,

 

что

 

съ

 

12

 

лѣтъ

 

князья

 

уже

 

искали

ея

 

руки,

 

но

 

она

 

навсегда

 

рѣиылась

 

оставить

 

міръ

 

и

 

тайно

 

уда-

лилась

 

въ

 

женскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

настоятельницею

 

была

 

ея

 

тетка,

супруга

 

князя

 

Романа

 

Всеславича

 

(f

 

1114

 

г.):

 

безъ

 

вѣдома

 

ро-

дителей

 

она

 

приняла

 

иноческое

 

постриженіе

 

съ

 

именемъ

 

Евфро-

синіп;

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

она

 

испросила

 

у

 

епископа

 

Исаіп

(или

 

Иліп)|

 

дозволеніе

 

жить

 

въ

 

затворѣ

 

при

 

соборномъ

 

храмѣ

 

и

здѣсь,

 

послѣ

 

молптвъ,

 

занималась

 

сшісываніемъ

 

кнпгъ.

 

Потомъ,

по

 

особенному

 

видѣпію,

 

бывшему

 

ей

 

и

 

епископу,

 

Евфросинія

 

рѣ-

пылась

 

основать

 

свой

 

монастырь,

 

и

 

епископъ,

 

въ

 

присутствіи

 

ея

отца

 

п

 

дяди

 

Бориса,

 

подарплъ

 

Еяфросиніп

 

для

 

дѣвичьяго

 

мона-

стыря

 

мѣсто

 

въ

 

загородной

 

архіерейской

 

дачѣ,

 

гдѣ

 

и

 

была

 

осно-

вана

 

обитель

 

Спаса.

 

Въ

 

эту

 

обитель

 

скоро

 

собрались

 

инокини

 

и

между

 

ними

 

были

 

младшая

 

ея

 

сестра

 

Градпслава,

 

въ

 

ипочествѣ

Евдокія,

 

и

 

дочь

 

князя

 

Бориса

 

(ея

 

дяди)

 

Звепислава,

 

въ

 

ииочествѣ

Евпраксія.

 

Въ

 

ИЗО

 

г.

 

домъ

 

полоцкпхъ

 

князей

 

постигло

 

песчастіс:

велпкій

 

князь

 

Кіевскій

 

Мстиславъ,

 

за

 

неоказаніе

 

помощи

 

ему

 

про-

тив!,

 

ноловцсвъ,

 

изгналъ

 

изъ

 

Полоцка

 

въ

 

Константинополь

 

полоц-

кпхъ

 

князей

 

Давида,

 

Ростислава

 

и

 

Святослава

 

(Георгія)

 

съ

 

ихъ

семьями.

 

Они

 

нашли

 

временный

 

пріютъ

 

у

 

своего

 

родственника,

греческаго

 

императора

 

Алексѣя

 

Комнпна,

 

сынъ

 

котораго

 

былъ

женатт,

 

на

 

дочери

 

Всеслава.

 

Ревнуя

 

о

 

благолѣиіп

 

обители,

 

Евфро-

сппія

 

вмѣсто

 

деревянной

 

церкви

 

устроила

 

каменную

 

и

 

доселѣ

 

су-
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ществующую

 

и

 

извѣстную

 

подъ

 

названіемъ

 

«Спасъ-Юрьевичи».

 

Вѣро-

ятно,

 

такъ

 

быль

 

назвапъ

 

храмъ

 

потому,

 

что

 

князь

 

Юрій

 

участвовалъ

въ

 

построеніи

 

его.

 

Евфросинія

 

подарила

 

въ

 

этотъ

 

храмъ

 

крестъ

 

съ

частицею

 

древа

 

креста

 

Росподня,

 

украшенный

 

дорогпмъ

 

окладомъ

(свыше

 

1.400

 

р.

 

на

 

ііынѣпшія

 

деньги).

 

Она

 

испросила

 

у

 

греч.

 

импе-

ратора

 

Мануила

 

и

 

патріарха

 

Луки

 

Хрпсовула

 

древнюю

 

икону

 

Божіей

Матери

 

(Ефесскую),

 

по

 

преданію,

 

написанную

 

еванг.

 

Лукою.

 

Эта

икона

 

находится

 

въ

 

Троицкомъ

 

соборѣ,

 

куда

 

въ

 

1234

 

г.

 

ее

 

принесла

Александра,

 

дочь

 

иолоцкаго

 

князя

 

Брячпслава,

 

при

 

вступленіи

 

въ

бракъ

 

съ

 

св.

 

княземъ

 

Александромъ

 

Невскимъ.

 

Устропвъ

 

обитель,

Евфросииія

 

въ

 

преклоішыхъ

 

лѣтахъ,

 

во

 

исполнепіе

 

даннаго

 

обѣта,

 

рѣ-

шплась

 

посѣтить

 

св.

 

мѣста

 

Палестины;

 

на

 

пути

 

она

 

посѣтпла

 

Кон-

стантинополь,

 

гдѣ

 

была

 

принята

 

патріархомъ

 

Лукою.

 

Въ

 

Іеру-

салпмѣ,

 

остановясь

 

въ

 

русскомъ

 

монастыре

 

Пресв.

 

Богородицы,

Евфросинія

 

обошла

 

разныя

 

святыя

 

мѣста,

 

ознаменованныя

 

жиз-

нію

 

Спасителя;

 

вь

 

св.

 

землѣ

 

она

 

и

 

скончалась

 

23

 

мая

 

1173

 

г.;

тѣло

 

ея

 

было

 

погребено

 

въ

 

обители

 

пр.

 

Ѳеодосія

 

въ

 

паперти

 

храма,

гдѣ

 

покоились

 

матери

 

пр.

 

Саввы

 

и

 

Оеодосія;

 

впослѣдствіп,

 

вѣро-

ятно,

 

вь

 

1187

 

г.

 

(когда

 

Іерусалимомъ

 

овладѣлъ

 

Саладинъ),

 

тѣло

ея

 

было

 

перенесено

 

въ

 

Кіевъ

 

и

 

погребено

 

въ

 

иещерахъ

 

преп.

Антонія,

 

гдѣ

 

п

 

доселѣ

 

иетлѣішо

 

почпваетъ.

 

По

 

убѣжденію

 

св.

Евфроспніи,

 

двѣ

 

дочери

 

иолоцкаго

 

князя

 

Вячеслава—Кпринія

 

и

Ольга

 

приняли

 

ностриженіе

 

вь

 

обители

 

отъ

 

епископа

 

Діонпсія.
Жители

 

г.

 

Полоцка

 

въ

 

недавнее

 

время

 

ходатайствовали

 

предъ

 

Св.
Сішодомъ

 

о

 

ііерепесепіп

 

мощей

 

св.

 

Евфросиніп

 

изъ

 

Кіева

 

въ

 

По-
лоцкъ,

 

но

 

нмъ

 

было

 

отказано

 

и

 

дозволено

 

только

 

взять

 

въ

 

бдаго-
словеніе

 

обители

 

(Нпколо-Евфроспніевской)

 

малую

 

частицу

 

отъ

 

ея

мощей.

 

Въ

 

честь

 

св.

 

Евфросиніи

 

въ

 

Полоцкѣ

 

открыто

 

въ1867

 

г.

церковно-прпходское

 

братство

 

(см.

 

вь

 

Страшшкѣ,

 

іюль

 

и

 

авг.,

1867

 

г.;

 

Правосл.

 

Обозр.,

 

1867

 

г.,

 

Щ

 

5,

 

6

 

и

 

7

 

и

 

1868

 

г.,

 

Ж

 

1).
«Жптіе

 

и

 

хожепье

 

ир.

 

Евфроспніи»

 

дошло

 

до

 

насъ

 

по

 

руко-

писи

 

XIV

 

вѣка

 

(см.

 

въ

 

Обозрѣніп

 

духов,

 

литературы,

 

1,

 

58);

 

опо

же

 

помѣщено

 

въ

 

Четьп-Минеѣ

 

св.

 

Дпмнтрія

 

Ростовскаго

 

и

 

въ

 

Вел.
Четьи-Мпнеѣ

 

Макарія

 

подъ

 

23

 

мая.

 

Преосвящ.

 

Филаретъ(Обозрѣн.

духов,

 

литер.,

 

1,

 

58)

 

относитъ

 

составлеиіе

 

житія

 

пр.

 

Евфроспніп

і
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кь

 

1200

 

г.,

 

указывая

 

на

 

пергаменный

 

снисокъ

 

его

 

XIV

 

в.,

 

найден-

ный

 

Изм.

 

И.

 

Срезпевскимъ

 

вь

 

Львовскомъ

 

мопастырѣ

 

(Жури.

 

Мин.

Нар.

 

Нросв.,

 

1843

 

г.,

 

февраль);

 

но

 

В.

 

0.

 

Ключевскій

 

относить

его

 

къ

 

позднѣйшему

 

времени.

 

<.Житіе

 

пр.

 

Евфросппіп,

 

но

 

своему

составу

 

и

 

литературному

 

характеру,

 

напомппаетъ

 

рпторич.

 

житія

XIV—XV

 

вѣка:

 

но

 

живость

 

и

 

обиліс

 

біографнческихъ

 

чертъ

 

в.мѣстѣ

съ

 

остатками

 

старипиаго

 

языка

 

заставляетъ

 

предполагать

 

у

 

біо-

графа

 

какой-либо

 

древній

 

источнпкъ»

 

(Клгочевскій,

 

Древне-русскія

жптія,

 

стр.

 

262).

 

Списки

 

жптія

 

преп.

 

Евфроспиіп

 

указаны

 

у

 

Н.

Барсукова,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

178.

 

А.

 

Сапунов?,

въ

 

1888

 

г.

 

(въ

 

Вптсбскѣ)

 

пздалъ

 

жптіе

 

пр.

 

Евфроспніп

 

по

 

тремъ

редакціямъ

 

(1 — изъ

 

Степенной

 

книги,

 

2 —изъ

 

Сборника

 

XVI

 

в.

Тропце-Сергіевой

 

лавры

 

и

 

3 — пзл,

 

Четыі-Мпнеп

 

св.

 

Димптрія

 

Ро-

стовскаго,

 

23

 

мая).

 

При

 

киижкѣ

 

приложено

 

древпее

 

нзображеніе

пр.

 

Евфроспніп

 

Полоцкой

 

(епимокъ

 

съ

 

древней

 

иконы,

 

находя-

щейся

 

въ

 

Полоцкомъ

 

Спасо-Евфросппіев.

 

монастырѣ),

 

а

 

также

крестъ

 

пр.

 

Евфросшііп,

 

сдѣланиый

 

въ

 

1161

 

г.

 

Въ

 

«Оппсаніи

 

ве-

лнких'ь

 

Четыі-Мнней

 

митрополита

 

Макарія

 

(трудъ

 

А.

 

В.

 

Горскаго

и

 

К.

 

Невоструева,

 

съ

 

дополиеніемъ

 

Е.

 

В.

 

Барсова,

 

См.

 

Чтенія

въ

 

Импер.

 

Общества

 

Исторіп

 

и

 

Древп.

 

Рос,

 

1887

 

г.,

 

кп.

 

1,

 

стр.

183),

 

сказано:

 

«По

 

сохранившимся

 

нрнзнакамъ

 

въ

 

языкѣ

 

и

 

обстоя-

тельности

 

онисанія,

 

сказаніе

 

(о

 

пр.

 

Евфросинін)

 

древнее

 

и,

 

вѣро-

ятио,

 

не

 

отдаленное

 

отъ

 

времени

 

жизни

 

преподобной»

 

(Ср.

 

мит-

рополита

 

Макарія,

 

Нсторія

 

русск.

 

церкви,

 

т.

 

III,

 

стр.

 

68,

 

щг.

 

108).

Памятники

 

старпп.

 

русск.

 

литературы,

 

изд.

 

Гр.

 

Кушслеиа-Безбо-

родко,

 

т.

 

IV,

 

стр.

 

172 — 179.

 

А.

 

Н.

 

Муравьев-!,,

 

Жнтія

 

руескихъ

святыхъ,

 

май.

 

Жизнь

 

пр.

 

Евфроспніп

 

дѣвицы,

 

игумепіи

 

св. 'Спаса

въ

 

Полоцкѣ,

 

на

 

славян,

 

языкѣ,

 

Кіевъ,

 

1842

 

г.

 

Истории,

 

свѣдѣиія

о

 

жизни

 

пр.

 

Евфросішін.

 

1841

 

г.

 

Журналъ

 

Миппст.

 

Виут.

 

Дѣлъ,

1833

 

г.

 

Сементовскаго,

 

Святыни

 

Кіева,

 

62.

 

М.

 

В.

 

Толстого;

 

книга,

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

Ж

 

459,

 

стр.

 

259.

 

Его-же,

 

Разсказы

 

,

изъ

 

Исторіп

 

русской

 

церкви,

 

стр.

 

75—77.

У

 

иольско-литовскихь

 

историков!,

 

житіе

 

ирен.

 

Евфросииіи,

  

съ

тепдеііціозноіо

 

цѣлыо

 

искажено

 

и

 

самое

 

ея

 

имя

 

переиначено

 

(изъ



23

-

 

133

 

=

Евфроспнін -.сдѣлалл

 

Параскеву

 

').

 

Г.

 

Сапуновъ

 

нредполагаетъ,

 

что

Евфросніця

 

.Полоцкая

 

литовско-нодьскихъ

 

писателей— скорѣе

 

Ев-

ираксія,

 

дочь

 

Рогволода

 

(Василія)

 

Борисовича

 

Полоцкаго,

 

супруга

Пскоіщапѳ

  

князя

  

Ярослава,

 

Владпміровпча

   

(убитая

  

мужемъ

   

въ

Родословная

 

Нолоцкпхъ

 

князей

 

(по

 

Карамзину):

О

 

ИвяЙЩ)

 

сынъ

 

св.

 

Владпміра отъ

 

Рогньды

.а

 

і

   

Kin

    

ш

;і:!о

О

 

Брячнславъ

 

1021.
rijn.fi

 

Л'■!■'■

Вееславъ

 

1067.

Рогполодъ

 

Романь

і

1-й

 

сынъ.

    

2-й.

      

3-й

   

.

     

,',4-й

       

,5-й

        

6-й

              

7-й

°~

        

—

 

°—

   

—°~ ---- О—

    

<> ------- О -------------- О ----- ■-------- 1-|

 

дочь

 

за

 

сыномъ

Борись

 

Глѣбъ

 

Давидъ

 

Ростислав!.

 

Святославъ

     

Греч.

 

ими.

 

Але-

(Гиоргій

 

или

 

Григ.)

 

ксѣяКомшша.
•

 

V

 

Рогволодъ

 

(въ

 

кр.

 

Ка-

   

О ------------- О --------- PJ- ----------- Г~|

.

 

сіілій,

 

зять

 

в.

 

кн.

 

Пзя-

     

Внчеславъ

 

Давпдъ

 

ГорпславаТіредслава
_

           

"

     

I

 

ДДава

 

2-гоТІШ;

                                                       

(св.Евфросп-
И

           

|

     

Р

 

..........|_|

 

Евѵраксіп.

 

супруга

 

Псков,

 

кн..

 

Яро-

    

нія)

 

23

 

мая.

Параскева

 

I

   

Г.тЬбъ

          

слава

 

Вдадим.

 

(см.

 

8

 

нояб..).

 

Вѣроятно,

(см.

 

ниже).' |І

                     

эта

   

Еппракеія.

   

не

   

упоминаемая

   

въ

ОБрячпславъ

 

родословной

 

у

 

Карамзина,

 

п

 

есть

 

Па-
раскева

 

Рогволодовиа.

    

'|

О(I

 

Бас.илько

іППЖ_і
LI

 

Дочь

 

за

 

в.

 

кн.

 

Всеполодомъ

 

1209.

')

  

Въ

 

Полоцкихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

   

\Ш

 

9,

   

1885

 

г.)

 

кратко

изложено

 

житіе

 

прѳп.

  

Параскевы,

 

дочери

   

Полоцкаго

   

князя

   

Рогволода

 

(въ

крещеніи

 

Васплія).

 

Живя

 

близъ

 

Полоцкаго

   

Спасо

 

Евфроенніев.

 

монастыря,

Параскева

 

съ

 

юпыхъ

 

лѣтъ

 

посѣіцала

 

эту

 

обитель

 

и

 

такъ

 

полюбила

 

мирную

иноческую

 

жизнь,

 

что,

 

оставивъ

 

княжескія

   

почести,

   

она

   

посвятила

   

свою
t

жизнь

 

па

 

служепіе

  

Богу

 

ц

 

бы

 

да

   

пострижена

   

въ

   

монашество

   

еппскопомъ

Симеономъ

 

(въ

 

половинѣ

 

13

 

вѣка);

 

все

 

свое

 

имѣніе

 

она

 

отдала

 

въ

 

мона-

стырь.

 

Спасскій

 

мопастырь,

 

подъ

 

ея

 

управленіемъ,

 

достигъ

 

цвѣтущаго

 

со-

стоянія.

 

Прпмѣромъ

 

пр.

 

Параскевы

 

увлекались

 

многія

 

впатныя

 

дѣвицы

 

и

вдовы,

 

поступали

 

въ

 

монастырь

 

и

 

приносили

 

въ

 

обитель

 

своп

 

богатства,

чрезь

 

что

 

Спасо-Евфросип.

 

мопастырь

 

считался

 

самымъ

 

богатымъ

 

въ

 

По-

лоцкомъ

 

княжеетвѣ.

 

Внрочемъ,

 

еще

 

при

 

жизни

 

Параскевы

 

этотъ

 

монастырь

подверся

 

разграбленію

 

отъ

 

татаръ;

 

при

 

слухахъ

 

о

 

приближении

 

ихъ

 

къ

 

По-

лоцку,

 

жители

 

города

 

разбѣжалпсь

 

въ

 

разныя

 

отдалеппыя

 

мѣста.

 

Оставила

свой

 

монастырь

 

п

 

Параскева.

 

По

 

мнѣнію

 

однпхъ

 

(Стрыйковскаго,

 

Кульчпц-

каго

 

п

 

др.

 

польскихъ

 

писателей),

 

она

 

удалилась

 

въ

 

Рпмъ,

 

гдѣ

 

будто-бы

 

и

скончалась

 

12

 

октября

 

1239

 

года,

 

по

 

мпѣпію

 

другихъ —неизвЬстно,

 

гдѣ

 

она

окончила

 

свою

 

жизнь.

 

Ассеманн

 

полагаетъ,

 

что

 

Параскева

 

Полоцкая

 

одно

и

 

тоже

 

лице

 

съ

 

преп.

 

Евфросиніей

  

(23

 

мая).



23

 

мая.

— 134

 

—

1 243

 

г.;

 

см.

 

16

 

окт.).

 

Какимъ

 

образомт,

 

изъ

 

Евфросиніи— у

 

ли-

товско-иольскихъ

 

псторпковъ

 

составилась

 

легенда

 

о

 

Нараскевѣ

Полоцкой —Пракседѣ,

 

вь

 

честь

 

коей

 

будто-бы

 

вт,

 

Римѣ

 

построена

церковь,

 

см.

 

у

 

А.

 

Сапунова,

 

«Католич.

 

легенда

 

о

 

Параскевѣ,

кияжпѣ

 

Полоцкой,

 

Вптсбскъ,

 

1888

 

г.

Преп.

 

Ефроспніп

 

Полоцкой —рукоп.

 

служба

 

у

 

Царскаго,

 

въ

Москов.

 

Епархіал.

 

библіотекѣ,

 

ХТІ

 

в.

 

и

 

Троицѣ-Сергіевой

 

лаврѣ,

Ж

 

565,

 

1630

 

г.

 

Въ

 

1856

 

г.,

 

съ

 

благословенія

 

Св.

 

Синода,

 

на-

печатана

 

отдѣлыюю

 

книжкою

 

служба

 

пр.

 

Евфросшііи

 

Полоцкой.

Въ

 

этой

 

службѣ

 

енискоиъ,

 

дозволившій

 

Евфроснніп

 

жить

 

при

 

со-

бориомъ

 

храмѣ,

 

иазваиъ

 

Иліею

 

а

 

не

 

Исаіею

 

(4-я

 

нѣснь

 

канона).

Упоминается

 

вь

 

службѣ

 

(6-я

 

нѣснь

 

канона)

 

сестра

 

пр.

 

Евфро-

спніп — Звеипслава

 

(«Сестра

 

твоя,

 

ішяжііа

 

Звснпслава,

 

подражая

тебѣ,

 

отіюржеся

 

славы

 

и

 

наслажденій

 

міра

 

сего,

 

и

 

къ

 

тебѣ

 

ирп-

тече,

 

иго

 

Христово

 

благое

 

на

 

себѣ

 

воспріятп*.

 

Есть

 

уиомппаніе

о

 

чудотворной

 

пкоиѣ

 

Бол;іей

 

Матери,

 

полученной

 

пр.

 

Евфроспиіею

въ

 

дарт,

 

отъ

 

Греческаго

 

императора,

 

а

 

также

 

и

 

объ

 

устройств! -,

ею

 

креста,

 

'въ

 

который

 

вложена

 

была

 

частица

 

-/кпвотворящаго

древа

 

креста

 

Господня

 

(9

 

пѣсиь).

Пр(-ііодовндго

 

Паисіл

 

Гдличскдго.

До

 

игуменства

 

прен.

 

Папсія

 

in,

 

Галпчской

 

обители,

 

первона-

чально

 

называвшейся

 

Николаевскою —по

 

храму,

 

а

 

потомъ

 

но

 

име-

ни

 

пр.

 

Иаисія —ничего

 

нензвѣстно.

 

Паисіевъ-Нпколаевскій-Усиен-

скій

 

монастырь,

 

мужской,

 

3

 

класса,

 

находится

 

въ

 

Костромской

губерніп,

 

въ

 

1'/2

 

верстѣ

 

к гь

 

западу

 

отъ

 

гор.

 

Галича,

 

па

 

берегу

Галич,

 

озера.

 

Этотъ

 

монастырь

 

суіцествовалъ

 

еще

 

въ

 

14

 

столѣтіи.

При

 

ве.інкомъ

 

киязѣ

 

Димнтріи

 

Донском'!,,

 

благочестивый

 

боярнпъ

Іоаннъ

 

Овинь,

 

при

 

возстаповленін

 

ветхой

 

обители,

 

иолучилъ

 

отъ

непзвѣстнаго

 

лица

 

пкоиу

 

Усненія

 

Божіей

 

Матери,

 

и

 

въ

 

честь

 

этой

 

'

иконы

 

боярпнъ

 

назвалъ

 

обитель

 

Успенскою.

 

Въ

 

1433

 

г.

 

велики

 

j

киязь

 

Василій

 

Темный,

 

восвавшій

 

съ

 

своимъ

 

дядею

 

Юріемъ

 

Ди-
митріевпчемъ,

 

отнявъ

 

у

 

послѣдияго

   

г.

   

Галпчъ,

   

нерепесъ

   

икону

   

|

йі=9=;;=а —к—» —и

   

» —}і=д» —к—» —я

   

» —к=ъ —к—j=t S—» —в—» —я=#=я —»

   

іі



23

 

мая.

-

 

135

 

—

Овпповскую

   

въ

   

Москву,

 

но

 

вскорѣ

 

эта

 

икона

 

была

 

возвращена

княземъ

 

Юріемъ,

 

временно

 

овладѣвншмъ

 

Москвою,

 

снова

  

въ

 

Га-

личъ.

 

Предъ

 

смертью

 

Юрій

 

передалъ

 

Галичъ

 

сыну

 

своему

 

Димит-

рію

 

Красному

 

(см.

 

22

 

септ.)

 

и

 

благословплъ

 

его

 

Овинов,

 

иконою

Божіей

 

Матери.

 

Дпмитрій

 

Юрьевичъ

 

предъ

 

своею

 

кончиною

  

чудо-

творную

 

(Овпновскую)

 

икону

 

Вожіей

 

Матери

 

передалъ

 

пр.

 

Папсію

въ

 

его

 

обитель,

 

подъ

 

условіемъ

 

устроить

 

въ

 

ней

 

общежптіе.

 

Ови-

новская

 

икона,

 

богато

 

украшенная

 

на

  

средства

   

князя

   

Димптрія

Юрьевича

 

Краснаго,

 

согласно

 

его

   

завѣщанію,

 

Папсіемъ

 

представ-

лена

 

была

 

вел.

 

князю

   

Василыо

   

Васильевичу

   

Темному;

   

въ

   

это

время

 

пгуменъ

 

ПапсШ

 

возведенъ

 

былъ

 

мптроиолитомъ

  

св.

   

Іоною

(см.

 

15

 

іюня)

 

въ

 

санъ

 

архимандрита

 

Галнчскоп

 

(Успей.)

 

обптели.

Отъ

 

велпкаго

 

князя

 

Паисій

 

получилъ

 

грамату

 

къ

 

Галпчскимъ

 

на-

мѣстннкамъ,

 

съ

 

предппсаніемъ

 

охранять

   

его

   

(Папсіеву)

  

обитель

отъ

 

иаиаденій

 

нспріятельскпх'ь.

 

Св.

 

икона,

  

принесенная

  

пр.

   

Па-

псіемъ,

 

была

 

возвращена

 

пзъ

 

Москвы

 

въ

 

его

 

обитель.

 

Паисіп

 

мно-

го

 

потрудился

 

надъ

 

благоустройствомъ

  

своего

  

монастыря,

  

возоб-

новилъ

 

оный,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

въ

  

древн.

   

памятникахъ

   

(Разряды,

II,

 

534)

 

Галичскій

 

Успенскій

 

монастырь

 

называется

 

Паисіевымъ.

Прей.

 

Папсій

 

скончался

 

въ

 

глубокой

 

старости

   

23

  

мая

   

1460

  

г.

Мощи

 

его

 

иочиваютъ

 

подъ

 

спудомъ

  

въ

  

монастырок.

  

Успенскомъ

соборѣ,

 

гдѣ

 

находится

 

и

 

чудотворная

 

Овішовская

   

икона

 

Успенія
Божіей

 

Матери.

 

Въ

 

«Икоиописномъ

 

подлпннпкѣ»

 

подъ

 

21

 

ч.

 

іюля

замѣчено:

 

«Преподобный

 

отецъ

 

нашъ

 

Папсій

  

пгуменъ,

  

Галичскій
чудотворецъ;

 

подобіемъ

 

сѣдъ,

 

брада

  

аки

  

Макарія

 

Желтоводскаго,
на

 

коиеиъ

 

раздвоилась,

 

курчевата,

   

рпзы

   

монашескія»

   

(Филимо-
іювъ,

 

стр.

 

63).

 

Сказаніе

 

о

 

пр.

 

Папсіп

 

Галпчскомъ

 

извѣстно

 

только

по

 

одному

 

списку

 

XYII

  

вѣка,

 

принадлежащему

   

Н.

   

Тпхонравову

(Ключе вскій,

 

Дрсвнерусск.

 

жптія,

   

стр.

   

357).

   

Филаретъ,

   

Русскіе
святые,

 

май,

 

173—176

   

Исторія

 

Рос.

 

іерархіи,

 

Y,

 

450.

   

М.

 

Тол-
стой,

 

Книга,

 

глаголемая

   

о

 

россійск.

 

святыхъ,

 

Л?

 

376,

 

стр.

 

202.
Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

136.

 

П.

 

Барсуковъ,

  

Источ-
ники

 

русск.

 

агіографіп,

 

стр.

 

419.

 

(Пр.

 

Паисію

 

есть

 

въ

 

рукописи

служба,

 

въ

 

сппскѣ

 

ХА^Н

 

в.).

 

Лрхпм.

 

Леонпдъ,

 

«Св

   

Русь»,

 

Л?

 

746,
стр.

 

142.

 

В.

 

Звѣринскій,

 

Матеріалы

 

для

 

псторіи

 

монаст.,

 

№

 

1034,

т



23—24

 

мая.
3 1__ і,

     

1і

  

_« __ fe

—

 

136

 

—

стр.

 

259.

 

(Кончина

 

пр.

 

Пансія

 

отнесена

 

къ

 

6

 

іюля

 

1604

 

Щ

 

но

это

 

относится

 

къ

 

Паиеію

 

Углицкому,

 

но

 

не

 

Ралччскому).

 

Оппса-

піе

 

Паисіев.

 

монастыря,

 

1817

 

г.

 

Историч.

 

словарь

 

о

 

русск.

 

свя-

тыхъ,

 

223.

 

Строевъ,

 

Списки

 

іерарховъ

 

и

 

настоятелей,

 

№

 

9,

 

862.

(Память

 

пр.

 

Папсія

 

Галпчскаго,

 

скончавшагося

 

въ

 

1460

 

г.,

 

вне-

сена

 

въ

 

Поли,

 

хрнстіан.

 

мѣсяцесловѣ

 

подъ

 

23

 

мая

 

(Кіевъ,

 

1875].

Когда

 

началось

 

почитапіе

 

пр.

 

Паисія

 

и

 

когда

 

онъ

 

иричиелспъ

 

къ

лику

 

святыхъ,

 

пеизвѣстно,

 

но,

 

вѣроятпо,

 

въ

 

XVII

 

вѣйѣ]

 

когда

составлена

 

была

 

ему

 

служба

 

(доселѣ

 

не

 

каноннзованъ).

 

Е.

 

Голу-

бпискіп,

 

Исторія

 

канонпзаціи

 

русск.

 

святыхъ,

 

стр.

 

107.

•

 

»=«ШвЗйзз=«=о------

.

24.

преподокнлго

 

ннкпты

 

етолпшшя,

 

ШЩъЩщЩв:

Мѣстомъ

 

рождеііія

 

и

 

жительства

 

пр.

 

Никиты

 

былъ

 

г.

 

Переяславль

Залѣсскій

 

(Владимірской

 

енархіи).

 

Отношепія

 

п

 

связи

 

жптойскія

поставили

 

его

 

въ

 

близкое

 

знакомство

 

съ

 

городскими

 

судьями

 

п

прочими

 

липами,

 

завѣдующимп

 

сборомъ

 

городскнхъ

 

повинностей

 

и

доходовъ.

 

Никита

 

самъ

 

желалъ

 

сего

 

и

 

старался

 

скрѣшіть

 

эти

связи

 

узами

 

дружбы

 

съ

 

нечистою

 

цѣлыо

 

—

 

извлекать

 

изъ

 

этихъ

связей

 

больше

 

выгодъ

 

и

 

корысти

 

для

 

собственной

 

пользы.

 

Опи-

раясь

 

на

 

тѣсную

 

связь

 

съ

 

народными

 

судьями,

 

падѣясь

 

при

 

по-

мощи

 

пхъ

 

избавиться

 

отъ

 

суда

 

и

 

наказаиія,

 

онъ

 

обижалъ

 

и

 

нрп-

тѣсиялъ

 

людей

 

безнаказанно,

 

нричннялъ

 

иасиліе

 

слабымъ,

 

чтобы
мздоимствомъ

 

съ

 

иихъ

 

удовлетворять

 

своему

 

корыстолюбію.

 

Ми-

лосердый

 

Господь

 

терпѣлъ

 

иеправдамъ

 

его;

 

онъ

 

оставилъ

 

его

 

итти

путемъ

 

неправды,

 

ожидая

 

времени

 

его

 

вразумлеиія

 

и

 

покаянія.

Жизнь

 

Никиты

 

уже

 

клонилась

 

къ

 

старости,

 

а

 

онъ

 

не

 

переставалъ

творить

 

неправды

 

и

 

обиды

 

людямъ

 

пзъ

 

корыстолюбія,

 

такъ

 

что

неправедное

 

мздоимство

 

стало

 

обычнымъ

 

нромысломъ

 

его

   

жизни,
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и

 

онъ

 

не

 

заоотился

 

ни.

 

о

 

какихъ

 

другихъ

 

средствах!,

  

своего

 

со-

держанія.

 

Наконецъ,

 

Господь

 

восхотѣлъ

 

обратить

 

гръшника

 

нашуть

правды.

 

Однажды

 

жена

 

его

 

варила,

 

но

 

обычаю,

 

въ

 

котлѣ

 

пищу

 

п

съ

 

изумленіемъ

 

и

 

страхомъ

 

замьтила,

 

что

 

кровавая

 

і

 

иѣна

 

покры-

вала

 

варившуюся

   

пишу,

   

а

   

въ

   

кишпцемъ

   

котлѣ

   

показывались,

вмѣсто

 

мяса,

 

то

 

голова,

   

то

 

рука,

 

то..,нога

 

человѣческая.

   

Устра-

шенная

 

жена

 

сообщила

 

объ

 

этомъ

 

своему

  

мужу.

  

Совѣсть

 

грѣш,-

ника

 

содрогнулась

 

отъ

 

такого

 

чудеснаго

 

вразумленія;

 

онъ

 

уразу-

мѣлъ

 

смыслъ

 

явлеиія

 

и

 

ему

 

живо

 

представилась

 

вся

 

его

 

прошед-

шая

 

неправедная

 

жизнь.

 

Пробудилось

 

въ

 

немъ

 

раскаяніе,

 

овладѣлъ

пмъ

 

страхъ

 

суда

 

Божія,

 

и

 

Никита

 

рѣшился

 

загладить

 

беззаконія
жизни

   

подвигами

   

иокаянія

   

п

  

молитвы,

   

пока

 

милосердно

 

Божію
угодно

 

будетъ

 

продлить

   

его

 

жизнь.

 

Оставнвъ

  

домъ

 

и

 

жену,

 

онъ

пошелъ

 

въ

 

ближайшій

 

отъ

 

города

 

монастырь

 

'),

 

но

 

пгуменъ,

 

по-

лагая,

 

что

 

старішъ,

 

каковымъ

 

былъ

 

Никита,

 

шцетъ

 

не

 

иноческой

жизни,

 

а

 

одного

 

нрпзрѣиія

 

въ

 

мирной

 

монастырской

 

обители,

 

от-

казалъ

 

ему

 

въ

 

его

 

желаиіи.

 

Совѣсть

 

еще

 

спльнѣе

  

стала

 

укорять

Никиту;

 

въ

 

чувствѣ

 

глубокаго

 

раскаянія,

 

онъ

   

паль

 

предъ

 

мона-

стырскими

 

ВОрОТаМП

 

И

 

ІіСѢМЪ

 

'ВХОДЯЩИМ'],

   

и

   

исходящим!,

   

исповѣ-

дывалъ

 

свои

 

грѣхи;

 

иотомъ,

 

онявнш

 

съ

 

себя

 

одежды,

 

повергся

 

въ

болотистое

 

мѣсто

 

и

 

тамъ

 

предалъ

 

свою

  

плоть,

   

питавшуюся

   

чу-

жимъ

 

брапшомъ,

 

па

 

съѣденіе

 

разнымъ

 

насѣкомымъ

 

и

 

гадамъ.

 

Видя
это,

 

пгуменъ

 

принять

 

Никиту

 

въ

 

монастырь

 

и

 

удостоилъ

 

его

 

ипо-

ческаго

 

сана.

 

Предавшись

 

иодвнгамъ

 

покаяиія,

 

пр.

 

Никита,

 

какъ-

бы

 

въ

 

ознамеиованіе

 

тяжести

 

беззаконій

 

прошедшей

  

жизни,

  

воз-

лоисилъ

 

на

 

себя

 

тяжелыя

 

желѣзныя

 

вериги

 

и

 

безъ

 

сна

 

нроводилъ

дни

 

и

 

ночи,

   

пребывая

   

въ

  

молитвѣ

   

и

  

иостѣ.

   

Желая

   

бблыппхъ
подвиговъ

 

покаяпія,

 

нр.

 

Никита

 

устроилъ

 

для

 

себя

 

столпъ

 

и

 

взо-

шелъ

 

на

 

него

 

для

 

умерщвлеиія

 

въ

 

своей

 

плоти

 

земиыхъ

 

пожеланій
и

 

страстей

 

и

 

для

 

возиошенія

 

духа

  

къ

 

Богу.

   

По

   

мѣрѣ

  

усплонія
подвиговъ,

 

тяжесть

 

ирежнихъ

 

беззаконій

 

представлялась

 

преподоб-
ному

 

все

 

въ

 

болыпемъ

 

свѣтѣ,

   

душа

 

его

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

рас-

ширялась

 

въ

 

чувствахъ

 

умиленія,

 

сокрушенія

 

и

 

иокаянія,

 

и

 

бла-

')

 

Въ

 

акаѳнстЬ

 

св.

 

Нпкптѣ

 

этотъ

    

монастырь

 

паэвапъ

 

Нпкптскою

 

лав-

рою,

 

ыопастыремъ

 

св.

 

великомученика

 

Нпкпты

 

(15

 

сентября).
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годать

 

Божія

 

въ

 

такомъ

 

пзобпліи

 

наполнила

 

душу

 

его,

 

что

 

вндц-

мымъ

 

образомъ

 

обнаруживала

 

въ

 

немъ

 

свое

 

нрисутствіе,

 

совершая

чрезъ

 

него

 

чудесный

 

знамеиія:

 

пр.

 

Никита

 

силою

 

обитающей

 

въ

немъ

 

благодати

 

псцѣлялъ

 

недужныхъ,

 

притекавшнхъ

 

къ

 

его

 

столпу.

Слава

 

о

 

чудесахъ

 

пр.

 

Никиты

 

достигла

 

до

 

Чернигова,

 

и

 

страдав-

шій

 

разслабленіемъ

 

юный

 

князь

 

Михаилъ

 

(впослѣдствіи

 

извѣстныіі

мученпкъ)

 

получнлъ

 

нсцѣленіе

 

отъ

 

него,

 

(всякое

 

естество

 

ан-

гельское

 

удпвися

 

великому

 

свыше

 

тебѣ

 

дарованію,

 

преподобие

Нпкпто,

 

яко

 

и

 

древянный

 

посохі.

 

твой,

 

страждущему

 

тѣлеснымъ

разслабленіемъ

 

Черниговскому

 

князю

 

Михаилу,

 

посланный

 

отъ

тебе,

 

п

 

въ

 

руку

 

пмъ

 

пріятый,

 

абіо

 

исцѣленіе

 

тому

 

даровавып>...

Кондакъ

 

9-й).

 

Коичпна

 

преиодобнаго

 

послѣдовала

 

оть

 

разбойнп-

ковъ,

 

которые,

 

пришедъ

 

къ

 

нему

 

за

 

благословеніемъ,

 

прельстились

блестящими

 

отъ

 

подвиговъ

 

молитвы

 

веригами,

 

принят,

 

пхъ

 

за

 

се-

ребряпыя,

 

и

 

убили

 

его

 

24

 

мая

 

1186

 

г.

 

«Окаянніп

 

же

 

убіпцы

 

оніи

мняще,

 

яко

 

великое

 

сокровище

 

иолучиша,

 

бѣжаша:

 

и

 

скоро

 

до-

стпгше

 

рѣкп

 

Волги

 

и

 

развертѣвше

 

вретище

 

(въ

 

которое

 

положили

вериги),

 

видѣша

 

честные

 

три

 

кресты

 

и

 

тяжкая

 

желѣза

 

отъ

 

мно-

гаго

 

труда

 

изъяснившася

 

блестящася,

 

желѣзпы

 

суща,

 

и

 

ввергоша

я

 

въ

 

рѣку,

 

близъ

 

монастыря

 

св.

 

ап.

 

Петра

 

близъ

 

Ярославля»,

(житіе

 

пр.

 

Никиты

 

при

 

акаѳистѣ,

 

стр.

 

23);

 

но

 

эти

 

вериги

 

и

 

кре-

сты

 

чудеспымъ

 

образомъ

 

были

 

найдены

 

п

 

препровождены

 

въ

 

Пе-

реяславскій

 

Никитскіп

 

монастырь.

 

Вериги

 

эти

 

и

 

донынѣ

 

свято

чтутся

 

въ

 

обители.

 

Въ

 

память

 

о

 

иодвпгахъ

 

прей.

 

Никиты,

 

бого-

мольцы

 

и

 

допынѣ,

 

возложпвъ

 

на

 

себя

 

вериги

 

преиодобнаго

 

и

взяв'!,

 

камень

 

оть

 

ступеней

 

часовни,

 

гдѣ

 

находится

 

столпъ

 

прей.

Никиты,

 

обходятъ

 

вокругъ

 

три

 

раза,

 

держа

 

камень

 

на

 

головѣ.

Прежде,

 

вмѣсто

 

камня,

 

бралп

 

каменную

 

шапку

 

пр.

 

Никиты,

 

но

 

въ

1735

 

году

 

она

 

была

 

взята

 

въ

 

кницелярію

 

Московскаго

 

сшюдал.

приказа

 

(К.

 

Тнхонравовъ,

 

Владим.

 

сборнпкъ,

 

стр.

 

95).

 

Къ

 

преп.

Никнтѣ

 

обращаются

 

съ

 

мольбою

 

о

 

ирогнаиіп

 

злыхъ

 

духовъ

 

и

 

из-

бавлеиін

 

отъ

 

очароваиія.

 

Основаніемъ

 

къ

 

сему

 

служитъ

 

повѣство-

ваніе

 

въ

 

жптіи

 

пр.

 

Никиты,

 

какъ

 

бѣсь,

 

яінівппісь

 

въ

 

образѣ

 

нпока,

отсовѣтовалъ

 

Черниговскому

 

князю

 

Михаилу

 

итти

 

bj.

 

Переяславль

къ

 

чудотворцу...

 

«Достославне

 

отче...

 

силу

 

вражію,

 

чіреславне,

 

низ-
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лагаеши;

 

еще

 

бо

 

въ

 

тѣлеси

 

пребывая,

 

бѣса

 

шествовавшу

 

къ

 

тебѣ

князю

 

Михаилу,

 

явшася

 

во

 

образѣ

 

иіюка,

 

и

 

благое

 

княже

 

пред-

пріятіе

 

воспящавша,

 

видимо

 

къ

 

столпу

 

твоему

 

пменемъ

 

Христа

пригвоздилъ

 

есп,

 

и

 

поднесь

 

туюжде

 

власть

 

на

 

бѣсы

 

являеши,

разрушая

 

злокозиенныя

 

дѣйства

 

пхъ

 

па

 

человѣковъ»

 

(Икосъ

 

9).

Древпій

 

новѣствователь

 

о

 

св.

 

Никптѣ

 

говорить:

 

«черпающіе

 

и

 

вку-

шающіе

 

воду

 

съ

 

вѣрою

 

изъ

 

колодезей

 

(искоиапныхъ

 

нреподобнымъ)
иолучаютъ

 

здоровье»...

 

Преподобный

 

Никита

 

сначала

 

чтился

мѣстно,

 

до

 

XT

 

вѣка,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

мѣсяцесловахъ

 

этого

 

времени

j!

 

не

 

встрѣчается

 

его

 

имени.

 

При

 

митрополитѣ

 

Фотіи

 

(въ

 

XV

 

вѣкѣ)

II

 

была

 

попытка

 

открыть

 

мощи

 

св.

 

Никиты,

 

и

 

это

 

вѣроятпо

 

пмѣло

вліяніе

 

на

 

составленіе

 

житія

 

преподобнаго,

 

списки

 

котораго

 

осо-

бенно

 

распространялись

 

съ

 

XV

 

вѣка.

 

Но

 

было,

 

вѣроятпо,

 

и

 

древ-

нѣйшее

 

(ХШ

 

в.)

 

жптіе

 

пр.

 

Никиты

 

(Обзоръ

 

русск.

 

литер.,

 

I,

 

стр.

1

 

133.

 

Русскіе

 

святые,

 

май.

 

примѣч.

 

281).

 

Похвальное

 

слово

 

прей.

|

 

Никптѣ,

 

составленное

 

первоначально

 

для

 

церковпаго

 

употреблеиія,

относится

 

къ

 

XVI

 

вѣку,

 

т.

 

е.

 

ко

 

времени

 

Московскаго

 

собора
1549

 

года,

 

на

 

которомъ

 

св.

 

Никита

 

причтепъ

 

къ

 

лику

 

святыхъ

русской

 

церкви.

 

Мысль

 

устроить

 

(придѣльный)

 

храмъ

 

въ

 

честь

прей.

 

Никиты

 

въ

 

мѣстпо

 

чтившей

 

его

 

обители

 

относится

 

ко

 

вре-

мени

 

митрополита

 

Варлаама

 

(1511—1522).

 

Акаѳистъ

 

препод.

Нпкптѣ

 

составлен!,

 

нротоіереемъ

 

Ал.

 

Свнрѣлннымъ.

 

Въ

 

«Иконо-
писномъ

 

подлинник'!;»

 

подъ

 

24

 

ч.

 

мая

 

сказано:

 

«Подобіемъ

 

старъ

и

 

сѣдъ,

 

брада

 

нодолѣ

 

Власіевой,

 

весьма

 

бѣла,

 

на

 

конецъ

 

узка

 

и

раздвоилась,

 

отъ

 

брады

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

космъ

 

долгъ,

 

мало

 

не

до

 

пояса,

 

па

 

главѣ

 

клобукъ

 

лазоревый

 

со

 

кресты,

 

ризы

 

препо-

добничсскія,

 

стоить

 

па

 

столпѣ.

 

Сей

 

возложи

 

па

 

ся

 

вериги

 

желѣз-

ныя

 

п

 

труждашеся,

 

и

 

радп

 

онѣхъ

 

же

 

верпгъ

 

убіепъ

 

бысть

 

въ

лѣто

 

6694»

 

(Фплнмоновъ,

 

стр.

 

353).
Фпларетъ,

 

Русскіе

 

святые,

 

май,

 

стр.

 

176— 182.

 

Макарій,

    

|
Исторія

 

русск.

 

церкви,

 

ѴШ,

 

35,

 

36.

 

Исторія

 

Росс,

 

іерархіи,

    

|
YI,

 

1029.

 

Фпларетъ,

 

Обзоръ

 

русск.

 

дух.

 

литературы,

 

I,

 

133.
Ключевскій,

 

Древперусск.

 

житія,

 

42—44.

   

Списки

 

житій

 

пр.

Никиты

 

указаны:

 

у

 

Н

 

Барсукова,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,
394—395.

 

Воскр.

 

Чтеніе,

 

XVIII

 

г.

 

Архпм.

 

Сергій,

 

Агіологія
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Востока,

 

II,

 

137.

 

Архим.

 

Лсошцъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

стр.

 

180.

Псторич.

 

словарь

 

о

 

русск,

 

святыхъ,

 

207.

 

М.

 

В.

 

Толстой,
Кппга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ:

 

ц Преподобномучеппкъ

 

II

 

н-

кпта

 

столпппкъ,

 

Иереяславскій

 

чудотворецъ,

 

убіеиъ

 

бысть
оть

 

ученпкъ

 

своихт,

 

въ

 

лѣто

 

6694

 

мѣсяца

 

маія

 

въ

 

24.день»

(Ж

 

215,

 

стр.

 

87).

 

Е.

 

Голубинскій,

 

Исторія

 

каноннзаціи

 

рус.

святыхъ,

 

стр.

 

48

 

и

 

др.

 

^Никита

 

стодішикъ,

 

Переяславекіп,

подвизавшіпся

 

и

 

скончавшійся

 

испзвѣетио,

 

жогда—или

 

въ

 

кон-

цѣ

 

періода

 

до

 

мопгольскаго

 

или

 

въ

 

иачалѣ

 

періода

 

монголь-

ская.

 

Устаповлеиіе

 

празднованія

 

ему

 

.должно

 

быть

 

относимо

приблизительным-!,

 

образомъ

 

въ

 

половпнѣ

 

XV

 

в.

 

(см.

 

преосв.

Макарія,

 

Ист.

 

VIII,

 

35),

 

а

 

побуждепіемъ

 

къ

 

установлений

праздиованія

 

была

 

слава

 

чудотворца,

 

о

 

которой

 

говорить

 

его

жптіе».

 

А.

 

Муравьев!,,

 

Житія

 

русск.

 

святыхъ,

 

май,

 

422

 

—

436.

 

Нсреяславль

 

Залѣсскій

 

Пнкптскій

 

монастырь,

 

1888

 

г.

Владимір.

 

сборпикъ,

 

1857,

 

94.

 

Владнмір.

 

Губ.

 

Бѣдомоетп,

1849

 

г.,

 

№

 

19,

 

51;

 

1853,

 

Щ

 

39:

 

1854.

 

Щ

 

2.

 

Муравьев!,,

Путепіествіе

 

по

 

святымъ

 

русск.

 

мѣстамъ,

 

1,

 

60.

 

Звѣрннскігі,

Матеріалы

 

для

 

исторіп

 

монастырей,

 

вып.

 

2,

 

Л»

 

947,

 

стр.

213 — 214.

 

Русск.

 

псторич.

 

библіотека,

 

III,

 

79.

 

Налпнодія
1621

 

г.

 

Бычковъ,

 

Описаніе

 

рукописей

 

Нмнер.

 

публ.

 

библ.,
I,

 

211,

 

№

 

1.

 

(Жптіе

 

пр.

 

Никиты

 

Столпника).

Сидтдго

 

Григоріл,

 

др^і£шіскопд

 

ІІокгородскдго.

■

Свят.

 

Григорій,

 

въ

 

мірѣ

 

Гавріилъ,

 

младшій

 

брать

   

св.

 

Іоанна,

архіеипскоиа

 

Новгородскаго

 

(см.

 

7

 

сентября).

 

Воспитанные

 

своими

добродетельными

 

родителями

 

і;ъ

 

строгомъ

 

благочестін,

 

Н.іія

 

(Іоаниъ)

и

 

Гавріилъ

 

(Грпгорій)

 

съ

 

юныхъ

 

лѣтъ

  

стремились

  

къ

  

иноческой

жизни;

 

но

 

прежде

 

вступлеііія

 

въ

 

монашество,

   

оба

 

они

 

проходили

должности

 

ириходскаго

 

священника

 

(въ

 

Повгородѣ)

   

при

  

одной

 

и

той

 

же

 

(Власіев.)

 

церкви.

 

Гавріплъ

  

съ

   

1165

   

г.

   

(по

   

возвсденіи
И.ііи,

 

принявшего

 

имя

 

Іоанпа,

 

въ

 

сайт,

   

Повгородскаго

  

епископа)

до

 

1185

 

г.

 

быль

 

приходскимъ

 

священником!,

 

при

 

церкви

 

св.

 

му-
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чеиика

 

Власія

 

на

 

Волосовой

 

(ныпѣ

 

Власіевской)

 

улпцѣ,

 

на

 

Софій-

ской

 

сторонѣ.

 

Богатое

 

наслѣдство,

 

полученное

 

отъ

 

родителей,

 

Іоаннъ

и

 

Грпгорій

 

употребляли

   

на

 

благоукрашеиіе

 

п

 

построеніе

  

церквей

и

 

монастырей.

 

Прежде

 

всего

 

ими

 

была

 

возобновлена

 

и

 

благоукра-'

шеиа

 

приходская

 

пхъ

 

церковь

 

св.

 

Власія

  

(вѣроятпо,

   

въ

  

приходѣ

этомъ

 

жили

 

и

 

родители

 

ихъ).

 

Вскорѣ'

 

послѣ

 

!

 

чудеснаго

   

отраженія

враговъ

 

отъ

 

Новгорода

 

дивпымъ

 

знаменіемъ

 

отъ

 

иконы

 

Богоматери

въ

 

1170

 

Т.

 

(см.

 

27

 

ноября),

 

свв.

 

братья,

 

въ

 

воспоминаиіе

  

спа-

сенія

 

Новгорода,

 

построили

 

каменную

 

церковь

 

въ

 

честь

  

Благовѣ-

щепія

 

Прссв.

 

Дѣвьі

 

(въ

 

3

 

верстахъ

 

на

 

гогозападъ

 

отъ

 

Новгорода),

ирп

 

озерѣ

 

Мячинѣ,

 

па

 

лѣвомъ

   

нагорномъ

   

берегу

   

р.

  

Волхова.

 

О

построепіп

 

сего

 

храма

 

въ

 

1-й

 

Новгор.

 

лѣтописи

 

подъ

 

6687

 

(1179)

годомъ

 

сказано:

 

«заложи

 

архіеппскопъ

 

Илія

 

(Іоапиъ)

   

съ

 

братомъ

(Гавріпломч,)

 

церковь

 

каменну

   

св.

   

Богородицы

   

Благовѣщеиіе,

   

и

нача

 

здатп

 

церковь

 

маія

 

мѣсяца

 

въ

  

21,

  

на

  

святую

  

царю

 

Кон-

стантина

 

и

 

Елены,

 

а

 

кончана

 

мѣсяца

 

августа

 

въ

 

25,

 

наев,

 

апо-

стола

 

Тита;

 

а

 

всего

 

дѣла

 

церков.

  

зданія

  

было

  

дній

  

70»

   

(Новг.
1

 

лѣтоп.,

 

стр.

 

15.

 

Иеторія

 

Рос.

 

іерархіп,

   

ч.

   

1,

   

стр.

   

175).

  

По

иреданііо,

 

построеніе

 

этой

 

церкви

   

ознаменовано

  

было

  

чудеснымъ

событіемъ.

 

Именно,

 

когда

 

у

 

свв.

 

строителей

 

не

 

доставало

 

дёнегъ

къ

 

окончанію

 

начатаго

 

ими

 

зданія,

 

то

 

они

 

обратились

  

съ

 

молит-

вою

 

о

 

помощи

 

къ

 

Пресвятой

 

Богороднцѣ,

   

п

  

молитва

   

пхъ

   

была

услышана.

 

Пресв.

 

Дѣва.

 

явясь

 

въ

 

сониомъ

  

вндѣніи,

  

возвѣстила,

что

 

пошлетъ

 

все

 

нужное

 

имъ

 

на

 

соверіпеніе

 

созпдаемаго

 

въ

 

честь

Ея

 

храма.

 

На

 

другой

 

день

 

благочестивые

  

братья

 

увидѣлн

  

предъ

воротами

 

монастыря

 

ирекраспаго

 

копя

 

съ

  

позолоченною

  

уздою

 

и

еѣдломъ,

 

оковаинымъ

 

золотом!,.

 

Удивляясь

 

красотѣ

 

коня,

 

они

 

под-

жидали,

 

не

 

нодойдетъ-лп

 

къ

 

нему

 

всадппкъ,

 

но

 

всаднпкъ

 

не

 

являлся;

тогда,

 

вспомнивь

 

свой

 

сопъ,

  

подошли

   

къ

 

неподвижно

 

стоявшему

коню,

 

увидѣли

 

по

 

обътімъ

 

сторонам!,

 

его

 

два

 

мъшка,

 

наполненных!,

деньгамп,

 

которые

 

и

 

былп

 

сняты,

 

послѣ

 

чего

  

конь

 

печезъ.

   

Во:>-
благодаршп,

 

Бога

 

и

 

Пресв.

 

Богородицу,

 

свв.

 

братья

 

на

 

этп

 

дивно

данпыя

 

средстііа

 

докончпли

 

церковное

 

строеніе,

  

благолѣнно

 

укра-

енлп

 

храмъ

 

(Четьіі-Мнпея

 

под!,

 

7

 

септ.):

 

въ

 

1189

 

г.

 

эта

 

церковь

бьыа

 

расписана

 

(Пет.

 

Рос.

 

іерархіп,

 

ч.

 

III,

 

стр.

 

360).

   

При

 

этой
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церкви

 

былъ

 

устроеиъ

 

монастырь

 

(Благовѣщенскій),

 

впослѣдствіи

закрытый

 

(архим.

 

Макарій,

 

Новгород,

 

древности

 

и

 

святыии,

 

ч.

 

1,

стр.

 

532—540).

 

За

 

два

 

года

 

до

 

вступлеиія

 

на

 

святитед.

 

каѳедру

св.

 

Грпгорій,

 

при

 

содѣйствіп

 

своего

 

брата,

 

архіеп.

 

Іоанна,

 

ио-

строплъ

 

новую

 

церковь

 

въ

 

честь

 

св.

 

муч.

 

Власія,

 

вмѣсто

 

прежде

бывшей

 

деревянной

 

(въ

 

1183

 

г.).

 

Въ

 

1184

 

г.

 

святитель

 

Іоаннъ

въ

 

честь

 

своего

 

ангела — св.

 

loan

 

на

 

Предтечи

 

въ

 

Ноигородѣ

 

па

Дворпщѣ

 

ностроплъ

 

каменную

 

церковь,

 

въ

 

ностроеніи

 

которой

 

прини-

мал!,

 

участіе

 

и

 

св.

 

ГрпгоріГі

 

(Новгород.

 

I,

 

11,

 

ІП

 

и

 

IV

 

лѣт.,

 

подъ

6692

 

г.).

 

По

 

смерти

 

св.

 

Іоаппа,

 

Грпгорій

 

въ

 

1189

 

г.

 

построил!,

церковь

 

въ

 

честь

 

свв.

 

трехъ

 

отроковъ.

 

Въ

 

1-й

 

Новгор.

 

лѣтописн

подъ

 

6697

 

г.

 

о

 

ссмъ

 

сказано:

 

«Въ

 

то

 

же

 

лѣто

 

постанп

 

церковь

нову

 

архіеппскоиъ

 

Гавріилъ

 

(Грпгорій)

 

на

 

Жатунп,

 

во

 

имя

 

свя-

тыхъ

 

3-хъ

 

отроковъ,

 

Апанія,

 

Азарія,

 

Мпсаила

 

и

 

Даніила

 

пророка»

(Новгор.

 

1

 

лѣтои.,

 

стр.

 

20).

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Новгород!;

ігѣтъ

 

церкви

 

въ

 

честь

 

свв.

 

отроковъ,

 

по

 

есть

 

во

 

пмя

 

ихъ

 

нри-

дѣлъ

 

при

 

церкви

 

Архистратига

 

Божія

 

Михаила

 

па

 

Софійской

 

сто-

рон!;.

 

Вѣроятно,

 

эта

 

церковь

 

была

 

построена

 

на

 

мѣстѣ

 

бывшей

въ

 

честь

 

свв.

 

3-хъ

 

отроковъ.

 

(Архим.

 

Макарій,

 

Новгор.

 

древн.

 

т.

1,

 

стр.

 

183).

 

При

 

своемъ

 

домѣ

 

въ

 

Новгор.

 

кремлѣ

 

св.

 

Григорій

въ

 

1191

 

г.

 

построить

 

деревянную

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Срѣтепія

 

Гос-

подия

 

(Новгор.

 

лѣт.

 

подъ

 

6780

 

г.);

 

ныпѣ

 

эта

 

церковь

 

уже

 

не

существуетъ

 

(Архим.

 

Макарій,

 

Новгород,

 

древн.,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

106).
Въ

 

1192

 

году

 

святитель

 

Григорій

 

освящалъ

 

построенный

 

преи.

Варлаамомъ

 

въ

 

Хутынскомъ

 

мопастырѣ

 

каменный

 

храмъ

 

въ

 

честь

Преображенія

 

Господня:

 

по

 

освящепіи,

 

имъ

 

быль

 

возведет,

 

преп.

Варлаамъ

 

въ

 

санъ

 

игумена

 

Хутыпской

 

обители.

 

Въ

 

скоромъ

 

времени

(6

 

ноября

 

1193

 

г.)

 

скончался

 

пр.

 

Варлаамъ,

 

н

 

самъ

 

Новгородскій

владыка

 

съ

 

честью

 

отпѣвалъ

 

тѣло

 

пр.

 

Варлаама

 

вт,

 

Спасо-Пре-

ображенской

 

церкви.

 

Святитель

 

глубоко

 

чтилъ

 

пр.

 

Варлаама

 

и

 

не-

рѣдко

 

нриглашалъ

 

его

 

къ

 

себѣ

 

для

 

духовной

 

бесѣды.

 

Сему

 

святителю

Варлаамъ

 

иредсказалъ

 

о

 

пмѣющомь

 

выпасть

 

болыиомі,

 

снѣгѣ

 

въ

Петровь

 

постъ

 

(въ

 

память

 

чего

 

учреждеиъ

 

быль

 

крестный

 

ходь

изъ

 

Софійскаго

 

собора

 

въ

 

Хутынскій

 

монастырь

 

въ

 

первую

 

пят-

ницу

 

Апостол,

 

поста,

 

нродолжаіощійся

 

н

 

доныпѣ

 

(Церк.

 

іерархія,
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ч.

 

VI,

 

стр.

 

62).

 

За

 

годъ

 

до

 

своей

 

кончины

 

св.

 

Грпгорій

 

освящалъ

на

 

праздникъ

 

свв.

 

аи.

 

Петра

 

и

 

Павла

 

(29

 

іюня

 

1192

 

г.)

 

храмъ,

построенный

 

новгородцами

 

Лукинпчамп

 

въ

 

честь

 

первоверховныхъ

апостоловъ

 

(Новгор.

 

II

 

лѣт.,

 

стр.126;

 

IV,

 

стр.

 

16).

 

Церковь

 

эта,

древпѣйшая

 

пзъ

 

всѣхъ

 

Новгородскихъ,

 

существуетъ

 

и

 

доныиѣ

(на

 

Синпчьей

 

горѣ

 

въ

 

2'/8

 

верстахъ

 

къ

 

юго-западу

 

отъ

 

Новго-

родская

 

кремля).

 

При

 

этой

 

церкви

 

нѣкогда

 

существовалъ

 

женскій

монастырь,

 

виослѣдствіи

 

упраздненный;

 

нынѣ

 

Петропавловская

кладбищенская

 

церковь;

 

въ

 

ней

 

под!,

 

снудомъ

 

ночиваютъ

 

мощи

пр.

 

Харитииы

 

(см.

 

5

 

окт.).

 

Св.

 

Грпгорій

 

скончался

 

24

 

мая

 

1193

года.

 

Мощи

 

его

 

почиваютъ

 

подъ

 

снудомъ

 

въ

 

Софійскомъ

 

соборѣ

«въ

 

теремѣ

 

илптемшщѣ».

 

(Усыпальница

 

называется

 

«темницею»

потому,

 

что

 

она

 

имѣетъ

 

видь

 

темной

 

пещеры).

 

Память

 

св.

 

Гри-

горія

 

въ

 

Новгород!;

 

совершается

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

10

 

февраля

и

 

4

 

октября;

 

особой

 

службы

 

ему

 

нѣтъ.

 

На

 

гробішцѣ

 

святителя

Григорія

 

(въ

 

Предтеченскомъ

 

ирпдѣлѣ),

 

къ

 

которой

 

спускаются

 

по

лѣстницѣ

 

съ

 

собориаго

 

помоста,

 

положено

 

его

 

пзображеніе

 

въ

 

ростъ.

Ко

 

времепп

 

управлеиія

 

св.

 

Грпгорія

 

Новгородскою

 

епархіею

 

лѣто-

ппсь

 

относить

 

слѣдующее

 

событіе:

 

въ

 

первый

 

годъ

 

его

 

архі-

еиископства

 

совершался

 

крестный

 

ходъ

 

отъ

 

Софійскаго

 

собора

 

къ

церкви

 

св.

 

Архистратига

 

Михаила

 

на

 

Михайлов,

 

улицу;

 

во

 

время

пѣиія

 

9-й

 

нѣспп

 

канона

 

вдругъ

 

ударплъ

 

такой

 

страшный

 

громъ,

что

 

народъ

 

палъ

 

на

 

'землю;

 

деревянная

 

церковь

 

загорѣлась:

 

но

Богъ

 

оохранилъ

 

(замѣчаетъ

 

лѣтоиисецъ)

 

отъ

 

бѣдъ

 

молитвами

 

св.

Архангела

 

Михаила

 

и

 

св.

 

Григорія;

 

въ

 

церкви

 

поолѣ

 

сего

 

найдено

было

 

два

 

человѣка

 

мертвыми.

Фпларетъ,

 

Русскіе

 

святые,

 

февраль,

 

стр.

 

184.

 

Святыни
и

 

древности

 

Вел.

 

Новгорода.

 

М.

 

Толстой,

 

стр.

 

34—35.

 

Нов-
город.

 

Софійскій

 

соборъ,

 

Новгорода

 

1888

 

г.,

 

стр.

 

86 —87.
М.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

«N»

 

460,

 

стр.

260—261.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіп,

 

138.
Архим.

 

Макарій,

 

Древности

 

Вел.

 

Новгорода,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

106,
178,

 

184

 

и

 

др.

 

Архим.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

стр.

 

36.

Архим.

 

Леоипдъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

стр.

 

44.
!

>
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Никиты

 

Крестол\лровсклго

 

зйтвшншші

Никита,' въ

 

мірѣ

 

Никонъ,

 

былъ

 

посадипкомъ

 

въ

 

г.

 

Ядринѣ,

 

Ка-

занской

 

губорпіи:

 

родители

 

его

 

(отца

 

его

 

звали

 

Емиліемъ)

 

пере-

селились

 

пзъ

 

Стародубской

 

волости

 

Муромскаго

 

уѣзда.

 

Проживая

въ

 

Москвѣ,

 

Никонъ

 

занимался

 

составленіемъ

 

челобитных!,

 

и

 

быль

ходатаемъ

 

по

 

разным!,

 

дѣламъ;

 

опт,

 

отличался

 

благочестивою

 

жиз-

нію

 

п

 

въ

 

мірѣ

 

прожилъ

 

до

 

40

 

лѣтъ.

 

Услышавъ

 

однажды

 

въ

 

цер-

1

    

квн

 

евангельскія

 

слова:

 

М.Ш

 

любить

 

отца,

 

или

 

матерь

 

паче

 

Ме-
Ч

        

НО

      

Il'tn-in

     

ДІПІІП

       

ТГПГЧГАІТТІМ

    

В.

        

( 1\1 0

 

ГГі

 

l

      

1

   

М

      

3

 

П

   

\

       

Ипі'ЛІІ'1

     

П+ШНІРСІ

      

ТГО_

і
не,

 

пѣсть

 

Мене

 

достоин!,»

 

(Матн.

 

10,

 

37),

 

Нпкон'ь

 

рѣишлся.

 

на

всегда

 

оставить

 

міръ

 

и,

 

не

 

простившись

 

даже

 

съ

 

своими

 

родными,

он!,

 

удалился

 

в!,

 

уединенную

 

Крестомаровскую

 

пустынь,

 

гдѣ

 

быль

пострпжеиъ

 

въ

 

монашество

 

съ

 

именем!,

 

Никиты,

 

въ

 

честь

 

нрен.

Никиты

 

Переяславскаго:

 

по

 

примѣру

 

его,

 

возложилъ

 

па

 

себя

 

тя-

желый

 

желѣзные

 

вериги

 

и

 

затворился

 

въ

 

земляной

 

пещер!;,

 

гдѣ

въ

 

скоромь

 

времени

 

и

 

скончался,

 

стоя

 

на

 

молитвѣ,

 

колѣнопре-

клоиеипый.

 

Ни

 

годъ,

 

ни

 

день

 

кончины

 

его

 

не

 

извѣстенъ,

 

а

 

также

забыто

 

и

 

мѣсто

 

его

 

погробепія.

 

(Повѣсть

 

о

 

создаиін

 

Крестомаров.

пустыни,

 

М.

 

1889

 

г.).

 

Крсетомаровская

 

или

 

Крестимировская,

 

а

также

 

Маровская

 

Крестовоздвиженская

 

пустынь,

 

нынѣ

 

с.

 

Черну-

ха,

 

Нижегородской

 

епархіп,

 

Макарьевскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

12

 

верстахъ

къ

 

юго-востоку

 

отъ

 

г.

 

Макаръева:

 

эта

 

пустъшъ

 

существовала

 

во

2-й

 

половинѣ

 

17

 

вѣка.

 

Основателем!,

 

Крестомаровской

 

пустыни

былъ

 

Матвей

 

въ

 

1632

 

г.

 

У

 

Звѣршіскап)

 

замѣчено,

 

что

 

эта

 

пу-

стынь

 

упразднена

 

въ

 

1764

 

году.

 

(Звѣринекій,

 

Матеріалы

 

для

 

нсторіи
монастырей,

 

вып.

 

2,

 

№

 

890,

 

стр.

 

190),номѣстпое

 

предате-

 

приписы-

вает!,

 

закрытіе

 

пустыни

 

варварскому

 

набѣгу

 

инородцевъ

 

(татар!,

и

 

мордвы],

 

которые

 

монастырь

 

разорилп,

 

монаховъ

 

п

 

послушни-

ков!,

 

(до

 

80

 

человѣкъ)

 

убпли

 

н

 

сожтли.

 

На

 

мѣстѣ

 

прежней

 

пу-

стыни

 

видны

 

еще

 

слѣды

 

ея

 

существованія,

 

въ

 

родѣ

 

земляныхъ

насыпей;

 

окрестными

 

жителями— свято

 

чтится

 

мѣстпость

 

прежде

бывшей

 

Крестомаровской

 

пустыни:

 

приходятъ

 

(особенно

 

51

 

лѣт-

нее

 

время)

 

и

 

богомольцы

 

для

 

служепія

 

панихиды

 

по

 

убіешп.імъ

и

   

сожженным!,.

    

Въ

   

недавнее

   

время

   

мѣстный

   

землевладѣлецъ

jga yaqgaay=jjF



—

 

145

 

—

Г.

 

Демидовъ

 

на

 

свои

 

средства

 

устроилъ

 

часовню.

 

Въ

 

с.

 

Черпухѣ

 

и

донынѣ

 

суіцествуетъ

 

(Воздвиженская)

 

ярмарка

 

съ

 

12

 

но

 

15

 

сен-

тября;

 

эта

 

ярмарка

 

въ

 

народѣ

 

слыветъ

 

подъ

 

названіемъ

 

«Маровской»

(у

 

Строева,

 

622

 

стр.,

 

замѣчсно,

 

что

 

пустынь

 

называлась

 

Воз-

движенского

 

пустынею,

 

что

 

на

 

«Морахъ»).

 

О

 

созданіи

 

пустыни

см.

 

въ

 

Оппсаніп

 

рукописей

 

гр.

 

Толстого,

 

II.

 

168.

 

Исторія

 

Рос.

Іерархіи

 

IT,

 

816.

 

Семеиовъ,

 

Словарь

 

(геогр.)

 

Y

 

т.,

 

683

 

стр.

ПреподоБнлго

 

Никиты

 

Соловецкаго.

Въ

 

рукописи

 

Большакова,

 

Л?

 

232,

 

ХА"П — ХА1Н

 

в.,

 

помѣіцено

свѣдѣніе

 

(житіе)

 

о

 

нреп.

 

Нпкптѣ.

 

Начинается

 

оно

 

словами:

 

«Въ

лѣто

 

7110

 

(1602)

 

бѣ

 

нѣкто

 

пмепемъ

 

Ники.,

 

пріпде

 

отъ

 

Великаго

Новгорода»

 

(у

 

Н.

 

Барсукова,

 

Источники

 

русской

 

агіографіп,

 

стр.

396);

 

по

 

о

 

Нпкптѣ

 

Соловецкомъ

 

не

 

упоминается

 

ни

 

у

 

архпм.

Сергія

 

(Агіологія

 

Востока),

 

ни

 

у

 

архим.

 

Леонида

 

(«Св.

 

Русь»),

 

ни

въ

 

Истор.

 

Словарѣ

   

и

  

Кшігѣ,

 

глаголемой

 

о

 

русск.

 

святыхъ

 

и

 

др.

Явленіе

 

чудотворной

 

иконы

 

Спасителя

 

въ

 

Берлюковои

пустыни.

Берлюковская

 

Николаевская

 

пустынь

 

въ

 

18

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

Богородска,

 

Московской

 

епархіи,

 

на

 

возвышенномъ

 

берегу

 

р.

 

Ворп;
основаніе

 

ей

 

положено

 

въ

 

началѣ

 

XYII

 

вѣка

 

схпмонахомъ

 

Варла-
амомъ,

 

который

 

поселился

 

въ

 

этой

 

мѣстностп

 

(тогда

 

лѣсистой)

 

и

для

 

принесенной

 

пмъ

 

иконы

 

св.

 

Николая

 

(впослѣдствіп

 

прославив-

шейся

 

чудотвореиіями)

 

построплъ

 

небольшой

 

деревянный

 

храмъ

 

въ

честь

 

этого

 

Святителя.

 

Въ

 

1829

 

г.

 

24

 

мая

 

Берлюковская

 

пустынь

прославилась

 

чудотворепіемъ

 

отъ

 

иконы

 

Спасителя

 

(лобзаиіе

 

Его
Іудою);

 

она

 

была

 

до

 

того

 

времени

 

въ

 

монастырской

 

хлѣбопекарнѣ;

первая,

 

получпвшая

 

псцѣлепіе

 

предъ

 

сею

 

иконою

 

была

 

слѣиая

 

жен-

нщна

 

пзъ

 

с.

 

Кудппова

 

(въ

 

20

 

верстахъ

 

отъ

 

Берлюковской

 

пу-

стыни)..

 

По

 

желаиію

 

слѣпой,

 

предъ

 

иконою

 

быль

 

отслуженъ

 

моле-



24 — 25

 

мая.

-

 

146-

бенъ

 

и,

 

по

 

окрогыеніп

 

св.

 

водою,

 

она

 

получила

 

прозрѣпіе.

 

За

 

этимъ

чудомъ

 

последовали

 

и

 

другія

 

псцѣлеиія

 

больныхъ:

 

внослѣдствіп,

въ

 

1838

 

г.

 

въ

 

обители

 

былъ

 

иостроенъ

 

величественный

 

соборъ,

освяш,ениый

 

Московскимъ

 

мптрополптомъ

 

Филаретомъ

 

(Письма

 

къ

родиымъ,

 

325

 

стр.).

   

.

25.

Ѵ.ОБООа

   

СВАТЫ^Й

   

ПОЛЫНСКОЙ

   

6ПЛОХІИ.

Въ

 

1867

 

году

 

25

 

мая,

 

въ

 

празднпкъ

 

Вознесенія

 

Господия,

 

въ

Париж!

 

было

 

злодѣпское

 

покушеиіе

 

Ш

 

жизнь

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕ-

РАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

НИКОЛАЕВИЧА

 

со

 

стороны

 

поляка

 

Бе-

резовскаго,

 

уроженца

 

Волыни.

 

Въ

 

благодарственное

 

воспомпнаніе

о

 

чудсспомъ

 

спасепін

 

жизни

 

Государя-Освободителя

 

крестьянъ

 

отъ

крѣпостпой

 

зависимости,

 

въ

 

Жптомірѣ

 

была

 

написана

 

икона

 

«Со-

боръ

 

Волыискпхъ

 

св.

 

угоднпковъ

 

Божінхъ»

 

по

 

рисунку

 

Нѣжпн-

скаго

 

иротоіерея

 

А.

 

О.

 

Хойнацкаго.

 

Имъ

 

же

 

проектирована

 

была

служба

 

всѣмт,

 

Волынскпмъ

 

святымъ

 

(см.

 

Очерки

 

изъ

 

исторін

 

пра-

вославной

 

пе]жвп

 

и

 

дрекп.

 

благочестія

 

на

 

Волыни,

 

изложенные

 

въ

жнзнеошісаніяхъ

 

св.

 

угоднпковъ

 

Божіпхъ

 

Волыискпхъ,

 

1878

 

г.

Жптоміръ)

 

и

 

Волынскій

 

Патсрикъ.

 

Первое

 

сочппеиіе

 

издано

 

было

прот.

 

Хойнадким'ь

 

въ

 

пользу

 

Жптомірской

 

гпмпазіи

 

на

 

устройство

въ

 

пей

 

домовой

 

церкви

 

въ

 

честь

 

Волыискпхъ

 

угоднпковъ

 

Божіпхъ;

но

 

его

 

благое

 

жсланіе

 

не

 

осуществилось:

 

въ

 

Жптомірской

 

гнмпа-

зіп

 

устроена

 

въ

 

1867

 

г.

 

церковь

 

въ

 

честь

 

преп.

 

Сергія

 

Радонсж-

скаго,

 

ііріпглвшаго

 

руконоложеиіе

 

во

 

священство

 

отъ

 

Бладпміро-

Волынскаго

 

епископа

 

Аоапасія.

 

(И.

 

Теодоровпчъ,

 

Историко-Стат.

опнсапіе

 

церквей

 

Волынской

 

етіархіи,

 

1888

 

г.,

 

I

 

ч.,

 

65

 

стр.).

 

Свя-

тые,

 

просіявшіе

 

па

 

Волыни,

 

елЪдуіоіціе:

1.

   

Св.

 

благовѣрпын

 

кпязь

 

Яропожъ

 

(Петръ)

 

Владпміро-Во-

лыпскій,

 

-J-

 

Ю86

 

г.

  

21

 

ноября.

2.

   

Св.

 

Стефанъ

 

2-й,

 

сппскопъ

 

Владпміро-Волыпскій,

 

f

 

27
аирѣля

 

1094

 

г.
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3.

   

Преп.

 

веодоръ

 

(въ

 

иноч.

 

Ѳеодосій),

 

князь

 

Острожскій,

   

11

и

 

28

 

августа.

4.

   

Св.

 

праведная

 

дѣва

 

Іуліанія,

 

княжна

 

Ольшанская-Домбро-

внцкая,

 

f

 

1540

 

г.

 

6

 

іюля.

5.

   

Преп.

 

Іовъ

 

(въ

 

схпмѣ

 

Іоаннъ)

 

Желѣзо,

 

Почаевской

 

лавры

игумонъ,

 

28

 

окт.

 

и

 

28

 

авг.

6.

   

Преиодобномуч.

 

Мшсарій

 

(Токаревскій),

 

архимандритъ

 

Ов-

I

    

ручскій,

 

f

 

7

 

сентября

 

1768

 

г.

  

').
I

          

Въ

 

книгѣ

 

прот.

 

А.

 

Хойнацкаго

 

къ

 

Волынскпмъ

 

святымъ

 

отне-

I

   

сены

 

еще

 

слѣдующіе:

 

св.

 

равноапостольная

 

княгиня

 

Ольга,

 

равно-

*)

 

Въ

 

Подольской

 

епархін,

 

сосѣдней

 

съ

 

Волынскою,

 

хотя

 

и

 

нѣтъ

 

мощей

св.

 

угоднпковъ

 

Вожіихъ,

  

по

 

для

 

Подоліп

 

должны

 

быть

 

приснопамятными:

1.

   

Пр.

 

Антоній

 

Кіевопечерскій

 

(10

 

іюля),

 

по

 

мѣетному

 

преданію,

 

про-

живавши

 

въ

 

Подолін

 

на

 

возпратиомъ

 

пути

 

изъ

 

Аѳона

 

въ

 

Россію — въ

 

Ля-

давскомъ

  

(пыпѣ

 

закрытомъ)

  

мончстырѣ.

2.

   

Св.

 

Кириллъ

 

2-й,

 

всероссійскій

 

мптрополнтъ

 

(f

 

19

 

дек.

 

1284

 

г.),

 

со-

биратель

 

русской

 

цѳрквп

 

послѣ

 

татарскаго

 

погрома;

 

родиною

 

его

 

считается

с.

 

Бакота,

 

Ушицкаго

 

уѣзда.

3.

   

Преп.

 

Ѳеодоръ

 

(Ѳеодосій),

 

князь

 

Острожскій

 

(11

 

н

 

28

 

авг.),

 

знамени-

тою

 

побѣдою

 

близъ

 

м.

 

Мурафы

 

(Мог.

 

у.)

 

очистпвшій

 

Подолію

 

отъ

 

поля-

ковъ

 

(урочище

  

„Лпходій").

4.

   

Св.

 

Ѳсодосігі

 

(Углицкій),

 

архіеп.

 

Черпиговскій

 

(f

 

5

 

февр.

 

1696

 

г.)_

Родиною

 

сего

 

Святителя

 

счптаютъ

 

м.

 

Улаповъ,

 

Випницаго

 

уѣзда.

 

(Подол.

Епарх.

  

Вѣд.

   

1895

 

г.,

 

№

  

7).

5.

   

Св.

 

благопѣрпый

 

кпязь

 

Мстиславъ

 

Мстиславовпчъ

 

(архим.

 

Сергій,

 

Агіо-

логія

 

Востока,

 

ПІ,

 

стр.

 

66,

 

помѣщаетъ

 

въ

 

чпслѣ

 

русскихъ

 

спятыхъ

 

пекано-

пизоваппыхъ),

 

дѣдъ

 

по

 

матери

 

(Ѳеодосіп,

 

5

 

мая)

 

свят.

 

Александра

 

Невскаго,

І

 

1228

 

г.

 

Этотъ

 

Удалой

 

князь

 

пе

 

разъ

 

побывалъ

 

въ

 

Подояіи;

 

онъ

 

сначала

княжнлъ

 

въ

 

Треполѣ

 

на

 

р.

 

Днѣпрѣ,

 

а

 

затѣмъ

 

въ

 

Ыовгородѣ;

 

въ

 

'221

 

г.

онъ

 

побѣдплъ

 

Коломана,

 

Вепгерскаго

 

короля,

 

п

 

отнялъ

 

у

 

него

 

всю

 

Галиц-

кую

 

область.

 

Мстиславъ

 

Мстііславичъ

 

лмѣлъ

 

въ

 

виду

 

основать

 

обширное

княжество

 

въ

 

Подоліи

 

(древней

 

Поппзіп),

 

которая

 

занимала

 

часть

 

Поднѣ-

стровья

 

отъ

 

устья

 

р.

 

Ушицы

 

(въ

 

Дпѣстръ)

 

до

 

устья

 

Днѣстра

 

(въ

 

Черное

море),

 

по

 

послѣдовавшая

 

вскорѣ

 

его

 

смерть

 

па

 

р.

 

Калкѣ

 

въ

 

біітвѣ

 

съ

 

та-

тарами

 

(въ

 

1228

 

г.)

 

положила

 

предѣлъ

 

отдѣльпаго

 

Подольскаго

 

княжества.

(Аптоповичъ,

 

Очерки

 

лптвы,

 

стр.

   

123).

6.

   

Си.

 

Стефанъ,

 

епископъ

 

Владнміро-ІЗолыпскій

 

(27

 

апр. ),

 

по

 

справед-

ливости,

 

можетъ

 

быть

 

прпчпслепъ

 

къ

 

мѣстнымъ

 

святымъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

его

 

время

 

часть

  

Подоліи

  

принадлежала

 

къ

 

Владііміро-Волынской

 

епархіи.



I
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мая.

—
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апостолыіый

 

велпкій

 

князь

 

Владпміръ

 

(15

 

іюля),

 

св.

 

равноапо-

стольные

 

просвѣтители

 

славянъ

 

Кириллъ

 

п

 

Меѳодій

 

(11

 

мая),

 

ир.

Никола-Святоша,

 

князя

 

Черниговскій

 

(14

 

окт.),

 

преп.

 

Несторъ

лѣтописецъ

 

(27

 

окт.),

 

Московскіе

 

митрополиты:

 

св.

 

Петръ

 

(21

дек.),

 

Оеогностъ

 

(14

 

марта),

 

Фотій

 

(2

 

іюля),

 

св.

 

Нпфонтъ,

 

архі-

еппскопъ

 

Новгородскій

 

(8

 

аир.),

 

св.

 

Инпокентій

 

I

 

(Кульчіщкій),

епискоігь

 

Иркутскій

 

(26

 

ноября),

 

князья

 

Мстиславъ

 

(14

 

аир.)

 

п

Олегъ

 

Брянскій

 

(20

 

сент.).

Въ

 

намять

 

чудеснаго

 

спасеиія

 

жизни

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

АЛЕКСАНДРА

 

НИКОЛАЕВИЧА

 

въ

 

Парнжѣ,

 

25

 

мая

 

1867

 

г.,

 

во

многпхъ

 

мѣстахъ

 

Россіи

 

устраивались

 

часовни,,

 

сооружались

 

ико-

ны

 

(преимущественно —Вознесенія

 

Господня,

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи,

священном.

 

Ѳерапонта

 

(праздиованіе

 

конмъ

 

совершается

 

25

 

мая)

и

 

др.

 

святыхъ.

 

Такъ,

 

въ

 

С. -Петербурге

 

при

 

Николасвскомъ

 

Мор-

скомъ

 

соборѣ,

 

усердіемъ

 

ирихожанъ,

 

построена

 

на

 

сѣвериой

 

сто-

ронѣ

 

церковной

 

ограды

 

часовня,

 

заложенная

 

24

 

іюля

 

1868

 

г.

 

и

освященная

 

2

 

ноября

 

1869

 

г.

 

Въ

 

ней,

 

въ

 

память

 

событія

 

25

 

мая,

сооружены

 

два

 

креста,

 

составленные

 

изъ

 

иконъ— по

 

пяти

 

въ

 

каж-

домъ:

 

между

 

ними

 

есть

 

иконы

 

Вознесенія

 

Господня,

 

Обрѣтеніе

 

гла-

вы

 

св.

 

Іоаіша

 

Предтечи,

 

св.

 

Ѳерапонта

 

и

 

др.

 

Въ

 

часовиѣ

 

устро-

енъ

 

иконостасъ,

 

въ

 

которомъ

 

поставлены

 

иконы

 

св.

 

Николая

 

(хра-

мовой

 

праздппкъ),

   

св.

 

Александра

 

Невскаго,

   

равноаностол.

 

Вла-

Умѣстно

 

при

 

семь

 

представить

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

игумепѣ

 

Гршорін

(Полонннскомъ).

 

Въ

 

1889

 

г.

 

при

 

раскопкахъ

 

въ

 

Бакотѣ,

 

на

 

такъ

 

называе-

момъ

 

„Монастырііщѣ"

 

открыта

 

была

 

па

 

скалѣ

 

вырѣзанная

 

славянская

 

над-

пись:

 

„Господи!

 

Грпгорій

 

увдвиглъ

 

мѣсто

 

сіе.

 

Благослових

 

Григорія

 

игуме-

наа ...

 

(Е.

 

Сѣцинскаго,

 

Матеріалы

 

для

 

лсторіи

 

Подол,

 

монастырей,

 

1891

 

г.

14

 

стр.).

 

Вылъ-ли

 

Грнгорій

 

Бакотскій

 

одно

 

и

 

тоже

 

лицо

 

съ

 

Григоріемъ

Полонинскпмъ—неизвѣстно,

 

по

 

с.

 

Полопное

 

находится

 

въ

 

Новгород. -Волыа.

уѣздѣ,

 

Волып.

 

епархіи,

 

н

 

слѣд.

 

Грнгорій

 

должепъ

 

быть

 

причисленъ

 

къ

 

под-

вижппкамъ

 

юго-вападпаго

 

края.

 

О

 

Григоріп

 

Полошшокомъ

 

лѣтописи

 

(Ииат.

лѣт.,

 

567

 

стр.)

 

свпдѣтельствуютъ,

 

что

 

онъ

 

„бысть

 

человѣкъ

 

святъ,

 

якожѳ

пѳ

 

бысть

 

перѳдъ

 

пимъ

 

и

 

по

 

немъ

 

не

 

будетъ".

 

Григорій

 

отличался

 

высокпігь

благочестіемъ

 

и

 

своими

 

поучепіями

 

спльпо

 

вліялъ

 

на

 

совремепннковъ.

 

Им*

обращевъ

 

къ

 

хрпстіан.

 

вѣрѣ

 

старшій

 

сыпъ

 

Мппдовга

 

князь

 

Воишѳлгъ,

 

пзъ

свирѣпаго

 

язычника

 

сдѣлавшійся

 

сыирѳппымъ

 

христіан.

 

инокомъ.
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диміра

 

и

 

др.

 

(Подробное

 

оппсаніе

 

часовни

 

и

 

находящихся

 

въ

 

ней

иконъ

 

и

 

крестовъ,

 

въ

 

память

 

25

 

мая

 

1867

 

г.,

 

см.

 

Оппсаніе

 

Ни-

колаевскаго

 

Морск.

 

собора

 

въ

 

Истории,

 

онпсаніи

 

С.-Петербургской

епархіп,

 

2

 

вып.,

 

192—194

 

стр.).

 

Въ

 

г.

 

Весьегонскѣ,

 

Тверской

епархін,

 

въ

 

память

 

событія

 

25

 

мая

 

1867

 

года

 

также

 

построена

 

|
часовня.

___ !____________

'U'AAAfrh,

   

ЬИгМ'ОГОрСКДГО

   

ДрХІШДНДрИТД.

                                               

|

Ѳаддей,

 

архимандритъ

 

Успенскаго

 

Святогорскаго

 

монастыря

(въ

 

Изюмскомъ

 

уѣздѣ,

 

Харьковской

 

епархіп),

 

настоятельствовалъ

съ

 

1737

 

но

 

1758

 

годъ.

 

Народная

 

память

 

чтптъ

 

Ѳаддея

 

и

 

пре-

емника

 

его,

 

архимандрита

 

Рафаила

 

(f

 

10

 

февр.

 

1765

 

г.),

 

какъ

 

|
строгпхъ

 

подвпжнпковъ

 

благочестія

 

п

 

къ

 

пхъ

 

времени

 

относптъ

 

|
цвѣтущее

 

состояніе

 

обители

 

по

 

жизни

 

духовной;

 

говорятъ,

 

что

 

въ

пхъ

 

время

 

жило

 

нѣсколько

 

скитнпковъ

 

на

 

монастырскихъ

 

хуто-

рахъ

 

и

 

но

 

ущельямъ

 

горъ.

 

Уиравленіе

 

обнтелію

 

архим.

 

Ѳаддея

было

 

въ

 

самое

 

несчастное

 

время;

 

въ

 

1737

 

г.

 

монастырь

 

былъ

ограбленъ

 

татарами:

 

въ

 

1739

 

г.

 

свпрѣиствовала

 

чума,

 

отъ

 

кото-

рой

 

«всѣ

 

іеромонахп

 

и

 

монахи,

 

кромѣ

 

двухъ,

 

померлп»

 

(Архіеп.

Фпларетъ,

 

Оппс.

 

Харьковской

 

енархіп,

 

выи.

 

I,

 

стр.

 

169— 171).

Зддонскдго

 

злтіюрникд

 

Георгіл.

Затворникъ

 

Георгій,

 

но

 

фамиліи

 

Машуринъ,

 

происходплъ

 

пзъ

дворянскаго

 

сословія,

 

служилъ

 

офицеромъ

 

въ

 

драгупахъ

 

и

 

ирово-

дплъ

 

жизнь

 

свѣтскую;

 

внезапная

 

смерті>

 

одного

 

изъ

 

его

 

сотовари-

щей

 

и.мѣла

 

рѣшителыюе

 

вліяніе

 

па

 

измѣненіе

 

его

 

образа

 

жизни;

въ

 

1818

 

г.

 

онъ

 

иостунплъ

 

нослушппкомъ

 

въ

 

Задонскін

 

мона-

стырь.

 

Здѣсь,

 

до

 

блаженпой

 

своей

 

коичішы,

 

онъ

 

служилъ

 

образ-

цомъ

 

благочестія

 

какъ

 

для

 

братіп,

 

такъ

 

и

 

для

 

прпходящпхъ

 

мі-

рянъ,

 

и

 

каждый

 

могъ

 

научиться

 

чему

 

нпбудь

 

доброму

 

изъ

 

нримѣра

Георгія.

 

Много

 

страдалъ

 

онъ

 

отъ

 

разныхъ

 

искушеній

 

и

 

смущеиій
духа;

 

иотомъ,

  

послѣ

 

тяжкой

 

болѣзни,

  

созрѣлъ

 

для

 

высшаго

 

нод-
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вига—затвора.

 

Во

 

время

 

затворничества

 

своего,

 

въ

 

назидатель-

иыхъ

 

бесѣдахъ

 

съ

 

нѣкоторыми

 

людьми

 

Георгій

 

открылъ,

 

что

 

онъ

|

 

затворился

 

по

 

особенному

 

иропзволенііо

 

Божію,

 

самъ-же

 

о

 

томъ

 

и

>

 

не

 

помышлялъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

объяснилъ,

 

какнмъ

 

образомъ

 

благодать

I

 

Божія

 

указала

 

ему

 

достигать

 

царства

 

небесиаго

 

узкпмъ

 

путемъ

затворничества.

 

Георгій

 

прожил'і>

 

въ

 

затворѣ

 

17

 

лѣтъ

 

и

 

удостоил-

ся

 

высшнх'ь

 

благодатиыхъ

 

даровъ,

 

среди

 

подвнговъ

 

пеобыкновен-

наго

 

поста

 

и

 

деиноиощиой

 

молитвы.

 

Бсзчислеішому

 

множеству

людей,

 

живугдихъ

 

въ

 

мірѣ,

 

онъ

 

быль

 

полезет.,

 

какъ

 

своею

 

не-

утомимою

 

перепискою,

 

такъ

 

и

 

личною

 

бесѣдою,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

иос-

лѣдніе

 

годы

 

затвора

 

онъ

 

доиускалъ

 

къ

 

себѣ

 

многпхъ.

 

Предъ

 

кон-

чиною

 

онъ

 

получилъ

 

даръ

 

прозрѣнія

 

и

 

предѵзналъ

 

и

 

свою

 

соб-

ственную.

 

Онъ

 

преставился

 

25

 

мая

 

1836

 

г.

 

па

 

47

 

году

 

отъ

 

рож-

денія.

 

Келейнпкъ

 

нашелъ

 

его

 

бездыханно

 

лежащнмъ

 

предъ

 

иконою

всѣхъ

 

святыхъ

 

п

 

страшнаго

 

суда.

 

Оиь

 

казался

 

какъ

 

бы

 

жпвымъ;

персты

 

правой

 

его

 

руки

 

были

 

сложены

 

во

 

пмя

 

св.

 

Троицы,

 

какъ-бы
для

 

крестнаго

 

зиаменія

 

п

 

подносились

 

къ

 

челу.

 

Такъ

 

крестоно-

 

Г

сецъ

 

лрпстовъ,

 

во

 

всю

 

свою

 

многотрудную

 

жизнь

 

подъ

 

знаменісмъ

креста

 

иодвизавшійся

 

иротивъ'

 

востававпшхъ

 

на

 

его

 

душу

 

вра-

говъ,

 

и

 

въ

 

самую

 

послѣдиюю

 

минуту,

 

преклонпвъ

 

колѣпа

 

предъ

Господомъ,

 

знамеиовалъ

 

себя

 

крестомъ,

 

въ

 

твердомъ

 

упованіп

 

со-

единиться

 

по

 

смерти

 

съ

 

Расиятымъ

 

за

 

пасъ

 

Спаснтелемъ.

 

Тѣ.іо

затворника

 

Георгія

 

покоится

 

въ

 

усыпалышцѣ;

 

па

 

верхней

 

доскѣ

надгробнаго

 

катафалка

 

серебряная

 

доска

 

съ

 

его

 

пзображепіемъ.

Жизнь

 

и

 

аскетич.

 

вшсьма

 

затворника

 

Георгія

 

изданы

 

въ

3

 

кннгахъ

 

въ

 

1839

 

г.

 

Душен.

 

Чт.

 

1872

 

г.

 

(гр Л.

 

Толстого).
■

26.

ПР(?ПОДОГЛІЛГО

 

ДШІЯРІА

 

МЛ(ЪЖ1№йТО.

Въ

 

1521

 

году

 

Дмитровскій

 

купецъ

 

Мпхаплъ

 

Воронковъ

 

иред-

ііринялъ

 

иамѣреніе

 

вмѣсто

 

обветшавшей

 

деревянной

 

церкви

 

въ

 

Ка-
лязинѣ

 

монастырѣ

 

построить

 

каменную.

   

По

 

совершеиіи

  

Ш®ш$М4
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словія,

 

игуменъ

 

Іоасафъ

 

водрузилъ

 

крестъ

 

на

 

мѣстѣ,

   

предназна-

ченном!,

 

для

 

алтаря

 

и

 

благословилъ

 

копать

 

рвы

 

для

 

фундамента.

Во

 

время

 

производства

 

работъ,

  

копатели

  

находили

  

только

  

кости

погребенной

 

братіи;

 

наконецъ,

 

обрѣли

 

неразрушенный

  

гробъ,

 

изъ

котораго

 

исходило

 

благовоніе;

 

объ

 

утомъ

 

было

 

донесено

  

игумену;

Іоасафъ

 

тотчасъ

 

узналъ

 

гробь

 

основателя

 

монастыря

 

пр.

 

Макарія

(f

 

1483

 

г.);

 

отъ

 

чрезвычайиаго

 

умилеиія

 

онъ

  

не

 

могъ

 

прогово-

рить,

 

а

 

только,

 

со

 

слезами

 

припавши

 

ко

 

гробу,

  

лобызалъ

  

его

  

и

долго

 

надъ

 

нпмъ

 

молился.

 

Ударили

 

въ

 

колоколъ,

 

собралась

 

братія

и

 

множество

 

народа,

 

радуясь

 

обрѣтешюму

 

сокровищу;

 

иноки

 

бла-

гоговѣйно

 

подняли

 

гробъ

   

блаженнаго

 

и

 

отнесли

 

его

   

въ

   

палатку

близъ

 

церкви,

 

гдѣ

 

отпѣлп

 

надъ

 

нпмъ

 

панихиду.

 

Когда

 

же

 

открыли

гробъ,

 

излилось

 

изъ

 

него

 

еще

 

большее

 

благоухаиіе;

 

тѣло

 

нреподоб-

наго

 

оказалось

 

совершенно

 

иетлѣннымъ

 

и

 

не

 

сотлѣлп

 

даже

 

одежды.

Это

 

обрѣтеніе

 

мощей

 

случилось

 

26

 

мая

 

1521

 

г.

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

отъ

 

мощей

 

святого

 

начали

 

совершаться

 

чудесиыя

 

исцѣлеиія.

 

Игу-

менъ

 

съ

 

братіею

 

возвѣстпдъ

 

о

 

томъ

  

Дмитровскому

  

князю

   

Юрію

Ивановичу,

 

а

  

князь

 

доставилъ

 

радостную

 

вѣсть

 

Царю

 

Іоаішу

 

IT

и

 

Московск.

   

митрополиту

 

Даніилу.

 

По

 

желапію

   

Іоашіа

  

Грознаго

ц

 

митрополита,

  

вытребованы

  

были

  

нѣкоторые

 

пзъ

   

получпвпшхъ

псцѣленіе

 

отъ

 

up.

 

Макарія.

 

Сомпѣній

 

въ

 

нетлѣніи

 

и

 

ирославленіи

даромъ

 

чудесъ

 

отъ

 

мощей

   

преподобиаго

   

пикакпхъ

   

не

 

оказалось.

ВІптрополитъ

 

созвалъ

 

въ

 

Москвѣ

 

соборъ

 

и,

 

подробно

 

разсмотрѣвъ

святость

 

жизни

 

пр.

 

Макарія,

 

онредѣлилъ

 

причислить

 

его

  

къ

 

лику

святыхъ,

 

и.устаиошлъ

 

дни

 

празднованія.

 

Вскорѣ

 

иетлѣиныя

 

мощи

торжественно

 

были

 

перенесены

 

въ

 

Тропцкую

 

деревяішую

 

церковь;

затѣмъ

 

была

 

составлена

 

и

 

служба

  

на

  

обрѣтепіе

   

мощей

  

святого

Ѳеодосіемъ

 

твернтяшшомъ;

 

служба

 

его

 

и

 

доселѣ

 

находптся

 

въ

 

ру-

кописи

 

(Румянц.

 

муз.,

 

№

 

397).

 

Впрочемъ,

 

иочптаніе

 

св.

 

Макарія
до

 

1547

 

г,

 

совершалось

 

только

 

въ

 

его

 

обители.

   

На

 

Москов.

   

со-

борѣ

 

1547

 

г.,

 

при

 

митроіюлитѣ

 

Макаріи,

 

нрсп.

 

Макарій

 

былъ

 

при-

числен!,

 

къ

 

лику

 

святыхъ,

 

память

 

которых!,

 

постановлено

 

празд-

новать

 

во

 

всей

 

Россіп

 

(Исторія

 

Гос.

 

Рос,

 

Карамзина,

 

пзд.

 

Эйнер-
лпига,

 

т.

 

IX,

 

пр.

 

87),

 

Въ

 

1599

 

г.

   

Макаріеву

  

обитель

 

посѣтнлъ

Борись

 

Годуновъ

 

съ

 

супругою

   

и

 

дѣтьми.

 

Царь

  

иріѣзжалъ

  

сюда,
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чтобы

 

испросить

 

благословеніе

 

угодника

 

Божія

 

на

 

вступленіе

Ксеніи

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

Датскпмъ

 

принцемъ

 

Іоапномъ;

 

тогда

 

же

 

Го-

дуновым!,

 

въ

 

даръ

 

принесена

 

была

 

велпколѣнная

 

серебряная

рака,

 

въ

 

которую,

 

въ

 

присутствіп

 

царскаго

 

семейства,

 

и

 

были

переложены

 

мощи

 

преп.

 

Макарія,

 

доселѣ

 

почизавшія

 

in,

 

дубовой

ракѣ.

 

Въ

 

1610

 

г.

 

на

 

обитель

 

напали

 

поляки;

 

овладѣвъ

 

монасты-

ре

 

мъ,

 

пноковъ

 

предали

 

смерти,,

 

а

 

мощи

 

св.

 

ВІакарія

 

были

 

выбро-

шены

 

изъ

 

раки,

 

п

 

рака

 

была

 

разсѣчепа

 

па

 

части

 

п

 

увезена.

 

Въ

сшюднкѣ

 

Костром.

 

Богословскаго

 

монастыря,

 

иодъ

 

№

 

322,

 

объ

этомъ

 

написано

 

такъ:

 

<:избіеппые

 

отъ

 

государственныхъ

 

пзмѣнни-

ковъ

 

и

 

лнтовскпхъ

 

людей

 

въ

 

Калязпнѣ

 

моиастырѣ

 

воевода

 

Давидъ

Жеребцовъ,

 

князь

 

Ивапъ,Григорій-братья:

 

шюкъ

 

Нпконъ

 

н

 

прочихъ

всѣхъ

 

іеромоиаховъ

 

и

 

моиаховъ

 

было

 

убито

 

58

 

человѣкъ.

 

Въ

1619

 

г.

 

обитель

 

посѣтилъ

 

царь

 

Мпхаилъ

 

Ѳеодоровнчъ

 

и

 

пожерт-

вовал!,

 

колоколъ

 

въ

 

57 '/2

 

пудовъ,

 

а

 

въ

 

1635

 

году

 

здѣсь

 

былъ

патріархъ

 

Фпларетъ

 

и

 

далъ

 

вкладу

 

въ

 

монастырь

 

колоколъ

 

въ

170

 

пудовъ.

 

Въ

 

1654

 

г.

 

вовремя

 

морового

 

повѣтрія

 

изъ

 

Москвы

царица

 

Марія

 

Ильинична

 

со

 

всѣмъ

 

дворомъ

 

и

 

патріархъ

 

Нпконъ

пмѣлп

 

пребываиіс

 

въ

 

Калязинской

 

обителп;

 

братскій

 

корпусъ,

устроенный

 

въ

 

1641

 

г,

 

и

 

доселѣ

 

носптъ

 

иазваніе

 

царскаго.

 

Въ

 

па-

мять

 

своего

 

иребыванія

 

царица

 

въ

 

1655

 

году

 

исходатайствовала

Калязнну

 

монастырю

 

степень

 

архпмаидріи.

 

Въ

 

1700

 

г.

 

построена

для

 

мощей

 

пр.

 

Макарія

 

серебряная

 

рака

 

на

 

пожертвованія

 

благо-

творителей.

 

Вт,

 

1767

 

году

 

Екатерина

 

2-я,

 

во

 

время

 

путсшествія

отъ

 

Твери

 

до

 

Казани

 

Волгою,

 

посѣтпла

 

Калязинъ

 

монастырь

 

и

пожертвовала

 

50

 

имперіаловъ. — Мощи

 

пр.

 

Макарія

 

почиваютъ

 

от-

крыто

 

въ

 

Троицком!,

 

соборѣ

 

въ

 

стѣиной

 

пролетной

 

аркѣ

 

въ

 

;

 

при-

дать

 

Нерукотвореннаго

 

Образа.

 

Рака

 

длиною

 

2

 

арпі.

 

12

 

верш.,

шириною

 

13

 

вершковъ,

 

серебра

 

въ

 

ней

 

1

 

пудъ

 

37'

 

фун.

 

и

 

22

золоти.,

 

да

 

золота

 

1

 

фунтъ

 

1 6

 

V2

 

золоти.

 

На

 

сторонахъ

 

раки

вычеканены

 

9

 

надписей:

 

первая

 

указываетъ

 

на

 

годъ

 

ея

 

устройства,

на

 

второй —пмена

 

мастеров!,,

 

а

 

осталыіыя

 

въ

 

семи

 

кругахъ

 

со-

общают!,

 

нѣкоторыя

 

свѣдѣпія

 

из!,

 

жизни

 

пр.

 

Макарія.

 

Въ

 

ногахъ

гробницы

 

предъ

 

ликомъ

 

угодника

 

стоил,

 

древняя

 

икона

 

нр.

 

Ма-

карія

 

во

 

весь

 

ростъ

 

съ

 

граматою,

 

па

 

которой

 

написано

 

предсмерт-
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ное

 

предсказаніе

   

его

   

ученпкамъ:

   

«разумѣйте-

 

убо

   

братія,

   

аще

имамъ

 

дерзновепіе

 

къ

 

Богу,

   

по

 

отшествіи

 

моемъ,

 

обитель

 

сія

 

не

оокудѣетъ,

 

но

 

распространится».

 

Высота

 

иконы

 

два

 

аршина,

 

а

 

въ

ширину

 

иолъаршина.

 

Въ

 

церкви

 

пр.

 

ВІакарія

 

въ

 

футлярѣ

 

краснаго

дерева

 

за

 

стекломъ

 

хранится

 

нижняя

 

доска

 

гроба

  

преп.

 

Макарія;

она —дубовая,

 

прп

 

ней

 

сохраняется

 

подушка

 

изъ

 

нетолстаго

 

холста,

найденная

 

прп

 

обрѣтсніи

 

мощей

 

нреподобпаго

   

иодъ

  

его

  

головою.

Праздпованіе

 

обрѣтенія

 

мощей

   

up.

 

ВІакарія

   

совершается

 

издавна

съ

 

торжественными

 

обрядами.

 

Послѣ

  

малой

 

вечерни,

 

мощи

 

пере-

носятся

 

на

 

средину

 

церкви,

   

гдѣ

  

и

   

поставляются

  

на

 

предугото-

ванное

 

мѣсто

   

подъ

  

балдахиномъ.

   

Во

   

время

   

всеиощнаго

   

бдѣнія

царскія

 

врата

 

бываютъ

 

открыты,

 

и

 

величаніе

 

поется

 

предъ

 

гроб-

ницею

 

угоднпка;

 

за

 

величаніемъ

 

слѣдуетъ

 

лобызаніе

 

св.

 

мощей

 

п

помазаніе

 

елеемъ.

 

26

 

мая

 

духовенство

 

:

 

отъ

 

всѣхъ

 

церквей

 

г.

 

Ка-

лязина

 

съ

 

крестамп

 

и

 

хоругвямп

 

приходить

 

въ

 

монастырь

 

во

 

время

благовѣста

 

къ

 

поздней

 

лптургіи

 

и, 'по

 

совершеніи

 

оной,

 

мощи

 

пр.

ВІакарія

 

священиослужащимп

  

подъемлются

  

на

   

плечи

   

и

   

несутся

чрезъ

 

царскія

 

врата

 

въ

 

алтарь,

 

и

 

но

 

обнесеніи

 

св.

 

престола,

 

вы-

носятся

 

изъ

 

храма

 

и

 

въ

 

крестпомъ

 

ходѣ

 

обносятся

 

во

 

кругъ

 

мо-

настыря

 

при

 

колоколыіомъ

 

звонѣ

 

и

 

многочпсленномъ

 

стеченіи

 

на-

рода.

 

(Опис.

 

Каляз.

 

Тропцкаго

 

монастыря,

 

А.

 

Лебедева,

 

1867

 

г.).
Въ

 

старинныхъ

 

мѣсячныхъ

 

мииеяхъ

 

(какъ-то,

 

въ

 

изданной

 

ВІайск.

ВІпнеѣ

 

1646

 

г.)

 

подъ

 

26

 

числомъ

 

мая

 

помѣщена

 

служба

 

пр.

 

ЙІа-

карію

 

Калязпнскому.

 

Эта

 

служба

 

отличная

 

отъ

 

службы

 

17

 

марта

 

').
__________

')

 

По

 

Востоковскому

 

описанію

 

рукописей

 

Румянц.

 

музея,

 

л.

 

596,

 

въ

рукописи

 

подъ

 

№

 

397,

 

л.

 

239—247,

 

помѣщена

 

особая

 

служба

 

пр.

 

Макарію,

подъ

 

заглавіѳмъ:

 

„Ыѣсяца

 

того-жъ

 

въ

 

27

 

(а

 

не

 

26

 

мая)

 

день

 

обрѣтеніе

 

мо-

щемъ

 

преподобнаго

 

отца

 

нашего

 

Макарія,

 

игумена

 

Живоначальпыя

 

Троицы

монастыря.

 

Калязипскаго

 

новаго

 

чудотворца".

Вечеръ

 

па

 

малой

 

вечерни,

 

стихиры

 

гласъ

   

Ь.

Всѳдержительною

 

десницею

 

укръпляемъ...

Пріидите

 

вси

 

концы...

Страстная

 

взыграпія

 

воздержаніемъ...

Слава,

   

гл.

  

п.

   

Пріидитѳ

 

инокъ

 

мпожество...

Тропарь,

 

гл.

  

И.

   

Слезами

 

твоихъ

 

источникъ...
[чоп

 

г>дш
Богород.:

 

Иже

 

пасъ

 

ради

 

рождейся...
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flllpS,

 

Пологодскдго

 

ешіскоид.

Въ

 

Вологдѣ

 

о

 

Ппменѣ,

 

сппскопѣ

 

Вологодскомъ

 

(f

 

26

 

мая

1753

 

г.),

 

сохраняется

 

мѣстпое

 

преданіе,

 

какъ

 

объ

 

угодникѣ

 

Бо-

жіемъ

 

и

 

чудотворцѣ.

 

.Іикъ

 

его

 

изображался

   

на

 

иконахъ

 

Вологод-

)

На

 

вел.

 

вечерни:

 

гласъ

   

Н,

   

под.

 

Луч.

 

твои

 

Господи:

Преподобенъ

 

и

 

честенъ

 

свѣтильникъ...

На

 

рамо

 

возложнлъ

 

ѳси...

Плод.

 

(?)

 

и

 

тѣлесне...

Слава,

 

гл.

 

в:

  

Преподобно

 

отче,

 

измлада

 

добродѣтель

 

прилежно

 

псправпвъ...

Пареміи

 

отъ

 

премудр.

 

Соломонов.:

  

Праведныхъ

 

душа

 

въ

 

руцѣ...

 

Праведники

во

 

вѣки

 

жпвутъ...

 

Праведпикъ,

 

ащѳ

 

постигъ...

Лптіп,

 

гл.

   

и:

   

Божественная

 

и

 

свѣтопоспая

 

паста

 

память...

Веселися

 

и

 

радуйся

 

о

 

Господѣ,

 

вѳликій

 

градъ

 

Тверь...

Честное

 

и

 

прячестпое

 

пріятелище...

Слава,

   

гл.

 

s:

   

Свѣтлый

 

и

 

всепраздпественный

 

день...

Стиховны,

 

гл.

 

Д,

 

под.

 

Небесн.

 

чппомъ:

Наста,

 

Вогоносѳ,

 

соллца

 

сеѣтлѣйши ...

Чувствѳнпыя

 

страсти

 

побѣди

 

темпыя...

Блаженне

 

Макаріе,

 

основапіе

 

положпвъ

 

добродѣтели...

Слава,

 

гл.

 

и:

 

Инокъ

 

множества

 

наставника

 

тя

 

почитаемъ...

На

 

Д

  

стихолог.

 

сѣдалепъ,

   

гл.

  

д.

   

Званію

 

Господа

 

своего

 

послѣдовалъ

 

есн...

Слава

 

и

 

нынѣ

 

Вогор.:

 

Обновила

 

еси

 

чистая

 

бож...

На

 

К

  

стпхолог.

 

сѣдаленъ,

   

гл.

   

II :

   

Постника

 

Господпя

 

пѣсньми

 

почтимъ...

Слава—Красно

 

зачатіе

 

и

 

несказапенъ

 

обра8ъ..і

По

 

Поліелеосѣ

 

сѣдалѳнъ,

 

гл.

 

л:

   

Погреблъ

 

еси

 

страстей

 

веевоетапіѳ...

Слава— Наставп

 

пасъ

 

па

 

путь

 

покаяпія...

По

 

Н

   

псалмѣ

 

стихира

 

гл.

  

и:

   

Помяни

 

насъ

 

къ

 

божественному,

 

отче

 

Ы...

Капопъ

 

Б-цы

 

на

 

S

   

ц

 

святому

 

на

   

II,

   

гласъ

 

1С

   

Воду

 

прошедъ.

Благими

 

нравы

 

украсився,

 

Христови

 

прилѣпился

 

еси...

Кондакъ,

 

гл.

 

к:

   

Вышнихъ

 

желая,

 

труды

 

и

 

поты

 

напнтався...

Ѵкосъ:

 

Званіѳ

 

вседержительпыя

 

десницы...

Свѣтилепъ,

 

гл.

  

г:

  

ПроцвЬлъ

 

есц

 

яко

 

фнникъ...

Слава

 

и

 

ныпѣ:

 

Тя

 

пѣсньмн

 

немолчными

 

ублаясаемъ...

На

 

хвал,

 

стихиры

 

на

 

Д,

 

гл.

   

s:

  

Богоносе

 

преблаженпе

  

Макаріе...

Возсія

 

депь

 

пресвѣтлый...

Богоносе

 

п

 

преблаягеппе

 

отче

 

нашъ

 

Мак...

Слава:

  

НреподоГше

 

Макаріе,

 

пзмлада

 

воздержапію

 

павыче.

На

 

литургіи

 

служба

 

преподобническая.
I
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л

 

и

 

к

скихъ

 

святыхъ.

 

По

 

словамъ

 

старожмовъ.

 

въ

 

началѣ

 

нынѣшняго

столѣтія

 

нредъ

 

гробомъ

 

его

 

въ

 

Софійскомъ

 

соборѣ

 

нерѣдко

 

совер-

шались

 

панихиды;

 

надгробіе

 

его

 

украшалось

 

св.

 

иконами

 

п

 

нредъ

нимъ

 

зажигалась

 

лампада.

 

Преосвященный

 

Пименъ

 

(въ

 

мірѣ

Потръ

 

Савеловъ)

 

нропсходилъ

 

изъ

 

дворянской

 

фамиліи,

 

сначала

былъ

 

въ

 

военной

 

службѣ,

 

п

 

съ

 

поля

 

битвы

 

опъ

 

отправился

 

въ

Московскій

 

Новоснасскіп

 

монастырь,

 

а

 

отсюда,

 

пзъ

 

оиасенія

 

цар-

скаго

 

гнѣва

 

(за

 

поступленіе

 

въ

 

монастырь

 

безъ

 

вѣдома

 

Импера-

тора

 

Петра

 

1-го),

 

отправился

 

въ

 

Флорищеву

 

пустынь

 

(Владимір.

епархіи),

 

гдѣ

 

и

 

былъ

 

пострижет,

 

въ

 

иночество;

 

впослѣдствіи

 

былъ

архпмандритомъ

 

Костромскаго

 

Ииатьевскаго

 

монастыря,

 

а

 

въ

 

1740

году

 

возведешь

 

былъ

 

въ

 

саиъ

 

епископа

 

въ

 

Вологду.

 

Онъ

 

отли-

чался

 

пскреиипмъ

 

благочестіемъ

 

и

 

строгпмъ

 

воздержаніемъ.

 

Скон-

чался

 

26

 

мая

 

1753

 

года.

 

По

 

смерти

 

его,

 

какъ

 

свидѣтельствуетъ

писатель

 

его

 

жнтія— какой-то

 

Вологодскій

 

священпнкл,,

 

лично

 

знав-

шій

 

святителя,

 

были

 

многія

 

знаменія

 

п

 

чудеса,

 

удостовѣрявшія

народъ

 

въ

 

прославленіи

 

Пимена,

 

какъ

 

угодника

 

Божія.

 

По

 

сказанію

того-же

 

автора,

 

Пименъ

 

быль

 

роста

 

небольшого,

 

лицемъ

 

бѣлъ,

власы

 

нмѣлъ

 

на

 

главѣ

 

и

 

брадѣ

 

немалыя

 

сѣдыя,

 

носъ

 

нѣсколько

не

 

нрямъ.

 

На

 

его

 

гробѣ

 

находится

 

стихотворная

 

надпись

 

съ

 

крат-

кнмъ

 

оппсаніемъ

 

пзъ

 

жизни

 

святителя.

О

 

Пименѣ:

 

«Сказапіе

 

о

 

житія

 

нреосвящ.

 

Пнмена,

 

епископа

Вологодскаго»,

 

составленное

 

вскорѣ

 

послѣ

 

его

 

смерти,

 

Воло-

годскимъ

 

свящепникомъ.

 

Н.

 

Суворпиа,

 

Епарх.

 

Вѣдом.,

 

Ж

 

13,

1866

 

г.

Празднество

 

Селигерской

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери.

Селигерской

 

пконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

празднуется

 

въ

 

Ыпловой
пустыни

 

(на

 

островѣ

 

оз.

 

Селигера)

 

въ

 

Тверской

 

епархіп

 

два

 

раза

въ

 

годъ— 7

 

декабря

 

и

 

27

 

мая,

 

т.

 

е.,

 

на

 

канунѣ

 

праздника

 

иреп.

Пилу

 

Селигерскому.

 

(О

 

сей

 

пконѣ

 

см.

 

7

 

декабря).

.
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Ялфилоуіл

 

гостовскаго.
'

     

П

Въ

 

паперти

 

Іаковлевскаго

 

Ростовскаго

 

собора

 

погребено

 

тѣло

благочестиваго

 

старца,

 

іеромонаха

 

Амфплохія,

 

40

 

лѣтъ

 

служив-

шаго

 

гробовымъ

 

при

 

мощахъ

 

св.

 

Дпмптрія,

 

митрополита

 

Ростов-

скаго.

 

Амфплохій,

 

въ

 

мірѣ

 

Андрей,

 

родился

 

въ

 

1740

 

году

 

въ

 

Ро-

стов!;,

 

гдѣ

 

отецъ

 

его

 

былъ

 

нриходскпмъ

 

свящошшкомъ,

 

а

 

дѣдъ,

свяіценнпкъ

 

с.

 

Порѣчья,

 

былъ

 

посвященъ

 

въ

 

этотъ

 

санъ

 

св.

 

Дн.чп-

тріемъ.

 

Описатель

 

жизни

 

Амфилохія

 

замѣчаетъ,

 

что

 

благословеніе

святителя

 

дѣду

 

излилось

 

и

 

на

 

внука

 

его.

 

Бывъ

 

сначала

 

прпчет-

пикомъ,

 

а

 

послѣ

 

діакономъ,

 

онъ

 

отличался

 

кроткимъ

 

нравомъ,

благочестіемъ

 

и

 

строгостію

 

жизни.

 

Вмѣстѣ

 

онъ

 

былъ

 

искусснымъ

иконопнсцемъ

 

и

 

находился

 

въ

 

числѣ

 

художников^,,

 

собранных'!,

въ

 

1770

 

г.,

 

но

 

волѣ

 

Екатерины

 

II,

 

для

 

возобиовленія

 

стѣннаго

письма

 

въ

 

Московскнхъ

 

соборахъ.

 

Вскорѣ

 

потомъ

 

лишившись

 

суп-

руга,

 

Амфплохій

 

въ

 

1779

 

году

 

посту иилъ

 

въ

 

монастырь.

 

Съ

J

 

780

 

г.

 

началось

 

служеніе

 

его

 

въ

 

должности

 

гробоваго

 

старца

при

 

ракѣ

 

св.

 

Димптрія.

 

Слава,

 

слѣдующая

 

за

 

смиреніемъ

 

подобно

тѣни,

 

вскорѣ

 

сдѣлала

 

его

 

пзвѣстнымъ

 

богомольцамъ:

 

изъ

 

всѣхъ

краевъ

 

Россіи

 

и

 

многія

 

знатиыя

 

особы

 

считали

 

себіѵ

 

за

 

счастіе

 

,

быть

 

духовными

 

его

 

дѣтьми.

 

Самъ

 

Императоръ

 

Алексаидръ

 

I

 

обра-

тилъ

 

вниманіе

 

на

 

смиреннаго

 

старца

 

и

 

украсилъ

 

грудь

 

его

 

на-

исрснымъ

 

крестомъ

 

и

 

удостоилъ

 

свопмъ

 

посѣщенісмъ

 

его

 

келыо.

Амфилохій

 

скончался

 

76

 

лѣтъ

 

26

 

мая

 

1824

 

года;

 

память

 

его

свято

 

чтится

 

въ

 

обители.
Опис.

 

жизни

 

іеромонаха

 

Амфилохія,

   

М.

 

1834

 

г.

   

Древн.

п

 

свят.

 

Ростова,

 

гр.

 

М.

 

В.

 

Толстого,

 

57

 

стр.

бвАТы^'я

 

н

 

прдиедныр

 

Глпрінлл

 

и

 

Янлстасіи.

Въ

 

«Книгѣ

 

о

 

святыхъ»

 

сказано:

 

«Св,

 

преподобный

 

Гавріилъ

и

 

сестра

 

его

 

Анастасія

 

Васильевские

 

чудотворцы

 

быша

 

въ

 

7000
л.».

 

(Рукой.

 

Савваитова,

 

л.

 

18).

 

Въ

 

изданной

 

графомъ

 

М.

 

В.

 

Тол-

стымъ

 

«Киигѣ,

 

глаголемой

 

оішсаніе

 

о

 

рос.

 

святыхъ»,

 

между

 

свя-
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тымп

 

града

 

Василева

 

(подъ

 

копмъ,

 

вѣроятно,

 

слѣдуетъ

 

разумѣть

г.

 

Васпль

 

пли

 

Васпльсурскъ,

 

Нижегор.

 

епархіп)

 

значится:

 

«Святый

и

 

праведный

 

Гавріилъ

 

и

 

святая

 

и

 

праведная

 

Анастасія,

 

сестра

бысть

 

по

 

плоти

 

св.

 

Гавріплу,

 

Васильевскіе

 

чудотворцы».

 

(JS?

 

381,

стр.

 

205).

 

У

 

архпм.

 

Леонида,

 

(«Св.

 

Русь»),

 

упоминаются

 

они,

какъ

 

святые

 

града

 

Василева

 

(Васпль-Сурска,

 

«N»

 

754,

 

стр,

 

194),

братъ

 

и

 

сестра

 

по

 

плоти.

 

Въ

 

« Иконоппсн омъ

 

нодлшшикѣ»

 

подъ

26

 

мая

 

сказано:

 

«Гавріилъ

 

иодобіемъ

 

сѣдъ,

 

брада

 

аки

 

Богословля,

ризы

 

преиодобническія

 

и

 

въ

 

схпмѣ;

 

Анастасія

 

нодобіемъ,

 

акп

 

Пят-

нпца>.

 

(Филимоновъ,

 

стр.

 

56).

 

У

 

архпм.

 

Сергія

 

(Агіологія

 

Востока)

замѣчено:

 

«Равріилъ

 

св.

 

праведный

 

и

 

св.

 

праведная

 

Апастасія,

сестра

 

его,

 

града

 

Василева

 

чудотворцы,

 

(209,

 

Кіево-Соф.).

 

У

 

Фили-

монова

 

подъ

 

26

 

мая

 

иомѣщепъ

 

«Гавріплъ

 

князь»

 

(ч.

 

II,

 

прим.

III,

 

стр.

 

61).

 

Ничего

 

иепзвѣстно

 

о

 

жпзни

 

сихъ

 

праведппковъ.

 

Н.

Барсуковъ,

 

Источникп

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

111.

27.

Преподомідго

 

•Ѳ-ерлпонтл

 

ЛІожлііснлго.

Преподобный

 

Ѳераионтъ,

 

въ

 

мірѣ

 

Ѳеодоръ,.

 

родился

 

въ

 

1337
году

 

въ

 

городѣ

 

Волоколамскѣ

 

и

 

пронсходплъ

 

пзъ

 

дворянской

 

фа-

мпліи

 

Поскочпныхъ.

 

Съ

 

дѣтства

 

у

 

него

 

было

 

отремленіе

 

къ

 

бла-
гочестивой

 

жизни

 

и

 

къ

 

иночеству.

 

По

 

сказанію

 

жпзнеоппсателя

его,

 

Ѳераионтъ

 

хотя

 

«и

 

не

 

хптръ

 

былъ

 

грамотѣ,

 

но

 

имѣлъ

 

здра-

вый

 

умъ

 

и

 

доброе

 

сердце,

 

а

 

потому

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

утверг

ждалъ

 

себя

 

въ

 

благочестін

 

и,

 

имѣя

 

40

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

онъ,

 

безъ
предварптелыіаго

 

искуса,

 

св.

 

Ѳеодоромъ

 

былъ

 

пострижешь

 

въ

 

Мо-
сковскомъ

 

Симоновскомъ

 

мопастырѣ,

 

гдѣ

 

союзо.мъ

 

дружбы

 

былъ
соедиыеиъ

 

съ

 

пр.

 

Кирилломъ

 

(4

 

февр.).

 

Выполняя

 

порученіе

 

мо-

настыря,

 

Ѳерапонтъ

 

быль

 

въ

 

Бѣлоозерской

 

странѣ

 

и

 

такъ

 

плѣ-

нился

 

пустынностью

 

края,

 

что

 

рѣншлся

 

оставить

 

Симонову

 

оби-
тель

 

и

 

отправиться

 

съ

 

прен.

 

Кирилломъ

 

на

 

Бѣлоозеро,

   

тъмъ

 

бо-

Ч!=8<=ІЙ>
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лѣе,

 

что

 

преп.

 

Кириллу

 

было

 

откровеиіе

 

вт>

 

Бѣлоозерской

 

странѣ

основать

 

свою

 

обитель.

 

Но

 

не

 

долго

 

жили

 

они

 

вмѣстѣ,

 

и

 

Ѳера-

нонтъ

 

отъ

 

келліп

 

иреп.

 

Кирилла

 

удалился

 

за

 

15

 

вер.

 

и,

 

выбравъ

прекрасное,

 

уединенное

 

мѣсто

 

между

 

двухъ

 

озеръ

 

н

 

расчистивъ

землю

 

для

 

огородныхъ

 

овощей,

 

поставил],

 

для

 

себя

 

хижину;

 

въ

первое

 

время

 

онъ

 

много

 

тернѣлъ

 

неудобствъ

 

въ

 

своемъ

 

уеднненіп

п

 

не

 

разъ

 

подвергался

 

наиаденіямъ

 

разбойпнкоііі),

 

которые

 

хотѣ-

ли

 

выгнать

 

его

 

отсюда;

 

съ

 

течепіемъ

 

времени

 

стали

 

селиться

 

во-

кругъ

 

иреподобпаго

 

любители

 

иустыпнаго

 

жптія,

 

п

 

Ѳерапоитъ

 

въ

1398

 

г.

 

устроплъ

 

для

 

нпхъ

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Пресвятой

Богородицы;

 

завелъ

 

при

 

обители

 

общежитіе

 

и

 

въ

 

трудахъ

 

пока-

зывать

 

братін

 

прнмѣръ

 

неослабнаго

 

труженичества:

 

братія

 

зани-

малась

 

то

 

устройством'!)

 

келлій,

 

то

 

спноываніемъ

 

киигъ,

 

то

 

раз-

личными

 

ремеслами.

 

Преп.

 

Ѳерапоптъ,

 

но

 

смиренію,

 

не

 

принять

настоятельства

 

въ

 

своемъ

 

монастырѣ

 

и

 

іюручп.гь

 

игуменство

падь

 

ішм'1)

 

своему

 

ученику.

 

Обладая

 

даромъ

 

совѣта,

 

преподобный

всегда

 

обращался

 

за

 

иаставлеиіями

 

къ

 

другу

 

своему,

 

преп.

 

Ки-

риллу.

 

Князь

 

Андрей

 

Димптріевпчъ,

 

владетель

 

Бт.лоозсрской

 

об-

ласти,

 

рѣпшлся

 

въ

 

своемъ

 

столыюмъ

 

городѣ

 

Можайскѣ

 

устропть

монастырь,

 

и

 

д.ія

 

сего

 

убѣдилъ

 

преп.

 

Ѳерапопта,

 

уже

 

глубокаго

старца

 

(71

 

г.),

 

придти

 

къ

 

нему

 

и

 

воздвигнуть

 

обитель.

 

Преп.Ѳе-

раиоитъ

 

блпзъ

 

Можайска

 

на

 

берегу

 

р.

 

Москвы,

 

па

 

мѣстѣ,

 

которое

отъ

 

луговъ

 

называлось

 

лужками,

 

при

 

нособіп

 

князя,

 

основалъ

 

въ

1408

 

г.

 

новую

 

обитель

 

съ

 

храмомъ

 

Рождества

 

Пресвятой

 

Богоро-

дицы.

 

Боголіобнііый

 

князь,

 

къ

 

утіипепію

 

св.

 

старца,

 

не

 

оставлялъ

своими

 

милостынями

 

и

 

прежнэй

 

его

 

обители,

 

которой

 

дароваль

разнаго

 

рода

 

угодья.

 

Любя

 

свой

 

монастырь

 

и

 

желая

 

возвысить

его

 

падл,

 

другими,

 

князь

 

Андрей

 

Дпмитріевичъ

 

иеходатайотвовалъ

настоятелю

 

оиаго

 

пр.

 

Осрапопту

 

сапъ

 

игумена,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

архи-

мандрита.

 

Преподобный

 

Ѳерапоитъ

 

скончался

 

въ

 

глубокой

 

старо-

сти,

 

90

 

лѣтъ,

 

27

 

мая

 

1429

 

года,

 

нроживъ

 

въ

 

Можайской

 

Лужец-

кой

 

обители

 

18

 

лѣтъ.

 

Тѣло

 

его

 

было

 

погребено

 

въ

 

церѵпи

 

преп.

Іоаииа

 

ЛЪстшічннка,

 

съ

 

1720

 

г.

 

переименованной

 

въ

 

честь

 

преп.

Ѳераиоита.

 

Прославленіе

 

иреп.

 

началось

 

съ

 

конца

 

XV

 

вѣка;

 

въ

вкладиыхъ

 

заппсяхъ

 

1492

 

г.

   

говорится,

   

что

 

дается

 

вкладъ

 

«въ
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домъ

 

Рождества

 

Пречистый

 

Богородицы

 

и

 

ирей.

 

Ѳорапонта»,

 

а

 

въ

другпхъ

 

заппсяхъ

 

(1508,

 

1523

 

г.)

 

прибавлено:

 

«и

 

чудотворца»;

но

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

онъ

 

былъ

 

прпчисленъ

 

на

 

Московскомъ

 

со-

борѣ

 

1547

 

года.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

же

 

сішскахъ

 

житія

 

пр.

 

Мартині-

ана

 

находится

 

запись

 

объ

 

установленіи

 

иразднованія

 

Ѳерапопту

и

 

Мартпніану

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«О

 

благословеніи

 

Макарія

 

митро-

полита».

 

(Лавреи.

 

рукой.,

 

№

 

696,

 

л.

 

4.

 

Ключевскій,

 

293

 

стр.).

Въ

 

записи

 

говорится,

 

что

 

много

 

дней

 

спустя

 

послѣ

 

собора

 

1547

года

 

игумеиъ

 

Ѳераионтова

 

монастыря

 

нріѣхалъ

 

въ

 

Москву

 

съ

 

жи-

тіями

 

обоихъ

 

пренодобныхъ

 

п

 

просиль

 

митрополита

 

Макарія

 

объ

установленін

 

празднованія

 

имъ.

 

Митроиолить,

 

взявъ

 

жптія

 

у

 

игу-

мена

 

и

 

разсмотрѣвъ

 

ихъ,

 

повелълъ

 

опять

 

быть

 

собору,

 

на

 

кото-

ромъ

 

и

 

установить

 

иразднованіе

 

преп.

 

Ѳорапонту

 

и

 

Мартпніану

(12

 

янв.);

 

подъ

 

другимъ

 

соборомь,

 

на

 

которомъ

 

было

 

установле-

но

 

иразднованіе

 

пр.

 

Ѳерапонту

 

и

 

Мартиніану,

 

большею

 

частно

 

ра-

зумѣютъ

 

соборь

 

1549

 

года.

 

(Ё.

 

Голубинскій,

 

Мсторія

 

канонпзаціп
русскихъ

 

святыхъ,

 

78

 

стр.).

 

Въ

 

•ЛІконописпомъ

 

подлпнппкѣ»

 

подъ

14

 

февраля

 

сказано:

 

«Преподобный

 

отецъ

 

иашъ

 

Ѳераионтъ,

 

Бѣло-

зерскій

 

чудотворецъ,

 

иодобіемъ

 

сѣдъ,

 

брада

 

и

 

власы

 

аки

 

у

 

Bla-
ck,

 

ризы

 

монашескія»;

 

подъ

 

27

 

мая:

 

«подобіемъ

 

старъ

 

и

 

сѣдъ,

власы

 

съ

 

ушей,

 

брада

 

аки

 

Сергіева^

 

подолѣ

 

и

 

иопшрѣ,

 

ризы

 

ире-

подобиическія»

 

(Филимоновъ,

 

стр.

 

46,

 

355).
Вторично

 

память

 

пр.

 

Ѳерапонта

 

совершается

 

27

 

декабря.

 

Въ
заиисяхъ

 

Лужецкаго

 

монастыря

 

сказано:

 

«мѣсяца

 

маія

 

въ

 

27--Й
день

 

кормь

 

преподобнаго

 

старца

 

Серапонта,.

 

другой

 

кормъ

 

вера-
понта

 

же,

 

декабря

 

27

 

дня»;

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ:

 

преподобнаго
старна

 

Ѳерапонта

 

кормы

 

начальника

 

обители

 

сея

 

и

 

строителя

 

свя-

таго

 

мѣста

 

сего

 

27

 

мая

 

и

 

27

 

декабря,

 

а

 

на

 

обѣ

 

зти

 

кормы

 

слу-

жить

 

архпмапдрнту

 

панихиды

 

и

 

обѣдни

 

со

 

священники

 

и

 

діаконы
соборомъ,

 

а

 

па

 

траиезѣ

 

на

 

оба

 

корма

 

на

 

братію

 

бытн

 

по

 

калачу

па

 

брата

 

да

 

двоя

 

рыбы,

 

по

 

двѣ

 

мѣры

 

кваса

 

ячнаго,

 

по

 

двѣ

 

мѣ-

ры

 

квасу

 

медяинаго

 

да

 

масленое

 

по

 

пирогу,

 

да

 

по

 

аладыо».

 

И
доселѣ

 

въ

 

день

 

преп.

 

Ѳерапонта

 

служба

 

совершается

 

ему

 

по

 

об-
щей

 

мпиеѣ,

 

а

 

отдѣлыюй

 

ему

 

службы

 

не

 

имѣется.

Жптіе

 

и

 

подвиги

   

иреп.

 

Ѳерапонта,

   

иже

  

на

 

Бѣлѣ

 

озерѣ



I
—

 

160

 

—

обитель

 

составлыиаго

 

Нречистыя

 

Богородицы

 

честнаго

 

Ея

Рождества

 

(рукой.).

 

Милютин,

 

минея

 

XVII

 

в.,

 

м.

 

май,

 

и

 

библіо-

тека

 

Румянцева,

 

Л?

 

136,

 

л.

 

369.

 

А.

 

II.

 

Муравьев!.,

 

Русская

Ѳиваида.

 

Прологъ

 

27

 

мая.

 

Исторія

 

Россійск.

 

Іерархіи,

 

т.

 

1,

300.

 

Историч.

 

Слов,

 

о

 

Русск.

 

святыхъ,

 

253.

 

Исторія

 

Русской

церкви

 

Филарета,

 

(сокращ.),

 

§

 

23.

 

Филаретъ,

 

Русск.

 

святые,

27

 

мая.

 

Москов.

 

Еиарх.

 

Вѣдомостн,

 

1876

 

г.,

 

Ц

 

20—23.

Архнм.

 

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

И,

 

стр.

 

139.

 

Архим.

 

Ле-

оппдъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

№

 

593.

 

П.

 

Барсуковч»,

 

Источники

 

русск.

агіографіи,

 

стр.

 

614.

 

Е.

 

Голубиискій,

 

Исторія

 

каноннзацін

русск.

 

святыхъ,

 

стр.

 

78—79.

 

Звѣрпнскій,

 

Матеріалы

 

для

псторіп

 

монастырей,

 

выи.

 

1,

 

№

 

556,

 

стр.

 

280 —282.

 

М.

 

В-

Толстой,

 

«Письма

 

съ

 

сѣвера»,

 

стр.

 

55.

 

Книга,

 

глаголемая

 

о

рос.

 

святыхъ,

 

стр.

 

85,

 

Л°

 

211.

 

Ключевскій,

 

Дрсвие-русск.

жптія,

 

стр.

 

272 — 273.

 

<Ѳерапонтовъ

 

монастырь>,

 

Страп-

нпкъ,

 

1898

 

г.,

 

іюнь—октябрь.

иреподоБняго

 

пиля

 

етолошюкяго.

Преподобный

 

Нплъ

 

скончался

 

7

 

декабря

 

1554

 

г.

 

(подъ

 

7

 

дек.

помѣщепы

 

свѣдѣиія

 

о

 

его

 

жизни).

 

27

 

мая

 

празднуется

 

«Обрѣте-

ніе

 

мощей

 

прен.

 

Нила

 

Столобеискаго,

 

поваго

 

чудотворца»

 

(Поли,

христіан.

 

мѣсяцесловъ,

 

Кіевъ,

 

1875

 

г).

 

Много

 

лѣтъ

 

снустя

 

но

копчипѣ

 

пр.

 

Нила,

 

на

 

островъ

 

Селигеръ

 

пішбылъ

 

изъ

 

Николаев,

обители,

 

что

 

на

 

Рожку,

 

священнопнокъ

 

Гсрманъ,

 

а

 

за

 

нпмъ

 

хол-

могорецъ

 

страннпкъ

 

Борись

 

и,

 

поселившись

 

на

 

мѣстѣ

 

подвпговъ

пр.

 

Нила,

 

задумали

 

устроить

 

иаѴтровѣ

 

Божійхрамъ,

 

и

 

въ

 

1598

 

г.

соорудили

 

малую

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Богоявленія

 

Господня

 

съ

 

прпдѣ-

ломъ

 

блаженнаго

 

Василія,

 

Московскаго

 

чудотворца

 

(2

 

авг.),

 

псътѣхъ

норъ

 

стали

 

собираться

 

кі,

 

иимъ

 

ииоки;

 

такимъ

 

образомі>

 

устро-

илась

 

обитель,

 

именовавшаяся

 

обителію

 

пр.

 

Нила.

 

Написана

 

была

(иконописцами

 

иноками

 

Оршипа

 

монастыря)

 

Іовомъ

 

и

 

Нпфонтомъ

икона

 

пр.

 

Нила;

 

затѣмъ

 

начали

 

совершаться

 

на

 

мѣстѣ

 

погребенія

ир.

 

Нила

 

чудесный

 

исцѣлеиія

 

болыіыхъ.

 

Виослѣдствін

 

жившій

 

па
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покоѣ

 

въ

 

Ниловой

 

обители

 

Сибпрскій

 

и

 

Тобольскій

 

архіепискоиь

Нектарій

 

(j

 

15

 

янв.

 

1667

 

г.),

 

вмѣсто

 

деревянной,

 

задумалъ

 

по-

строить

 

каменную

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Богоявленія

 

Господня

 

и,

 

ког-

да

 

начали

 

копать

 

рвы

 

(для

 

фундамента)

 

за

 

полсажени

 

отъ

 

мѣста,

гдѣ

 

находилась

 

гробница

 

ир.

 

Нила,

 

земля

 

сама

 

собою

 

осыпалась

и

 

открылись

 

мощи

 

преподобнаго

 

цѣлымп

 

(а

 

гробница

 

совершенно

истлѣла).

 

Съ

 

подобающею

 

честію

 

мощи

 

нр.

 

Нила

 

переложили

 

въ

иовую

 

гробницу

 

и

 

поставили

 

на

 

прежнемъ

 

мѣстѣ,

 

а

 

объ

 

.открыли

мощей

 

увѣдомили

 

царя

 

Алексѣя

 

Михаиловича;

 

обрѣтеніе

 

мощей

I

 

совершилось

 

27

 

мая

 

1667

 

года.

 

Внослѣдствіи

 

голова

 

Московскнхъ

стрѣльцовъ

 

Георгій

 

Лутохинъ

 

устроилъ

 

для

 

мощей

 

пр.

 

Нила

 

се-

ребряную

 

раку.

 

Празднпкъ

 

обрѣтенія

 

мощей

 

пр.

 

Нила

 

торжественно

совершается

 

въ

 

обители;

 

десятки

 

тысячъ

 

богомольцевъ

 

идутъ

 

въ

обитель

 

иреп.

 

Нила

 

на

 

этотъ

 

праздникъ...

 

Въ

 

Ниловой

 

пустыни

сохраняется

 

на

 

особомъ

 

лпстѣ

 

письменный

 

уставъ,

 

учрежден-

ный

 

но

 

распоряжение

 

Святѣйшаго

 

Правптельствующаго

 

Синода

члена,

 

великаго

 

господина

 

преосвященнѣйшаго

 

Іоасафа,

 

еписко-

па

 

Тферскаго

 

и

 

Кашинскаго,

 

о

 

обиесеніи

 

но

 

всегодно

 

много-

цѣлебныхъ

 

мощей

 

преподобнаго

 

и

 

богоноснаго

 

отца

 

нашего

 

Нила,

Столобенскаго

 

чудотворца,

 

совершаемаго

 

мая

 

27

 

дня.

 

Утвержденъ

1784

 

г.

 

іюля

 

24

 

дня».

 

Въконцѣ

 

устава,

 

наиисаннаго

 

нолууста-

вомъ,

 

приписка,

 

сдѣланная

 

сампмъ

 

епискоиомъ

 

Іоасафомъ:

 

«При-

соединить

 

къ

 

сему

 

на

 

канунѣ

 

праздника

 

ходъ

 

къ

 

чаоовнѣ

 

для

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери,

 

но

 

иримѣру,

 

какъ

 

мы

 

сами

 

дѣлалп».

И

 

до

 

настоящего

 

времени,

 

согласно

 

уставу

 

преосвященнаго

 

Іоаса-

фа,

 

совершается

 

празднество

 

въ

 

честь

 

пр.

 

Нила,

 

27

 

мая

 

съ

 

крест-

пымъ

 

ходомъ

 

пзъ

 

церквей

 

г.

 

Осташкова.

 

Съ

 

1897

 

года

 

установ-

лено

 

отнравленіе

 

панихиды

 

но

 

настоятелямь

 

обители,

 

нослѣ

 

все-

нощной

 

подъ

 

28

 

мая

 

въ

 

церкви

 

пр.

 

Нила,

 

и

 

28

 

мая

 

совершается

но

 

нпмъ

 

заупокойная

 

литургія.

 

(О

 

соврем,

 

совершеніп

 

праздноваііія

иреп.

 

Нилу

 

27

 

мая-

 

въ

 

Ниловой

 

пустыни

 

см.

 

Тверскія

 

Енарх.
Ведомости

 

за

 

1897

 

годъ,

 

Ж

 

13).

 

Въ

 

библіотекѣ

 

Ниловой

 

пустыни

находятся

 

рукописи:

 

1)

 

подъ

 

Ж

 

20,

 

въ

 

лнетъ,

 

переплетенная

въ

 

кожу

 

(188

 

листовъ).

 

Въ

 

ней

 

помѣщены:

 

а)

 

служба

 

нр.

Нилу

 

на

 

7

 

декабря

   

подъ

 

такимъ

   

заглавіемъ:

   

-Мѣсяца

 

декабря

11
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въ

 

7

 

день.

 

Иже

 

во

 

святыхъ

 

отца

 

нашего

 

Амвросія,

 

епископа

 

Ме-

діоланскаго.

 

Въ

 

той

 

же

 

день

 

преставленіо

 

нр.

 

отца

 

нашего

 

Нила,
иже

 

на

 

езерѣ

 

Селигерѣ,

 

на

 

острову

 

зовомо

 

Столобное,

 

Новгород-

скаго

 

чудотворца.

 

Творимъ

 

бдѣніе»

 

..

 

и

 

далѣе

 

изложена

 

служба
нр.

 

Иплу,

 

нынѣ

 

печатаемая

 

ігь

 

мѣсячной

 

минеѣ

 

подъ

 

7

 

числомъ

декабря.

 

Предь

 

канономъ

 

пр.

 

Нилу

 

краегранееіе

 

спцево:

 

«Нилу.

Похвалити,

 

Боже

 

мой,

 

даруй

 

мпѣ»

 

(33

 

лисп.),

 

б)

 

Мѣеяца

 

декабря

въ

 

7

 

день

 

«Жнтіе

 

и

 

иодвнзи

 

и

 

отчасти

 

чудесь

 

исповѣданіе

 

прей,

отца

 

нашего

 

Нила,

 

Новогородскаго

 

чудотворца.

 

Прочести

 

благослови
отче.

 

Стпхъ:

 

«Въ

 

послѣдняя

 

времена

 

явлься,

 

древппмъ

 

святымъ

подобенъ

 

бысть.

 

Оставль

 

молву

 

мірскаго

 

мятежа,

 

потрудився

 

угоди

Нплъ

 

Господеви,

 

отъ

 

Него

 

же

 

небесныхъ

 

благъ

 

мзду

 

пріятъ

 

тру-

довъ

 

своихъ^.

 

Жптіе

 

начинается

 

таіп,:

 

«Похваляему

 

бо,

 

рече,

праведнику,

 

восхвалятся

 

людіе».

 

в)

 

Мѣсяца

 

декемврія

 

въ

 

7

 

день

слово

 

похвально

 

отъ

 

чудесь

 

иредивнаго

 

житія

 

на

 

память

 

препо-

добнаго

 

отца

 

нашего

 

Нила

 

Столобенскаго,

 

поваго

 

чудотворца.

 

На-

чало

 

его:

 

«Пріпдпте

 

святое

 

и

 

честное

 

постнпковъ

 

сословіе,

 

енп-

дптеся

 

днесь

 

отцы».

 

Между

 

повѣствованіями

 

о

 

чудесахъ

 

и

 

иохваль-

иымъ

 

оловом'!,

 

пр.

 

Нилу — особымь

 

иочеркомъ

 

вппсаны

 

свѣдѣнія

о

 

двухъ

 

«новѣйшпхъ

 

чудесахт.»,

 

изъ

 

коихъ

 

одно

 

(псцѣленіе

 

нѣ-

мого

 

Дмитров,

 

купца

 

Ивана

 

Ив.

 

Віедовиикова)

 

совершилось

 

27

октября

 

1784

 

г.,

 

а

 

другое

 

(псцѣленіе

 

пѣмой

 

дѣвпцы

 

Старицкаго

уѣзда

 

с.

 

Страшевичъ

 

Акилииы

 

Ивановой,

 

18

 

лѣтъ)

 

совершилось

20

 

мая

 

1792

 

года.

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

и

 

доиынѣ,

 

по

 

благодати

 

Божісй,

совершаются

 

ирп

 

мощахъ

 

пр.

 

Нила

 

чудесный

 

псцѣленія

 

болыіыхч.,

но

 

запись

 

ихъ

 

почему-то

 

въ

 

Ниловой

 

пустыни

 

не

 

ведется.

 

Дру-

гая

 

рукопись

 

подъ

 

Ж

 

11,

 

па

 

1-мъ

 

лпстѣ

 

имѣетъ

 

такую

 

надпись:

«Сія

 

кнпга

 

Ниловой

 

пустыни

 

Столобенскаго

 

монастыря

 

f&p\\\

(1798)

 

года,

 

мѣсяца

 

августа

 

25

 

дня,

 

казенная»

 

(а

 

сбоку

 

надпись

полузатертая:

 

«Іеромонаха

 

Іоспфа)».

 

Въ

 

этой

 

книгѣ

 

заключается:

«Житіе

 

и

 

чудеса

 

преподобнаго

 

и

 

богоносналготца

 

нашего

 

Нила,

Столобенскаго

 

чудотворца.

 

Ему-же

 

(пзъ

 

житія)

 

нредположпся

 

по-

хвальное

 

о

 

общемъ

 

святыхъ

 

блажснствѣ

 

и

 

сего

 

свѣтло

 

праздиу-

емаго

 

чудотворца

 

слово».

 

Предъ

 

похвальнымъ

 

словомъ

 

(сходиымъ

съ

 

иомѣщепиымъ

 

въ

 

1-й

 

рукописи)

 

«Похваляему

 

праведнику,

 

пи-
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шетъ

 

премудрый

 

Соломоиъ,

 

возвеселятся

 

людіе...»— написаны

 

сти-

хи

 

слѣдующаго

 

содержанія:

Всесильный

 

Богъ,

 

Творецъ

 

пречудный

 

всѣхъ

 

вѣковъ,

Пучина

 

мудрости, '

 

безплотныхъ

 

царь

 

умовъ,

Въ

 

послѣдни

 

времена

 

явплъ

 

любви

 

и

 

вѣры,

Во

 

древности

 

отцевъ

 

сіяющпхъ

 

примѣры.

Святаго

 

Нила

 

иамъ,

 

какъ

 

свѣтъ,

 

возжегъ

 

въ

 

нощи,

Любовью,

 

чистотой

 

горящія

 

свѣщи.

Онъ

 

подвигъ

 

совершивъ,

 

вселися

 

въ

 

жизнь

 

блаженну,

Ходатайствуетъ

 

мзду

 

пѣвцѣмъ

 

свопмъ

 

нетлѣнну.

■

.

  

Заканчивается

   

(оиисапіе

 

чуда

 

въ

 

1784

 

г.

 

надъ

 

нѣмымъ

 

Ив.

Медовниковымъ)

 

стпхотвореніемъ

 

въ

 

честь

 

пр.

 

Нпла:

Божественных'!,

 

церквей

 

блаженство

 

возрастаетъ,

И

 

благочестіе,

 

какъ

 

фиииксъ,

 

ироцвѣтаетъ...

Затѣмъ

 

второе

 

слово

 

похвальное

 

на

 

память

 

(7

 

дек.)

 

преп.

 

отца

нашего

 

Нпла,

 

Столобенскаго

 

чудотворца.

 

Начало

 

его:

 

«Пріпдите

священное

 

иостннковъ

 

сословіе»...

 

Въ

 

третьей

 

рукописи,

 

написан-

ной

 

въ

 

1809

 

т.

 

очень

 

хорошпмъ

 

почеркомъ,

 

замѣчательна

 

лѣ-

топись,

 

изложенная

 

іеромонахомъ

 

Платономъ,

 

пзъ

 

обпшрп.

 

повѣ-

ствованій

 

(прежде

 

упомянутыхъ)

 

о

 

жизни

 

и

 

чудесахъ

 

пр.

 

Нпла.

Лѣтоппсь

 

посвящена

 

архпм.

 

Павлу

 

(болѣе

 

40

 

лѣтъ

 

трудившемуся

въ

 

должности

 

настоятеля

 

надъ

 

благоустройствомъ

 

Нпловой

 

пу-

стынп).

 

Начинается

 

она

 

съ

 

краткаго

 

стпхотворнаго

 

посвященія

архимандриту

 

Павлу:

Не

 

зная

 

болѣ,

  

чѣмъ

 

приверженность

 

явить,

Дерзну лъ

 

тебѣ,

 

отецъ,

 

сей

 

трудъ

 

мой

 

посвятить ..

Затѣмъ

 

слѣдуютъ

 

стихи

 

въ

 

честь

 

пр.

 

Нпла:

Чѣмъ

 

прежде

 

славились

 

Егинетъ,

 

Палестина,

Ѳпвейски,

 

скитскія

 

мѣста,

 

Аѳонъ

 

и

 

Спна,

Подобный

 

показалъ

 

собой

 

тому

 

ирпмѣръ,

Россійско

 

озеро

 

зовомо

 

Селигеръ,

На

 

коемъ

 

знамеіштъ

 

есть

 

островъ

 

Столобпое.
I
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«Лѣтосчислспіе

 

Ниловой

 

пустыни»

 

въ

  

сокращеши

 

излагается

слѣдующпмъ

 

образомь:

d

1485

 

г.

 

въ

 

царствованіе

 

Іоанна

 

Васильевича

 

велнкаго

 

родился

 

пр.

Нилъ,

 

въ

 

погостѣ

 

Жабенскомъ,

 

гдѣ

 

въ

 

память

 

сего

 

въ

 

церкви

1505.

 

устроеиъ

 

ирпдѣлъ

 

пр.

 

Нпла.

 

Нилъ

 

пострпжснъвъ монашество

въ

 

Крыпецкой

 

обители

 

св.

 

ап.

 

п

 

ев.

 

Іоанпа

 

Богослова.

 

Уда-

ляясь

 

отъ

 

прославлеиія

 

за

 

своп

 

добродѣтсли,

 

преп.

 

Нилъ

вышелъ

 

пзъ

 

Крыи.

 

монастыря

 

въ

 

пустыню

 

и,

 

проходя

 

рази.

1515.

 

мѣста,

 

дошелъ

 

до

 

р.

 

Ссремхи,

 

гдѣ

 

и

 

поселился,

 

иоставпвъ

себѣ

 

малую

 

келлію:

 

на

 

мѣстѣ

 

его

 

первоначалыіыхъ

 

подвп-

говъ

 

находится '

 

допынѣ

 

часовня

 

съ

 

келліей,

 

въ

 

25

 

верстахъ

1528.

 

отъ

 

Ниловой

 

пустыни.

 

По

 

откровенно

 

свыше,

 

пр.

 

Нилъ

 

пе-

решел'!,

 

на

 

о.

 

Столобиое

 

на

 

озерѣ

 

Селпгерѣ.

 

Здѣсь

 

въ

 

горѣ

выкопалъ

 

пещеру,

 

а

 

затѣмъ

 

построить

 

надъ.

 

землей

 

келлію.

1535.

 

Злые

 

люди,

 

желая

 

изгнать

 

пр.

 

Нпла

 

съ

 

острова,

 

запалили

лѣсъ;

 

огонь

 

дошелъ

 

до

 

мѣста,

 

гдѣ

 

жплъ

 

преподобный,

 

и,

но

 

его

 

молптвамъ,

 

пожаръ

 

прекратился

 

(это

 

было

 

въ1535г.).
1540.

 

Окольные

 

жптелп

 

«Кочепснкн»

 

задумали

 

ограбить

 

пр.

 

Нпла,

но

 

лишились

 

зрѣпія

 

отъ

 

дпвнаго

 

свѣта

 

отъ

 

келейной

  

его

1546.

 

иконы

 

Владпмірской

 

Божісй

 

Матери.

 

Въ

 

бссѣдѣ

 

съ

 

пгу-

меиомъ

 

Николаевскаго

 

на

 

Рожку

 

монастыря

 

Сергіемъ,

 

его

духоішпкомъ,

 

нр.

 

Нплъ

 

нредсказываетъ,

 

что

 

на

 

мѣстѣ

 

его

1550.

 

иодшіговъ

 

будстъ

 

славная

 

обитель.

 

Пр.

 

Нилъ

 

въ

 

часовпѣ

выкопалъ

 

могилу

 

для

 

себя

 

и

 

устроил,

 

гробъ:

 

скончался

 

же

1555.

   

7

 

декабря

 

70

 

лѣтъ

 

(71)

 

и

 

былъ

 

погребенъ

   

Рожков,

 

пгу-

1560.

 

мепомъ

 

Сергісмъ

 

съ

 

братіею.

 

Для

 

пустыннаго

 

жительства

прибыли

 

Антопій

 

пгуменъ

 

одного

 

изъ

 

Новгород,

 

монасты-

рей

 

и

 

ісромонахъ

 

Рожков.

 

Николаев,

 

монастыря

 

Германъ:

они

 

возобновили

 

часовню

 

надъ

 

мѣстомъ

 

погребенія

 

пр.

 

Нпла,

но

 

чрезъ

 

три

   

года

  

(1563)

 

оставили

  

островъ

  

Столобиое.

1568.

 

Поселяішпъ

 

Ив.

 

Куровъ

 

за

 

попытку

 

спять '

 

покровъ

 

съ

гробницы

 

нр.

 

Нила

 

впалъ

   

въ

 

разслаблеиіе,

 

по

 

по

 

молит-

1572.

 

вамъ

 

къ

 

преподобному

 

получплъ

 

нсцѣленіс.

 

Осташковецъ

Никита

 

п

 

сыиъ

 

его

 

Спльверсп.

   

получили

   

псцѣлсніе

   

отъ
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1578.

 

своихъ

 

болѣзней.

 

Телятевъ

 

н

 

Язвпхпнъ

 

пзъ

 

Осташкова

задумали

 

рубить

 

близъ

 

келліи

 

up.

 

Нила

 

дерево

 

(сосну),

 

но

были

 

чудесно

 

отъ

 

сего

 

остановлены

 

(три

 

топора

 

сломили).

Совершались

 

и

 

другія

 

чудеса,

 

о

 

которыхъ

 

сказано

 

въ

 

бо-

1590.

 

іѣе

 

обшир.

 

сказаніяхъ

 

о

 

чудесахъ

 

нр.

 

Нила.

 

Іером.

 

Гер-

манъ

 

вторично

 

прпбылъ

 

на

 

островъ

 

Столобный

 

съ

 

холмо-

горцсмъ

 

Борисомъ

 

Козмішымъ

 

и,

 

съ

 

благословенія

 

Новгор.

митрополита;

 

Александра,

 

построили

 

первую

 

на

 

островѣ

 

де-

ревянную

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Богоявленія

 

Господня

 

и

 

такимъ

образомъ

 

положено

 

было

 

осиоваиіе

 

монастырю.

 

Затѣмъ

 

въ

1594.

    

Богоявл.

 

неркви

 

быль

 

прпстроенъ

 

нрпдѣлъ

 

во

 

имя

 

блажен-

наго

 

Басилія,

 

Моск.

 

чудотворца

 

(2

 

авг.)

 

Прпшедшіеизъ

 

Ор-

1595.

    

шинскаго

 

Вознесен,

 

монастыря

 

пноки-икопоиисцы

 

Іовъ

 

и

Ыиконъ

 

написали

 

первый

 

образъ

 

пр.

 

Нила

 

(и

 

донынѣ

 

со-

храняющійся

 

въ

 

обители)

 

и

 

съ

 

него,

 

какъ

 

съ

 

подлинника,

1596.

    

ншпутъ

 

иконы

 

ир.

 

Нила.

 

При

 

моіцахъ

 

пр.

 

Нила

 

получила

исцѣлепіе

 

дочь

 

болярипа

 

Толбузова,

 

а

 

на

 

праздипкъ

 

блаж,

1597.

    

Василія

 

дѣти,

 

бросившія

 

на

 

раку

 

прей.

 

Нила

 

рябину,

 

были

поражены

 

разслабленіемъ,

 

но

 

затѣмъ

  

нолучпли

 

псцѣленіе.

1598.

    

За

 

невѣріе

 

въ

 

святость

 

ир.

 

Нила

 

быль

 

наказанъ

 

сильною

болѣзиію

 

управляющей

 

пмѣніемъ

 

кн.

 

Бѣльского

 

Исаія

 

Тра-

1599.

    

вппъ

 

(быль

 

исцѣленъ).

 

Н.

 

Телятевъ,

 

прпбывъ

 

12-лѣт-

ипмъ

 

отрокомъ,

 

былъ

 

постриженъ

 

въ

 

Ниловой

 

пустыни,—

1620.

 

виослѣдствіи

 

митрой.

 

Бектарій.

 

Иектарій

 

былъ

 

ноотавленъ

Новгород,

 

митрополитомъ

 

Іоакпмомъ

   

въ

 

игумена

 

Ниловой

1628.

    

обители.

 

Въ

 

бытность

 

свою

 

въ

 

Москвѣ,

 

Нектарій

 

пред-

сказалъ

 

царю

 

Михаилу

 

Ѳеодоровпчу

 

о

 

рожденіп

 

у

 

него

сына,

 

что

 

и

 

сбылось

 

(1629),

 

и

 

Пектарій

  

былъ

 

воспріем-

1629.

    

ішкомъ

 

царевича

 

Алексія

 

при

 

св.

 

креіцеиіи.

 

Съ

 

сего

 

вре-

мени

 

стали

 

поступать

 

въ

 

обитель

 

іцедрыя

 

пожертвованія
отъ

 

царей

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

и

 

Алексѣя

  

Михаиловича.

1634.

   

Игуменъ

 

Нектарій

 

былъ

   

возведенъ

   

въ

   

сапъ

   

Сибпрскаго

1640.

   

митрополита.

 

Пектарій,

 

по

 

слабости

 

здоровья,

 

уволился

 

на

покой

 

въ

 

любимую

 

пмь

 

Ыилову

 

пустынь,

 

которою

 

унрав-

лялъ

 

до

 

1665

 

г.

 

Въ

 

бытность

 

свою

 

въ

 

Москвѣ,

 

Ыектарій
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1666.

    

заболѣлъ

 

и

 

скончался.

 

Тѣло

 

его,

 

по

 

отнѣваніи

 

въ

 

Москвіѵ,

согласно

 

предсмертному

 

завѣщапію,

 

было

 

перенесено

 

въ

 

Ни-

лову

 

пустынь,

 

гдѣ

 

и

 

погребено

   

въ

   

палаткѣ

 

'

 

подъ

   

коло-

1667.

    

колыіею.

 

При

 

пгуменѣ

 

Германѣ

 

были

 

открыты

 

(27

 

мая)

петлѣнныя

 

мощи

 

пр.

 

Нила,

 

при

 

разобраиіп

 

прежней

 

дере-

вянной

 

Богоявленской

 

церкви

 

и

 

при

 

постройкѣ

 

новой

 

(Бо-

гоявленской),

 

о

 

чемъ

 

немедленно

 

было

 

донесено,

 

и

 

тогда

 

же

на

 

соборѣ

 

святителей

 

(Александрійскаго

 

Папсія,

 

Антіохій-

скаго

 

Макарія,

 

нреосвяіцеішыхъ

 

всея 1

 

Россіи)

 

нреп.

 

Нпль

быль

 

причислеиъ

 

къ

 

лику

 

святыхъ:

 

состаг.лена

 

была

 

служба

и

 

установлено

 

праздновать

 

ему

 

7

 

дек

 

(день

 

кончины)

 

я

 

27
мая

 

(день

 

обрѣтепія

 

моіцсй

 

пр.

 

Нила).

 

Изъ

 

Покров,

 

церкви

1671.

   

мощи

 

пр.

 

Нила

 

были

 

перенесены

 

9

 

аирѣля

 

въновоностро-

енный

 

Богоявленскій

 

храмъ:

   

съ

   

этого

   

года

   

совершилось

J

                 

нисколько

 

чудесныхъ

 

нсцѣленій

 

болыіыхъ

 

при

 

мощахъ

 

пр.

Нила

 

(записи

 

о

 

нпхъ

 

внесены

 

въ

 

книгу

  

о

   

чудееахъ

 

пр.

1679.

    

Нила).

 

На

 

раку

 

св.

 

мощей

 

сдѣлапа

 

стрѣлец.

 

головою

 

Ге-

1680.

    

оргіемъ

 

Лутохинымъ

 

серебряная

 

риза.

 

Царь

 

Ѳеодоръ

 

Але-

ксѣевичъ

 

прпказалъ

 

ежегогдпо

 

выдавать

 

въ

 

обитель

 

по

 

400
1685.

 

руб.

 

а

 

также

 

нѣсколько

 

пустошей,

 

коими

 

(а

 

равно

 

селами

и

 

рази,

 

угодьями)

 

одарили

 

обитель

 

и

 

цари

 

Гоашгь

 

и

 

Иетръ
1702.

 

Алексеевичи.

 

Вмѣсто

 

деревянной

 

церкви

 

была

 

построена

 

ка-

менная

 

Покровская,

 

а

 

къ

 

Богоявл.

 

собору

 

былъ

 

ирпстроенъ

камеи,

   

прпдѣлъ

 

въ

 

честь

   

Благовьщенія

 

Пресвятой

 

Дѣвьг.

1723.

 

При

 

болышцѣ

 

была

 

построена

 

церковь

 

въ

 

честь

 

всѣхъ

 

свя-

тыхъ.

 

Въ

 

1755

 

г.

 

иадъ

 

восточными

 

воротами

 

была

 

по-

строена

 

церковь

 

въ

 

честь

 

ир.

 

Нила.

 

Съ

 

Высочайшаго

 

раз-

рѣшепія

 

Императрицы

 

Елизаветы,

 

вслѣдствіе

 

доклада

 

Твер.

1756.

 

архіепископа

 

Вепіамипа,

 

установлено

 

совершать

 

крестный

ходъ

 

съ

 

обнесеиісмъ

 

мощей

 

ирен.

   

Нила

 

вокругъ

 

обители.

Лѣтонись

 

закончена

 

1809

 

годомъ

 

свѣдѣніями

 

объ

 

устройствѣ

трехъэтажнаго

 

камепнаго

 

корпуса.
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оміі
Овлтыр

 

Кипрілнд,

 

Фот'иь

 

и

 

Іоны,

 

митрополитовъ

 

ЛІосковскир.

 

.

I

Московскіе

 

митрополиты

 

Кипріанъ

 

и

 

Фотій

 

хотя

   

и

 

не

 

причи-

слены

 

были

 

на

 

соборѣ

 

1547

 

г.

 

къ

 

лику

 

святыхъ,

 

но

 

въ

 

Уставѣ

1610

 

года,

 

а

 

также

 

1641

 

г.

 

подъ

  

27

 

мая

 

они

 

помѣщены,

 

какъ

святые,

   

и

   

подъ

   

озиачеинымъ

   

числомъ

    

написаны

   

были

   

тро-

парь

 

и

 

кондакъ

 

тремъ

 

святителямъ,

 

т.

 

е.,

 

Еипріану,

 

Фотію

 

и

 

Іонѣ.

Въ

 

Иолномъ

 

христіанскомъ

 

мѣсяцесловѣ

 

(Кіевъ,

   

1875

   

г.)

   

подъ

    

L
27

 

мая

 

значится:

 

«Перенесете

 

мощей

 

святыхъ

 

тріехъ

 

святителей

    

г

Кппріана,

 

Фотія

 

и

 

Іоны,

 

митронолптовъ

 

Кіевскпхъ

 

и

  

всея

 

Россіи

чудотворцевъ,

   

въ

 

лѣто

 

отъ

 

Р.

 

X.

 

1472

 

въ

 

новую

 

каменную

 

со-

борную

 

церковь

   

Успеиія

 

Пресвятой

 

Богородицы

  

въ

 

Москвѣ,

   

при

великомъ

 

князѣ

 

Іоаннѣ

 

Васильевичи

 

III

   

и

  

при

 

митрополитѣ

 

Фп-

липпѣ,

 

сего

 

имени

 

иервомъ».

 

Въ

 

мѣсяцесловѣ

 

протоіерея

 

Дпмитрія

Вершинскаго

 

(Спб.

 

1856

 

г.)

 

и

 

Полпомъ

 

мѣсяцесловѣ

 

(Снб.

 

1837

г.)

 

и

 

др.

 

подъ

 

27

 

мая

 

сказано:

 

«Обрт-теніе

 

честныхъ

 

мощей

 

тріехъ

святителей

 

Кннріана,

 

Фотія

 

и

 

Іоиы,

 

митрополитовъ

   

Кіевскихъ

  

и

всея

 

Россіи.

   

Ѳбрѣтены

   

при

 

царь

 

и

 

великомъ

 

князѣ

 

Іоаннѣ

 

Ва-

сильевичѣ

 

и

 

при

 

митрополитѣ

 

Филиппѣ,

   

1472

 

г.,

   

во

 

время

 

раз-

борки

 

нрежняго

 

Успенскаго

 

собора».

 

Въ

 

«Иконописномъ

 

подлинник'!»»

подъ

 

27

 

мая

 

сказано:

 

«Обрѣтеніе

  

честныхъ

  

мощей

 

иже

 

во

 

свя-

тыхъ

 

отель

 

нашихъ

 

тріехъ

   

святителей

  

Кипріана,

  

Фотія

 

и

 

Іоны,

митрополитовъ

 

Кіевскпхъ

 

и

 

всея

 

Россіп...

 

{о

 

Еппріанѣ

 

см.

 

16

 

септ.,

Іонѣ— 31

 

марта).

 

Фотій

 

подобіемъ

 

русъ

 

съ

 

малою

 

сѣдпною,

 

брада

акп

 

Аѳанасія

 

великаго,

 

ризы

 

святительскія

  

бѣлыя

 

крестечныя

  

и

въ

 

омофорѣ,

 

на

 

главѣ

 

шапка,

 

въ

 

рукахъ

 

Еваигеліе»

 

(Филимоиовъ,

355

 

стр.).

 

Деиь

 

преставленія

 

каждаго

 

пзъ

  

поименованных!,

  

свя-

тителей

 

отечественною

 

церковію

 

празднуется

 

особо:

  

ев

   

Кпиріану

16

 

сент.,

 

Фотію— 2

 

іюля,

 

а

 

Іонѣ—31

 

марта

 

(Протоіерей

 

К.

 

Ни-

кольскій,

 

Матеріалы

 

для

 

исторіп

 

псиравлепія

 

богослужеби.

  

кнпгъ,

стр.

 

37).

   

По

   

поводу

   

сего

   

празднества

   

(Обрѣтепія

   

и

   

перене-

сенія

   

мощей

    

3-хъ

   

Московских!,

    

святителей)

   

Е.

   

Голубинскій

ппшетъ:

 

«Редакторъ

  

первоначальнаго

 

Устава

   

1610

  

года

  

поста-

вить

 

у

 

себя

 

подъ

   

27

  

мая

  

«перенесете»

  

мощей

 

митрополитовъ
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Кнпріана,

 

Фотія

 

и

 

Іоны,

 

тогда

 

какъ

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

было

установлено

 

празднованіе

 

обрѣтенію

 

мощей

 

одного

 

Іоны,

 

какъ

 

дол-

жно

 

думать,

 

бывъ

 

введеиъ

 

въ

 

заблужденіе

 

Прологомъ,

 

въ

 

кото-

ром'ь

 

несправедливо

 

утверждается,

 

будто

 

установлено

 

было

 

празд-

новать

 

память

 

обрѣтенія

 

мощей

 

всѣхъ

 

трехъ

 

митрополитовъ.

 

Если

въ

 

Уставѣ

 

помѣщены

 

тропарь

 

и

 

кондакь

 

всѣмъ

 

тремъ

 

митрополитамъ,

то

 

нужно

 

думать,

 

что

 

тропарь

 

и

 

кондакь

 

составлены

 

были

 

для

домашняго

 

употребления

 

(пли,

 

можетъ

 

быть,

 

пхъ

 

составилъ

 

самъ

редакторъ

 

Устава

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

какъ

 

вносить

 

въ

 

послѣдній

это

 

нренесеиіе

 

мощей j>).

 

(Псторія

 

канонизаціи

 

русскихъ

 

святыхъ,

166

 

стр.).

 

Неблагоиріятпый

 

отзывъ

 

о

 

мнтроиолитѣ

 

Кинріаиѣ

 

даетъ

авторъ

 

статьи

 

о

 

иемъ

 

въ

 

Чтеніяхъ

 

Общества

 

любителей

 

духовн.

 

про-

свѣщенія(1882

 

г.,

 

№

 

2),

 

основывая

 

такой

 

отзывъ

 

на

 

своихъ

 

предио-

ложеніяхъ

 

и

 

догадкахъ,

 

а

 

преимущественно

 

на

 

томъ,

 

что

 

этотъ

 

мптрп-

политъ

 

старался,

 

будто-бы,

 

унизить

 

Москву

 

и

 

возвысить

 

Ёіевъ.

Исправители

 

устава

 

1641

 

г.

 

зачеркнули

 

подъ

 

27

 

мая

 

(въ

 

мѣсяце-

словѣ)

 

слова:

 

«Перенесете

 

мощей

 

трехъ

 

святителей— Кипріана,

Фотія

 

и

 

Іоны

 

п

 

тропарь

 

и

 

кондакъ

 

и

 

ианпсалп:

 

«пѣтъ

 

службы;-.

Такпмъ

 

образомъ

 

повсюдное

 

празднованіе

 

тремъ

 

святителямъ

 

от-

мѣнпли

 

только

 

потому,

 

что

 

имъ

 

(кромѣ

 

тропаря

 

и

 

кондака)

 

не

было

 

службы,

 

и

 

это

 

празднованіе

 

сдѣлалось

 

мѣстнымъ.

28.

Gfi&'MrO

 

ИГИЯТІЙ,

 

ешюкош

 

ростобскяго.

Ничего

 

неизвестно

 

о

 

первоначальной

 

жизни

 

и

 

дѣятелыюсти

св.

 

Игиатія,

 

епископа

 

Ростовскаго;

 

впервые

 

имя

 

его

 

встрѣчается,

какъ

 

настоятеля

 

Ростовскаго

 

Богоявлепокаго

 

монастыря;

 

въ

 

1261
году

 

Игиатій

 

возведет,

 

былъ

 

въ

 

саігь

 

епископа.

 

И

 

въ

 

святитель-

скомъ

 

санѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

должности

 

нгумепа,

 

Игиатій

 

отличался

строгпмъ

 

подвпжничествомъ.

 

Изъ

 

еиархіалыіыхъ

 

событій

 

при

 

св.

Игнатіп

 

извѣстно

  

осповапіе

 

княземъ

   

Бѣлозерскпмъ

   

Глѣбомъ

 

Ва-
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сильковичемъ

 

Снасокамепной

 

обители,

 

для

 

которой

 

Святителемъ

 

по-

ставлен!,

 

былъ

   

первымъ

 

пгуменомъ

 

Ѳеодоръ;

   

въ

 

1269

 

г.

   

Игна-

тіемъ

 

была

 

основана

 

первая

 

на

 

уотьѣ

 

р.

 

Шексны,

 

на

 

берегу

 

Бѣ-

лаго

 

озера,

 

обитель

 

свят.

 

Троицы.

 

Иноки

 

упомянутыхъ

 

обителей,

подъ

 

руководствомъ

 

св.

 

Игнатія,

 

трудились

 

надъ

 

обращеніемъ

 

къ

христіанству

   

чуди

 

и

 

кареловъ.

 

Имъ

 

были

 

погребены

 

въ

 

1269

 

г.

благочестивый

  

князь

  

Дпмитрій

  

Святославичъ

   

(см.

 

26

 

окт.),

   

въ

1271

 

г.

 

Марія,

 

супруга

 

св.

 

мученика

 

князя

 

Василька

 

(см.

 

4

 

марта),

въ

 

1278

 

г.

 

князь

 

Глѣбъ

 

Васильковпчъ,

 

тѣло

 

котораго

   

ночему-то

по

 

смерти,

 

чрезъ

 

9

 

недѣль,

 

вынуто

 

было

 

изъ

 

Ростовскаго

 

собора

и

 

погребено

   

въ

 

Спасской

 

обители;

   

за

 

этотъ

   

иоступокъ

 

|

 

Игнатій

подвергся

 

временному

 

запрещенію

   

отъ

 

митрополита

 

Кирилла,

   

Въ

1274

 

г.

 

Игыатій

 

присутствовал!,

 

на

 

извѣстномъ

 

Владимірскомъ

 

со-

бор!;.

  

Два

 

раза

 

по

 

дѣламъ

 

епархіп

 

Святителю

 

пришлось

 

предпри-

нимать

 

тяжелое

 

путешествіе

 

въ

 

орду

 

съ

 

ходатайствомъ

 

о

 

церков-

номъ

 

причтѣ.

 

Въ

 

1280

 

г.

 

онъ

 

отпѣвалъ

 

всероссійскаго

 

митрополита

Кирилла

 

(19

 

дек.).

 

Св.

 

Игпатій

 

пзвѣстеиъ,

 

какъ

 

мпротворецъ

 

кня-

зей

 

Ростовскпхъ

 

Димитрія

 

и

 

Константина

 

Борисовичей;

 

въ

 

память

пріімирепія

 

ихъ

 

основана

 

въ

 

Ростовѣ

 

Борисоглѣбская

 

церковь.

 

Св.
Игнатій

 

скончался

 

28

 

мая

 

1288

 

г.

   

Онъ

 

одинъ

   

изъ

 

всѣхъ

 

угод-

никовъ

 

земли

 

русской

 

просіялъ

 

иетлѣніемъ

 

и

 

цѣльбоносною

 

силою

своихъ

 

мощей

 

еще

 

до

 

погребеиія,

 

и

 

нѣкоторые

 

предполагаютъ,

 

что

онъ

 

вовсе

 

не

 

быль

 

нреданъ

 

землѣ,

  

такъ

 

какъ

 

чудеса,

 

совершив-

шіяся

 

при

 

самомъ

 

отпѣваніп,

 

побудили

 

клпръ

 

и

 

народъ

 

поставить

открыто

 

его

 

мощи

   

въ

 

соборѣ

 

у

 

сѣверныхъ

 

вратъ

 

алтаря,

   

гдѣ

 

и

допынѣ

    

нетлѣнно

 

почпваютъ.

  

Мѣстиое

 

чествованіе

 

началось

   

съ

самой

 

кончины

 

его,

 

когда

 

мощи

 

его,

 

вслѣдствіе

 

множества

 

совер-

шавшихся

 

отъ

 

пихъ

 

чудесъ,

 

даже

 

не

 

были

 

преданы

 

землѣ,

 

а

  

въ

14

 

вѣкѣ—почитаніе

 

его

 

перешло

 

въ

 

Москву

 

и

 

другія

 

мѣста,

   

(О
томъ,

 

что

 

тѣло

 

св.

 

Игнатія

 

не

 

было

 

предано

 

землѣ,

 

см.

 

у

 

Е.

 

Ро-

лубинскаго,

 

Исторія

 

канонизаціи

 

русскихъ

 

святыхъ,

 

стр.

  

41;

 

это

событіе

 

подвергается

 

сильному

 

подозрѣнііо).

   

Св.

 

Ишатій

 

въ

 

цер-

ковныхъ

 

кнпгахъ

 

14

 

п

 

15

 

вѣковъ

 

уже

 

помѣщался

 

между

 

святы-

ми

 

(Макарій,

 

Русская

 

церковная

 

псторія,

 

YHI,

 

34).

  

Новгородскій
лѣтонисецъ

   

о

   

кончпнѣ

 

его

   

замѣчаетъ:

   

«Въ

 

лѣто

   

6796

 

(1288)

■

I
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иреставися

 

Игнатій,

 

епископъ

 

Ростовскій,

 

великій

 

чудотворецъ»

(IV,

 

44).

 

Въ

 

1480

 

г.

 

Ростовскій

 

архіеппскопъ

 

Вассіанъ

 

2-й

 

въ

послаиіи

 

своемъ

 

на

 

Угру

 

къ

 

великому

 

князю

 

Іоанпу

 

Васильевичу

3-му

 

молитвенно

 

воспоминает!,:

 

«Да

 

будетъ

 

милость

 

Великаго

 

Бо-

га

 

и

 

Снаса

 

нашего

 

I.

 

Христа,

 

молитвами

 

Пречистый

 

Его

 

Матери

и

 

св.

 

великнхъ

 

чудотворцев!,:

 

Леонтія,

 

Нсаія

 

и

 

Игнатія,

 

Ростов-

скихъ

 

' чудотворцев!,,

 

и

 

всѣх!,

 

святыхъ».

 

(Поли.

 

собр.

 

русс,

 

лѣтоп.,

ѴШ,

 

21 3).

 

Въ

 

«Уставѣ

 

церк.

 

обрядовъ

 

Московскаго

 

Успенскаго

собора

 

(1634)

 

подъ

 

28

 

мая

 

сказано:

 

«Игнатію

 

Ростовскому,

 

бла-

говѣстъ

 

въ

 

лебедь,

 

трезвонъ

 

срсдній».

 

(Тпмонеевъ,

 

Русск.

 

Истор.

Библ.,

 

Ш,

 

70).

 

Въ

 

«Иконописном!, подлиннике»

 

подъ

 

28

 

мая

 

замѣчено:

«Иже

 

во

 

святыхъ

 

отецъ

 

пашъ

 

Игнатій

 

епископъ,

 

Ростовскій

 

чудо-

творец!,,

 

иодобіемъ

 

сѣдъ,

 

брада

 

аки

 

Алексѣя

 

митрополита,

 

па

 

гла-

вѣ

 

клобукъ

 

бѣль,

 

ризы

 

святительскія

 

камчатыя

 

лазоревый,

 

испод-

няя

 

багряная,

 

въ

 

омофорѣ,

 

въ

 

рукахъ

 

Еваигеліе».

 

(Филимоиовъ,

 

стр.

356).

 

Мощи

 

св.

 

Игпатія

 

находятся

 

въ

 

Ростов.

 

Усиенскомъ

 

соборѣ

въ

 

серебряной

 

ракѣ,

 

устроенной

 

въ

 

1745

 

году.

 

На

 

ракѣ

 

нахо-

дятся

 

стихи,

 

составленные

 

Ростовским!,

 

архіенискоиомъ

 

Арсеиіемъ

въ

 

1776

 

году.

«Нетлѣннымъ

 

тлѣнпому

 

быть

 

вовсе

 

невозможно,.

Все,

 

что

 

ни

 

сложено,

 

истлѣетъ

 

непреложно;

Въ

 

прах!,

 

обратится

 

илоть,

 

разрушатся

 

тьла,

Едина

 

праведных!,

 

безсмертна

 

похвала.

Яежащій

 

въ

 

ракѣ

 

сей,

 

увѣритъ

 

въ

 

томъ

 

святитель

Игпатій

 

ревностный,

 

священных!,

 

правъ

 

блюститель;

Се

 

нѣсколько

 

вѣковъ,

 

какъ

 

онъ

 

скончалъ

 

животъ,

Но

 

вотъ

 

до

 

днесь

 

живетъ,

 

до

 

днесь

 

петлѣпна

 

плоть».

Замѣчателыіа

 

икона

 

Ростовских!,

 

святителей

 

Леонтія,

 

Исаіп

 

И

Игиатія

 

въ

 

подмосковном!,

 

селѣ

 

князя

 

П.

 

П.

 

Вяземскаго-Остафь-

ева:

 

она

 

обложена

 

вокругъ

 

тонкою

 

серебряною

 

рамой

 

съ

 

камнями.

Эта

 

икона

 

пѣкогда

 

принадлежала

 

Маріи.

 

Вальдбургъ,

 

баронессѣ

фонъ

 

ЙІендль,

 

монахинѣ

 

Бепедііктинскаго

 

Рогснвартскаго

 

монасты-

ря

 

in,

 

замкѣ

 

Шлепетеймъ,

 

близъ

 

г.

 

Мюнхена;

 

въ

 

означенном!,

 

мо-

настырь

 

эта

 

икона

 

дочиталась,

 

какъ

 

особенная

 

святыня;

 

но

 

уираз-
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дненіи

 

женскаго

 

монастыря,

 

эту

 

икону

 

пріобрѣлъ

 

князь

 

Вяземскій

въ

 

1853

 

г.

 

въ

 

Фрейбургѣ.

 

(Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіогра-

фіи,

 

209).

                                                                            

...

Житіе

 

св.

 

Пгнатія

 

принадлежитъ

 

къ

 

древііѣйшпмъ

 

памят-

1

 

нпкамъ

 

Ростовской

 

письменности.

 

Списки

 

житія

 

показаны

 

у

Н.

 

Барсукова,

 

Источники

 

русской

 

агіографіп,

 

209—210

 

стр.

Оно

 

написано'

 

раньше

 

половины

 

XV

 

вѣка,

 

такъ

 

какъ

 

уже

■" .

 

значится

 

въ

 

сборникѣ

 

1459

 

года,

 

хранящемся

 

въ

 

Синод,

бпбліотекѣ.

 

Филаретъ

 

предполагает!,,

 

что

 

краткое

 

жптіе

 

св.

Нгнатія

 

написано

 

в^корѣ

 

по

 

смерти

 

Святителя.

 

Руоскія
святые,

 

май,

 

186— 192.

 

Макаріев.

 

Четьи-Минея 1

 

28

 

мая.

Четьи-Мииея,

 

•

 

св.

 

Димптрія

 

Ростовскаго

 

■■•

 

ноді,

 

28

 

мая.

А.

 

Н.

 

Муравьев!,,

 

Жптія

 

русскихъ

 

святыхъ,

 

май,

 

482

 

стр.

Архпм.

 

Сергій,

 

-Агіологія

 

Востока,

 

II,

 

141.

 

Архим.

 

Леонидъ;

«Св.

 

Русь»,

 

160

 

стр.,

 

Ш

 

617.

 

М.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголе-

мая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

Л

 

222,

 

92— 93.

 

Е.

 

Голубинскій,

 

Hero-

pin

 

канонизаціи

 

русск.

 

святыхъ,

 

41,

 

159,

 

174.

 

А.

 

А.

 

Тп-
товъ,

 

Оппсаніе

 

вел.

 

Ростова,

 

10' стр.

 

Служба

 

св.

 

Игнатію
составлена

 

въ

 

XVI

 

етолѣтіи

 

(Списки

 

ея

 

у

 

Барсукова,

 

210
стр.).

 

Эта

 

служба

 

помѣщается

 

въ

 

служебныхъ

 

Минеяхъ

 

нодъ

28

 

ч.

 

мая.

 

М.

 

В.

 

Толстой,

 

Древнія

 

святыни

 

Ростова,

 

1860.
■

 

38

 

стр.

 

Строевъ,

 

Списки

 

іерарховъ,

 

стр.

 

330.

 

і

lilil

                                               

. .

                                                                    

;

j

 

тО
Овлтаго

 

Геоонтіл,

 

лмітрополитд

 

Ліосковснлго.

Въ

 

«Кипгѣ

 

о

 

святыхъ >

 

Ш

 

числѣ

 

святыхъ

 

града

 

Москвы
упоминается

 

св.

 

Героіітій,

 

митрополии,

 

Московскій

 

(Толстого,

 

Кип-
га,

 

глаголемая

 

-о.

 

рос.

 

святыхъ,

 

стр.

 

67).

 

Въ

 

Агіологіп

 

Востока
архим.

 

Сергія,

 

святитель

 

Реронтій

 

помѣщепъ

 

между

 

русскими

 

свя-

тыми

 

неканонпзованнымп

 

(Ш,

 

пр.

 

3,

 

стр.

 

61).

 

Въ

 

описи

 

Моск.
Успенскаго

 

собора,

 

составленной

 

при

 

иатріархѣ

 

Филаретѣ

 

(1627
и

 

1630),

 

записаны

 

надъ

 

гробнпцамп

 

мптрополитовъ,

 

почивающих!,

въ

 

соборѣ,

 

«образа»

 

Героптія

 

и

 

Макарія

 

(см.

 

31

 

дек..),

 

осми

 

ли-

стовые,'

 

обложенные

 

серебромъ,

 

а

 

надгробные

 

покровы

 

по-

именованы

   

на

 

гробнпцахъ

   

мптрополитовъ

 

Филиппа

   

1

   

(5

 

апр.),
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Геронтія,

 

Симона

 

и

 

Макарія

 

(Памятники

 

древностей

 

Москвы,

 

тет-

1

    

радь

 

3,

 

стр.

 

24).

 

Жизнь

 

Реронтія

   

до

  

поставленія

 

его

  

архиман-

дритомъ

 

Москов.

 

Симонова

   

монастыря

   

въ

   

1447

  

г.

   

иепзвѣстна.

Въ

 

1461

 

г.

 

онъ

 

быль

 

хиротонисанъ

 

въ

 

санъ

 

епископа

 

Коломенскаго;

въ

  

1472

 

г.,

 

но

 

смерти

 

Филиппа

 

1-го

   

(5

 

аир.),

 

быль

   

возведет,

въ

 

санъ

 

митрополита

 

Московскаго

 

(29

 

іюня).

 

Геронтій

  

отличался

характеромъ

 

твердымъ,

 

самостоятелыіымъ.

 

Такъ,

 

когда,

 

при

 

освя-

щеиіи

 

иынѣ

 

существующаго

 

Москов.

 

Усиенскаго

 

собора,

   

митрой.

Реронтій

 

ходилъ

 

со

 

крестами

 

«не

 

по

 

солнцу»

 

(не

 

по

 

солонь)

 

и

 

вел.

князь

 

Іоаннъ

 

3-й

 

за

 

то

 

нрогнѣвалсн

 

на

 

него,

 

то

 

Святитель

 

оста-

вил!,

 

митронол.

 

домъ

 

и

 

удалился

   

въ

  

Симонов!,

  

монастырь

 

и

  

не

прежде

 

согласился

 

возвратиться

 

на

 

мптрополію,

 

какъ

  

самъ

 

госу-

дарь

 

призиалъ

 

себя

 

впновнымъ

 

и

 

билъ

 

ему

 

челомъ

   

(Поли.

 

Собр.

Русск.

 

лѣт.,

 

VI,

 

233).

 

Геронтій

 

скончался

  

28

   

мая

   

1489

   

года.

Въ

 

лѣтоііиси

 

о

 

кончинѣ

 

его

 

замѣчено:

   

-Въ

 

лѣто

 

6997,

   

маія

  

въ

28

 

день,

 

въ

 

среду,

 

въ

 

11

 

ч.

 

дня,

 

нреставися

 

преосвященный

 

мнтро-

нолптъ

 

Геронтій;

 

и

 

ноложенъ

 

на

 

Москвь

 

въ

 

соборной

 

церкви

 

Успе-

нія

 

Пречистыя,

 

на

 

сѣверной

 

странѣ»

 

(VIII,

 

стр.

 

218).

 

Въ

 

«Ико-

нописном!,

 

подлинник!;»

 

(подъ

   

6

   

мая)

   

показано:

   

'ЛІреставленіе

иже

 

во

 

святыхъ

 

отца

 

нашего

 

Геронтія

 

митрополита,

   

Московскаго

чудотворца;

 

нодобіемъ

 

сѣдъ,

 

брада

 

шире

 

Власіевы,

 

на

 

конецъ

 

ту-

пая,

 

и

 

иовплася;

   

ризы

   

святптельскія,

   

саккосъ

  

лазоревый,

 

и

 

въ

клобукѣ,

 

омофоръ

 

и

 

Евангеліе,

 

исподняя

   

риза

  

бакапная»

 

(Фили-

моиовъ,

 

стр.

  

54).

 

Отъ

 

митрополита

 

Геронтія

  

до

  

нашего

  

времени

сохранились

 

посланія

 

его:

 

1)

 

Вятскому

 

духовенству,

   

съ

 

повелѣ-

ніемъ

 

склонить

 

вятчанъ

 

къ

 

покорности

 

вел.

 

князю

 

(Истор.

 

Акты,

т.

 

1,

 

№

 

97);

   

2)

 

великому

   

князю

   

Іоанну

   

3-му

 

на

 

р.

 

Угру,

 

съ

убѣжденіемъ

   

мужественно

 

биться

  

съ

 

татарами

   

(Исторпч.

   

Акты,

т.

 

1,

 

Ш

 

92);

 

Новгородскому

 

архіеиискону

 

Реппадію

 

(см.

 

4

 

дек.),

съ

 

опредѣленіемъ

 

объ

 

еретпкахъ— жидовствующпхъ

 

(Истор.

 

Акты,

]

     

т.

 

1,

 

Л»

 

285).

 

Посланія

 

мнтр.

 

Геронтія,

  

но

   

замѣчаиію

   

преосвя-

1

     

щеннаго

 

Филарета,

 

написаны

 

языкомъ

  

простым!,,

   

і'дѣ

   

допущено

|

    

много

 

неправильностей

 

и

 

против!,

 

дерковно-славянскаго

 

и

 

нротивъ

русскаго

 

языка

 

(Обзоръ

 

духов,

 

литературы,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

117).

Гр.

 

М.

 

Вл.

 

Толстой,

 

Книга,

 

глаголемая

   

о

 

рос.

  

святыхъ,
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Ж

 

179,

 

стр.

 

67.

 

H.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

стр.

 

133.

 

Русск.

 

Истор.

 

библіотека,

 

т.

 

Ш,

 

стр.

 

314.

 

Архим.

Леонидъ,

 

«Св.

 

Русь»,

 

Л?

 

521,

 

стр.

 

132.

 

Строевъ,

 

Списки

іерарховъ,

 

стр.

 

5.

 

Макарій,

 

Церк.

 

Исторія,

 

т.

 

6,

 

стр.

 

63 —78.
-

       

______

Празднество

 

Ппкейской

 

нконѣ

 

Божісй

 

Матери.

Въ

 

книгѣ

 

С.

 

Снессоревой,

 

Жизнь

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

'Пред-

ставлено

 

изображеиіе

 

Никейской

 

иконы

 

Богоматери.

 

На

 

сей

 

иконѣ

Богоматерь

 

(изображается

 

въ

 

поясномъ

 

впдѣ)

 

представлена

 

съ

 

рас-

простертыми

 

вверхъ

 

руками

 

(какъ-бы

 

отъ

 

удпвленія)

 

и

 

съ

 

не-

много

 

склоненною

 

влѣво

 

главою

 

надъ

 

Богомладенцемъ.

 

Спаситель

изображенъ

 

стоящим!,

 

въ

 

купели

 

(поставленной

 

на

 

столѣ);

 

правою

рукою

 

благословляет!,,

 

а

 

лѣвая

 

опущена

 

въ

 

сосудъ,

 

близъ

 

коего

яежптъ

 

держава

 

(въ

 

впді;

 

глобуса).

;

Празднество

 

Антіохійской

 

нконѣ

 

Божіей

 

Матери.

Время явлепія

 

этой

 

иконы

 

не

 

извѣстио.

 

Антіохійскоюона

 

названа,

вѣроятно,

 

отъ

 

мѣста

 

ея

 

явленія

 

и

 

прославленія.

 

Изображеніе

 

сей

иконы

 

находится

 

въ

 

кнпгѣ

 

С.

 

Снессоревой

 

(Жизнь

 

Пресв.

 

Бого-

родицы,

 

стр.

 

263).

{

               

Нразднованіе

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

 

«Ушіленіе».

I
Праздноваиіс

 

этой

 

пконѣ

 

совершается

 

въ

 

г.

 

Галичѣ,

 

Костром.

енархін.

 

Святая

 

икона

 

«Умиленіе»

 

явилась

 

ир.

 

Авраамію

 

Галич-
|

 

скому

 

(см.

 

20

 

іюля)

 

на

 

деревѣ,

 

когда

 

онъ,

 

удалившись

 

изъ

 

Ра-
донежской

 

пустыни

 

и

 

ища

 

уединенпаго

 

мѣста

 

для

 

своего

 

нребы-
ваиія,

 

остановился

 

на

 

берегу

 

Галич,

 

озера,

 

паиротнвъ

 

г.

 

Ралпча.
Это

 

было

 

въ

 

концѣ

 

XIV

 

в.

 

На

 

мѣстѣ

 

явленія

 

чудотворной

 

пконы

въ

 

то

 

же

 

время

 

былъ

 

построен!,

 

монастырь,

 

который

 

подъ

 

назва-

;

|!
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Новоезерскато. 'Существовал!,

 

до;

 

учреэдизнія

 

штатов,!,

 

въ

1764

 

г.'Иып'ь

 

на

 

мѣстѣ

 

■

 

упразднениаго

 

монастыря

 

существуетъ

приходская^

 

церковь. во

 

имя

 

Усиешя/Божіеп

 

Матери.
Подр.

 

сказаніе

 

о

 

явленіи

 

и

 

чудеса^ъ

 

,отъ

 

иконы

 

см.

 

въ

жптіп

 

ир.

 

Авраамія

 

въ

 

прологѣ

 

20

 

іюля

 

и

 

въ

 

рукой,

 

жптіп
ирей.

 

Авраамія.

 

Намят,

 

книжка

 

для

 

Костромской

 

еиархіп,

Самаряпова,

 

1868

 

г.,

 

стр,

 

57:

  

ііаднН

 

он

Крестный

 

ходъ

 

въ

 

г.

 

Мологѣ,"Брослав.

 

еиархіи,

 

съ

 

1865

 

г.,

съ

 

разрѣшенія

 

Енарх.

 

начальства,

 

устаиоіз.ісігь

 

въ

 

память

 

бѣд-

ствій

 

отъ

 

пожара,

 

бывшаго

 

28

 

мая

 

1864

 

г.

 

вь

 

праздникъ

 

Возне-

сенія

 

Господня.

 

Въ

 

1880

 

г..

 

9

 

авг.

 

Мологскій

 

градскій

 

голова

 

хо-

датайствовалъ

 

оть

 

имени

 

городского

 

общества

 

перенести

 

совершеніе

этого

 

крестиаго

 

хода

 

вмѣстѳ

 

28

 

мая,

 

которое

 

не

 

всегда

 

бываетъ

въ

 

праздничный

 

день,

 

па

 

ираздннкъ

 

Возцесенія

 

Господня,

 

когда

жители

 

г.

 

Мологп,

 

свободные

 

отъ

 

запятій,

 

моглп-бы

 

принимать

 

уча-

стіе

 

въ

 

этомъ

 

зпаменателыюмъ

 

для

 

ішхъ

 

крестнымъ

 

ходѣ,

 

п

 

Епарх.

начальство

 

15

 

септ,

 

того-же

 

года

 

дозволило

 

совершать

 

упомяну-

тый

 

крестный

 

ходъ

 

не

 

28

 

мая,

 

а

 

на

 

ираздпикъ

 

Вознесенія

 

Го-

сподня

 

(Яросл.

 

Епарх.

 

Вѣдом.,

 

Л»

 

42,

 

1880

 

г.).

і/оітні

               

.....

Крестный

 

ходъ

 

28

 

мая-совершается

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

изъ

Крестовоздвиженской

 

церкви

 

въ

 

Лімскоп

 

на

 

Семеновскій

 

рынокъ

(съ

 

1864

 

г.).

Въ

 

киигѣ

 

С.

 

Снессоревой,

 

подъ

 

28

 

мая

 

представлено

 

пзобра-

женіе

 

Мателекійской

 

пкоиы

 

Божіей

 

Матери,

 

о

 

которой

 

оказано,

что

 

она

 

явилась

 

въ

 

991

 

году,

 

но

 

гдѣ

 

и

 

какъ—не

 

упомянуто.
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Бллженнлго

 

Іоанна,

 

Христа

 

ради

 

юродиваго,

 

^стюжсклго

 

чудотворца.
,

Блаженный

 

Іоашгь,

 

сынъ

 

благочестивыхъ

 

ж

 

зажиточпыхъ

 

по-

селят,

 

Саввы

 

п

 

Маріи,

 

родился

 

въ

 

селѣ

 

Пуховѣ

 

за

  

р.

 

Сухоною,

близъ

 

Устюга.

 

Съ

 

раннихъ

 

лѣтъ

 

оыъ

 

отличался

 

строгою,

 

подвижниче-

скою

 

жизнію;

 

но

 

средамъ

 

и

 

гоітница.мъ

 

ничего

 

не

 

ѣлъ,

 

а

 

въ

 

нрочіе

дни

 

питался

 

однимъ

 

хлѣбомъ

 

съ

 

водою.

   

По

  

смерти

   

мужа,

   

мать

его

 

постриглась

  

съ

 

именемъ

  

Наталіи

   

въ

  

Троицкомъ

   

Орлецкомъ

монастырѣ

 

(г.

 

Орлецъ,

 

на

 

р.

 

Югѣ,

 

въ

 

40

 

верстахъ

 

отъ

 

Устюга).

Отрокъ

 

Іоанпъ

 

снача

 

жилъ

 

при

 

ней

 

и

 

безмолвствовалъ,

 

а

 

затѣмъ,

поселился

 

въ

 

Устюгѣ,

 

близъ

 

соборной

 

церкви,

 

въ

 

хпжинѣ,

 

постро-

енной

 

ему

 

Андреемъ

 

Мптшневымь.

 

Здѣсь

 

оиъ

 

ночи

 

проводил!»

 

въ

молитвѣ,

   

а

   

днемъ

 

въ

 

видѣ

 

юродиваго

 

оѣгалъ

 

по

 

улицамъ,

 

отды-

халъ

 

на

 

навозѣ;

 

много

   

пришлось

  

ему

   

перенести

   

оскорбленій

   

и

насмѣшекъ

 

отъ

 

людей

 

легкомысленных!,,

 

но

 

святая

 

жизнь,

 

сокро-

венная

 

подъ

 

видомъ

 

юродства,

 

еще

 

при

 

жизни

 

Іоанна

 

прославила

его,

 

и

 

къ

 

нему

 

обращались

 

больные

 

(какъ

 

наприм.,

 

княгиня

 

Ма-

рія,

 

жена

 

Устюжск.

 

намѣстиика)

   

съ

 

мольбой

  

объ

  

исцѣленіи.

 

Въ

1494

 

г.

 

29

 

мая

 

Іоанпъ

 

скончался

 

еще

 

въ

 

молодыхъ

 

лѣтахъ.

 

ІІо

описанію,

 

«Іоаннъ

 

юродивый,

 

Устюжскій

   

чудотворецъ,

  

подобіемъ

молодъ,

 

борода

 

только

 

рости

 

зачала,

  

въ

  

наусіи,

  

волосы

 

просты;

риза

 

на

 

немъ

 

разодранное

 

рубище,

   

изчериа

 

бѣло

   

и

   

овплося

   

по

немъ;

 

плечо

 

голо,

   

также

 

и

 

ребра

  

голы

 

и

 

йоги,

   

выше

  

колѣней»

(Буслаевъ,

 

Русск.

 

слов,

 

и

 

искусства,

   

2,

   

428).

   

Тѣло

   

его

   

было

погребено

 

въ

 

Устюж.

 

соборной

 

церкви.

 

Служба

 

блаж.

 

Іоанну

  

на-

писана

 

Ѳеофаномъ

 

въ

 

Устюгѣ

  

въ

 

царствованіе

  

Іоанна

  

Грознаго

(см.

 

въ

 

Минеѣ

 

на

 

май,

 

1646

 

г.

 

Она

 

же

 

въ

 

рукописи

 

Царскаго,

«N?

 

563).

 

Устюжане

 

обращались

 

съ

 

молитвою

 

къ

 

блаж.

 

Іоаину

 

во

время

 

бѣдствій

 

междуцарствія

 

и

 

ему

 

приписывали

 

побѣду

 

царскаго

войска

 

надъ

 

Сапѣгою

 

въ

 

1610

 

г.;

 

въ

 

1613

 

г.

  

устюжане

 

молит-

вами

 

Устюжскпхъ

 

чудотворцевъ

  

(Прокоиія

 

и

   

Іоаина)

  

не

  

только

защитили

 

свой

 

городъ

 

отъ

 

поляковъ,

 

но

 

и

 

разбили

 

ихъ.

 

Въ

 

Устюгѣ
:

I

«— ц— :і й



I

29

 

мля.

—

 

176

 

—

устроена

 

церковь

 

въ

 

его

 

имя

 

(Полог.

 

Ей.

 

Вѣд.,

 

Л1»

 

21,

 

1874

 

г.).

Въ

 

Ирологѣ

 

о

 

блаженпомъ

 

Іоаннѣ

 

сказано:

 

«Пребывалъ

 

нагъ,

пмѣя

 

на

 

себѣ

 

только

 

раздранное

 

рубище;

 

а

 

когда

 

случалось

 

ему

 

|
ходить

 

и

 

въ

 

сорочкѣ,

 

то

 

бывала

 

она

 

ветхая

 

и

 

никогда

 

не

 

мы-

 

I
тая;>

 

(Буслаевъ,

 

Истории,

 

очерки,

 

II,

 

стр.

 

428).

Житіе

 

блаж.

 

Іоаниа

 

составлено

 

современником!,

 

его.

 

Пи-

сатель

 

его

 

жизни

 

говорить,

 

что

 

писалъ

 

оное,

 

живя

 

въ

 

Бо-

тшсоглѣбскомъ

 

Сольвычегодскомъ

 

монастырѣ

 

у

 

отца

 

своего,

игумена

 

Діонпсія,

 

но

 

распоряжение

 

котораго

 

была

 

построена

въ

 

Устюгѣ

 

церковь

 

блаж.

 

Проконія

 

Устюжскаго.

 

Упомянутый

Діоннсій

 

былъ

 

свящепнпкомъ

 

при

 

Устюжскомъ

 

соборѣ,

 

лично

зпалъ

 

Іоанна

 

и

 

нрпсутствовалъ

 

при

 

его

 

ногребеніи.

 

Этотъ-то

Діонпсій

 

сообщилъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

блаж.

 

Іоаннѣ

 

п

 

благословилъ

написать

 

его

 

жптіе

 

въ

 

1554

 

году.

 

Списки

 

этого

 

житія

 

въ

рукой.

 

Ундольскаго,

 

XYII

 

в.,

 

Л?

 

320.

 

Большакова,

 

въ

 

Моск.

музеѣ,

 

Ж

 

393,

 

л.

 

62;

 

у

 

Толстого,

 

Л?

 

2,

 

375.

 

Сокращенное

жптіе

 

въ

 

ирологѣ

 

29

 

мая.

 

Фпларетъ,

 

Русск.

 

святые,

 

май,

192 —194.

 

А.

 

II.

 

Муравьевъ,

 

Житія

 

русск.

 

святыхъ

 

29

 

мая,

449—452.

 

Исторнч.

 

словарь

 

о

 

русск.

 

святыхъ

 

(1836

 

г.),

стр.

 

132.

 

Истор.

 

Рос.

 

іерархіи,

 

Ш,

 

695;

 

Y,

 

371.

 

Москов.

Любой,

 

мѣсяц.

 

на

 

1776

 

г.,

 

стр.

 

39.

 

Четьи-Ыинея

 

29

 

мая.

При

 

патріархѣ

 

Іовѣ,

 

княземъ

 

С

 

Шаховскимъ

 

составлено

 

по-

хвальное

 

слово

 

Устюжскимъ

 

свіітымъ

 

Проконію

 

н

 

Іоанну

 

(см.

въ

 

рукописи

 

Ундольскаго,

 

Ж

 

362,

 

л.

 

147).

 

В.

 

Ключевскій,

Древне-русск.

 

жптія

 

святыхъ,

 

278

 

и

 

319.

 

М.

 

Толстой,

 

Кни-

га,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

стр.

 

149,

 

Ж

 

296.

 

Архим.

Сергій,

 

Агіологія

 

Востока,

 

И,

 

стр.

 

142.

 

Архим.

 

Леонидъ,

«Св.

 

Русь>,

 

Ж

 

355,

 

стр.

 

88.

 

Н.

 

Барсуковъ,

 

Источники

 

рус.

агіографіи,

 

стр.

 

256

 

—

 

257.

     

.

 

і

________ .

Преподовнаго

 

Давида

 

Гареджійскаго.

Прей.

 

Давид!,,

 

учеиикъ

 

св.

 

Іоаипа

 

Зедазиійскаго

 

(см.

 

7

 

мая),
одшгь

 

пзъ

 

13

 

Сирскихъ

 

отцонъ.

   

Онъ,

 

въ

 

соирово;кденіи

 

ученика

=к—»

   

) ?—^—и

   

<г^=й=» —чь-^ъ—а

   

<пй
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177

 

—

своего

 

<

 

Лукіана,

 

поселился

 

сперва

 

на

 

Тифлисской

 

горѣ

 

Мтацмин-

дѣ,

 

иотомъ

 

въ

 

дикой

 

пустынь

 

Гареджійской

 

въ

 

Кахетіи,

 

гдѣ

 

на-

шли

 

пхъ

 

охотники,

 

отъ

 

которых!,

 

и

 

разнеслась

 

молва

 

о

 

чудиыхъ

сихъ

 

отшельипкахъ.

 

Къ

 

преп.

 

Давиду

 

стали

 

собираться

 

любители

бсзмолвія

 

и

 

вскорѣ

 

ими

 

основаны

 

были

 

12

 

монастырей;

 

когда

 

эти

обители

 

достигли

 

благосостоянія,

 

Давидъ

 

рѣшплся

 

исполнить

 

дав-

нее

 

свое

 

желапіе — шжлоішться

 

св.

 

мѣстамъ

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

куда

и

 

отправился

 

съ

 

нѣкоторымп

 

своими

 

учениками.

 

Когда

 

они

 

дошли

до

 

высотъ,

 

съ

 

которых!,

 

виденъ

 

уже

 

былт,

 

Іерусалимъ,

 

то

 

вне-

запно

 

овладѣлъ

 

.страхъ

 

душею

 

Давида,

 

и

 

опь

 

воскликнул!,:

 

«Какъ

дерзиулъ

 

я

 

грѣишымн

 

стопами

 

попирать

 

слѣды

 

ногъ

 

Богочеловѣ-

ка>!

 

Отнустивъ

 

своихъ

 

учеипковъ

 

въ

 

Іеруса.шмъ,

 

какъ

 

болѣе

 

его

достойпыхъ,

 

Давидъ

 

взялъ

 

три

 

камня

 

съ

 

св.

 

земли

 

и

 

пошелъ

 

обрат-

но,

 

но

 

Господь

 

открылъ

 

Іерусалимскому

 

патріарху

 

Иліи

 

о

 

своемъ

угодннкѣ

 

и

 

о

 

глубоком!,

 

его

 

смиреніи.

 

Вскорѣ

 

по

 

возвращеніи

 

пзъ

св.

 

земли,

 

Давидъ,

 

предуведомленный

 

о

 

близкой

 

своей

 

кончпнѣ,

созвалъ

 

братію

 

и,

 

нріо.бщившись

 

св.

 

тапнъ,

 

мирно

 

скончался

 

(во

второй

 

половипѣ

 

6

 

вѣка)

 

29

 

мая

 

въ

 

четверп,

 

но

 

ираздпикѣ

 

Воз-

несеиія

 

Господня,

 

въ

 

каковый

 

день

 

(четвергъ)

 

въ

 

Грузіп

 

совер-

шается

 

память

 

его.

М.

 

Сабииппъ,

 

Жпзиеоппсаніе

 

Грузшіскпхъ

 

святыхъ,

 

1

 

ч.

122—140.

 

Жптія

 

святыхъ,

 

А.

 

Муравьева,

 

Май.

 

Іосселіа-

ші,

 

Исторія

 

Грузинской

 

церкви.

 

Полный

 

мѣсяцесловъ,

 

Спм-

бирскъ,

 

1880

 

г.иодъ

 

28

 

ч.

 

мая.

__________

■

 

■

     

.

Преподовиаго

 

Додо

 

Гарсджійскаго.

Изъ

 

учешшовъ

 

препод.

 

Давида

 

Гареджійскаго

 

святостію

 

жизни

прославились

 

прей.

 

Лукіанъ

 

и

 

пресвитеръ

 

Додо.

 

Не

 

сохранились

свѣдѣиія

 

о

 

первом!,

 

изъ

 

нихъ;

 

не

 

много

 

извѣстио

 

и

 

иресв.

 

Додо.
Но

 

Грузинскому

 

преданно,

 

отп,

 

ироисходплъ

 

изъ

 

рода

 

богатыхъ
Кахетнискихъ

 

князей

 

(князья

 

Андрониковы,

 

ироизводящіе

 

свой

 

родъ

отъ

 

Греческаго

 

императора

 

Андроника

 

Комиина,

 

считают!,

 

себя
въ

 

родствѣ

 

съ

 

пресв.

 

Додо—см.

 

М.

 

Сабинина,

 

Жптія

 

Грузшіскпхъ
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святыхъ,

 

ч.

 

3,

 

стр.

 

51).

 

По

 

прнбытіи

 

прей.

 

Давида

 

въ

 

Кахетію,

Додо

 

сдѣлался

 

его

 

учеипкомъ.

 

Испроспвъ

 

у

 

пр.

 

Давида

 

позволеніе

жить

 

близъ

 

него,

 

Додо

 

пзсѣкъ

 

въ

 

скалѣ

 

для

 

себя

 

тѣсную

 

пещеру,

въ

 

которой

 

подвизался.

 

Когда

 

около

 

нихъ

 

собралось

 

много

 

желав-

шпхъ

 

аскетической

 

жизни,

 

Давидъ,

 

прпзвавъ

 

Додо,

 

повелѣлъ

 

ему

 

на

веришиѣ

 

одной

 

изъ

 

блпжайіиихъ

 

горъ

 

устроить

 

обитель.

 

Пр.

 

Да-

видъ

 

глубоко

 

чтплъ

 

своего

 

ученика

 

Додо

 

и

 

пмѣлъ

 

его

 

своимъ

 

ду-

ховнымъ

 

отцомъ;

 

отправляясь

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

прей.

 

Давидъ

 

пору-

чить

 

ему

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Лукіаномъ

 

наблюдепіе

 

надъ

 

всѣми

 

обителями

|

 

своими.

 

Преп.

 

Додо

 

скончался

 

въ

 

глубокой

 

старости

 

(91

 

года)

 

въ

623

 

году.

 

Нразднованіе

 

ему

 

совершается

 

въ

 

среду

 

послѣ

 

празд-

ника

 

Вознесепія

 

Господня.

 

Обитель

 

пр.

 

Додо

 

въ

 

настоящее

 

время

не

 

существуетъ:

 

па

 

мѣстѣ

 

ея— только

 

развалины.

М.

 

Сабпппнъ,

 

Жптія

 

Груз,

 

святыхъ,

 

3

 

ч.,

 

стр.

 

51 — 54.

Празднество

 

Цесарской

 

пконЬ

 

Божіей

 

Матеро.

Въ

 

м.

 

Усвятѣ,

 

Витебской

 

епархіп,

 

въ

 

Преображенской

 

церкви

на

 

иравомъ

 

клиросѣ

 

находится

 

Цесарская

 

икона

 

Божіей

 

Матери.

Неизвѣстпо

 

время

 

ея

 

явлеиія

 

и

 

прославленія.

 

Мѣстное

 

преданіе

гласить

 

только,

 

что

 

эта

 

икона

 

найдена

 

въ

 

мѣстностп,

 

пзвѣстной

подъ

 

назвапіемъ

 

«Боръ>,

 

близъ

 

кладбищенской

 

церкви,

 

и

 

потому

икона

 

называется

 

Боровскою.

 

До

 

1859

 

года,

 

когда

 

прекратилась

холера

 

въ

 

м.

 

Усвятѣ,

 

по

 

совсршеніп

 

крестнаго

 

хода

 

съ

 

иконою

Цесарской

 

Божіей

 

Матерп

 

вокругъ

 

всего

 

мѣстечка,

 

икона

 

была

перенесена

 

въ

 

приходскую

 

Преображенскую

 

церковь.

 

Въ

 

память

же

 

чудссиаго

 

пзбавленія

 

отъ

 

холеры,

 

съ

 

разрѣшепія

 

Св.

 

Синода,

установленъ

 

праздник!,

 

29

 

мая

 

въ

 

честь

 

Божіей

 

Матери;

 

въ

 

этотъ

день

 

бываетъ

 

съ

 

иконою

 

крестный

 

ходъ

 

вокругъ

 

м.

 

Усвята.

 

Це-

сарская

 

икона

 

Божіей

 

Матерп

 

древпяго

 

письма,

 

писана

 

на

 

доскѣ;

вышина

 

20

 

вершковъ,

 

а

 

ширина

 

14

 

вершковъ;

 

на

 

иконѣ

 

се-

ребряная

 

риза

 

художественной

 

работы.

 

(Древнія

 

иконы

 

Божіей

Матери

 

въ

 

Полоцкой

 

епархіп,

 

А.

 

Сапунова,

 

1888

 

г.,

 

Вптебскъ).
Изображеніе

 

Цесарской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

находится

 

въ

 

кппгѣ
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1
С.

 

Снессоревой,

 

Жизнь

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

стр.

 

265.

  

Цесарскою

I

    

икона

 

эта

 

названа

 

по

 

сходству

 

ея

 

написанія

 

съ

 

древнѣйшею

 

иконою

|

    

сего

 

напменованія,

 

праздноваиіе

 

которой

 

совершается

 

9

 

апрѣля.

I
Празднество

 

пконѣ

 

Божіен

 

Матери —Споручницы

 

грѣшныхъ.

Изображается

 

эта

 

икопа

 

такъ:

 

Богоматерь

 

держитъ

 

Богомла-

денца

 

на

 

лѣвой

 

рукѣ,

 

а

 

за

 

правую

 

Ея

 

руку

 

Спаситель

 

держится

обѣимп

 

руками;

 

на

 

главѣ

 

Божіей

 

ВІатери

 

и

 

Спасителя

 

вѣнцы;

 

во-

кругъ

 

иконы

 

вверху

 

п

 

внизу

 

свитки

 

съ

 

наднисями.

 

Празднованіе

сей

 

иконѣ

 

совершается

 

еще

 

7

 

марта

 

(см.

 

это

 

число).

 

Въ

 

фе-

вралѣ

 

1854

 

г.

 

Д.

 

Н.

 

Бонческулъ

 

(см.

 

7

 

марта)

 

іюслалъ

 

Кяхтин.

куццу

 

Л.

 

Т.

 

Молчанову

 

конію

 

съ

 

чудотворной

 

иконы

 

Божіей

 

Ма-

тери —Споручницы

 

грѣшныхъ,

 

вслѣдствіе

 

бывшаго

 

ему

 

видѣнія.

Икона

 

сія

 

поставлена

 

въ

 

Троицко-Савскомъ

 

соборѣ

 

и

 

свято

 

чтится,

какъ

 

прославленная

 

многими

 

отъ

 

нея

 

чудотвореніями.

 

Чудеса

 

за-

писываются

 

въ

 

особ,

 

рукописи

 

въ

 

означсиномъ

 

соборѣ

 

(С.

 

Снес-

сорева,

 

Земная

 

жизнь

 

Пр.

 

Богородицы,

 

изд.

 

1891

 

г.,

 

стр.

 

183.

Празднество

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери — «Недремлющее

 

око».

Въ

 

г.

 

Угличѣ,

 

въ

 

Богоявлснскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

ча-

совнѣ,

 

устроенной

 

подъ

 

соборнымъ

 

монастыр.

 

храмомъ,

 

находится

почитаемая

 

за

 

чудотворную

 

икона

 

Божіей

 

Матерп — «Недремлющее

>око».

 

Она

 

пожертвована

 

Углич,

 

монастырю

 

въ

 

1848

 

г.

 

Алексан-

рою

 

Вас.

 

Лебедевою,

 

въ

 

память

 

своего

 

покойнаго

 

мужа.

 

Икона

пмѣетъ

 

1

 

аршинъ

 

съ

 

вершкомъ

 

высоты

 

и

 

а/*

 

аршина

 

ширины.

Богоматерь

 

изображена

 

до

 

колѣігь,

 

сѣдящсю

 

въ

 

комнатѣ

 

съ

 

окномъ

на

 

правой

 

сторопѣ

 

и

 

занавѣсыо

 

съ

 

лѣвой

 

стороны.

 

Глава

 

Бого-

матери,

 

наклоненная

 

въ

 

лѣвую

 

сторону,

 

покрыта

 

иокрываломъ

 

сп-

няго

 

цвѣта;

 

очи

 

полуоткрыты

 

и

 

обращены

 

къ

 

спящему

 

Богомла-

деицу,

 

Который

 

покоится

 

на

 

лѣвомъ

 

колѣнѣ

 

и

 

лѣвой

 

рукѣ

 

Богома-

тери.

 

Па

 

иконѣ

 

находится

 

нѣсколько

 

серебряных!,

 

прпвѣсокъ,

 

по-
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жертвованных!,

 

лицами,

 

получившими

 

псцѣленіе

 

предъ

 

сею

 

иконою.

Другая

 

икона,

 

изображающая

 

Божію

 

Матерь — «Недремлющее

 

око»,

находится

 

въ

 

г.

 

Рыбпнскѣ,

 

въ

 

часовнѣ

 

Угличскаго

 

Богоявленскаго

монастыря,

 

близъ

 

вокзала

 

жел.

 

дороги.

 

Икона

 

эта

 

была

 

пожерт-

вована

 

сюда

 

въ

 

1871

 

г.

 

дочерью

 

Рыбинска™

 

протоіерея

 

Родіона

Путятина,

 

извѣстнаго

 

ироповѣдника,

 

который

 

имѣлъ

 

особенное

благоговѣніе

 

къ

 

сей

 

икоиѣ

 

въ

 

силу

 

семсйпыхъ

 

иредаиій.

 

Икона

пмѣетъ

 

1

 

арш.

 

высоты

 

и

 

10

 

вершковъ

 

ширины,

 

писана

 

па

 

по-

лотпѣ,

 

наклеенном!,

 

на

 

деревянную

 

доску;

 

живопись

 

нтальянекаго

стиля.

 

Богоматерь

 

изображена

 

въ

 

половину

 

роста,

 

сѣдящею

 

предъ

столомъ,

 

въ

 

комнатѣ;

 

глава

 

Ея

 

покрыта

 

бѣлымъ

 

покрываломъ,

пзъ-подъ

 

коего

 

виднѣются

 

волосы:

 

пречистое

 

лицо

 

Ея,

 

грустно

настроенное,

 

съ

 

очами

 

опущенными

 

долу,

 

обращено

 

къ

 

лежащему

Богомладенцу.

 

Облокотившись

 

па

 

столъ

 

лѣвою

 

рукою,

 

Богоматерь

десницею

 

своею

 

поддержпваетъ

 

снящаго

 

Богомладенца,

 

иокоюша-

гося

 

на

 

подушкѣ.

 

Глава

 

Богомладенца,

 

лежащаго

 

навзничь,

 

обра-

щена

 

въ

 

правую

 

сторону;

 

глаза

 

Его

 

закрыты,

 

десница

 

Его

 

по-

коится

 

на

 

правой

 

рукѣ

 

Богоматерп:

 

средняя

 

часть

 

тѣла

 

Его

 

за-

крыта

 

бѣлою

 

тафтою.

 

Внизу

 

иконы

 

надпись:

 

«Азъ

 

сплю,

 

а

 

сердце

Мое

 

бдптъ»

 

(Пѣснь

 

пѣси.,

 

V,

 

2).

 

Яросл.

 

Епарх.

 

Вѣд.,

 

1894

 

г.,

Ж

 

48.

 

Празднество

 

сей

 

пконѣ

 

совершается

 

29

 

мая.

 

Есть

 

особый

тропарь

 

сей

 

пконѣ.

 

С.

 

Снессорева,

 

Жизнь

 

Пресв.

 

Богородицы,

изд.

 

1898

 

г.,

 

стр.

 

244—246.

30.

Преподопиыр

 

Исаіи

 

и

 

fIiii;anopa.

Въ

 

кннгѣ

 

о

 

святыхъ,

 

между

 

святыми

 

г.

 

Архангельска,

 

помѣ-

щены

 

преподобные

 

отцы

 

ІІсаія

 

и

 

Нпкаиоръ,

 

иже

 

на

 

ручьяхъ

 

моря

окіаиа,

 

новые

 

чудотворцы.

 

На

 

какихъ

 

ручьяхъ— не

 

сказано;

 

во-

обще

 

объ

 

этих!,

 

преподобиыхъ

 

ничего

 

неизвѣстпо

 

(М.

 

Толстой,
Книга,

 

глаголемая

 

о

 

рос.

 

святыхъ,

 

Л?

 

316,

 

стр.

 

160).

 

Въ

 

Агіологіи
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Востока

 

архим.

 

Сергія

 

(Ш,

 

пр.

 

3,

 

63)

 

о

 

нихъ

 

сказано:

 

«Исаія

и

 

Никаиоръ,

 

иже

 

на

 

ручьяхъ

 

моря

 

Окіаиа,

 

архаигельскіе

 

(Кіевософ.,

204),

 

у

 

Филимонова

 

значится:

 

«Начальники

 

пустыни

 

на

 

мори

 

Окіанѣ,

на

 

устьѣ

 

рѣки,

 

глаголемой

 

Ручьи,

 

30

 

мая?.(Ннканоръ

 

Карельскій

 

у

|

 

Филарета

 

въ

 

указателѣ

 

подъ

 

17

 

апрѣля).

 

Не

 

канонизованы.

 

Въ

«Икоиошюномъ

 

нодлнннпкѣ»

 

(Филимонова)

 

они

 

упомянуты

 

подъ

 

30

мая

 

(Н.

 

Барсуков!,,

 

Источники

 

русск.

 

агіографіи,

 

стр.

 

227).

Иреподовнаго

 

Исаакід

 

Доллдатскаго.

Въ

 

честь

 

преп.

 

Исаакія

 

Далматскаго,

 

на

 

память

 

рождеиія

Императора

 

Петра

 

1-го

 

(30

 

мая

 

1673

 

г.),

 

въ

 

С.-Петербург!',

 

устроенъ

великолѣшіый

 

соборь.

 

Первоначальное

 

построеніе

 

Исакіевскаго

 

со-

бора

 

почти

 

современно

 

осиоваиію

 

С.-Петербурга.

 

Заложнвъ

 

въ

1703

 

г.

 

новую

 

столицу,

 

Пстръ

 

1-й

 

возымѣлъ

 

желаніе

 

устроить

церковь

 

во

 

имя

 

нреп.

 

Исаакія

 

Далматскаго,

 

въ

 

день

 

памяти

 

кото-

раго

 

онъ

 

родился,

 

но

 

за

 

миожествомъ

 

дѣлъ,

 

предпринятыхъ

 

царемъ

во

 

одно

 

и

 

тоже

 

время,

 

постройка

 

цсрквп

 

св.

 

Исаакія

 

началась

щ

 

1710

 

г.

 

На

 

адмпралтейскомъ

 

лугу,

 

огороженномъ

 

для

 

травы,

протпвъ

 

самыхъ

 

адмиралтейских!,

 

воротъ,

 

въ

 

иустомъ

 

чертежпомъ

амбарѣ

 

устроена

 

была

 

временная

 

церковь.

 

Въ

 

1717

 

г.

 

Нетръ

 

1-й

заложилъ

 

новую

 

Исаакіевскую

 

церковь,

 

уже

 

каменную

 

и

 

на

 

луч-

шем!,

 

мѣстѣ,

 

на

 

берегу

 

Невы

 

на

 

иростраиствѣ

 

между

 

ныпѣшнпмъ

зданіемъ

 

Сената

 

п

 

Адмиралтейством!,,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

памятнпкъ

 

Петру

1-му,

 

но

 

съ

 

течепіемъ

 

времени

 

грунтъ

 

отъ

 

неукрѣплспнаго

 

бе-
рега

 

Невы

 

сталъ

 

осѣдать

 

и

 

въ

 

стѣнахъ

 

церкви

 

показались

 

тре-

щины,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

приказано

 

было

 

прекратить

 

въ

 

ней

 

бого-
служеиіе.

 

Въ

 

1761

 

г.

 

Императрица

 

Елизавета

 

думала

 

устроить

новую

 

церковь

 

въ

 

честь

 

пр.

 

Исаакія,

 

но

 

за

 

скорою

 

смсртію

 

(25

дек.

 

1761

 

г.)

 

дѣло

 

о

 

постройкѣ

 

ея

 

иріостаповилось.

 

Екатерина

 

2,

|

 

изъ

 

уважеиія

 

къ

 

памяти

 

Петра,

 

рѣшнлась

 

воздвигнуть

 

велпколѣп-

|

 

ный

 

мраморный

 

пятиглавый

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

Исаакія,

 

и

 

этотъ

|

 

храмъ

 

строился

 

съ

 

1768

 

г.

 

до

 

времени

 

царствованія

 

Павла

 

1,

Г

   

который

 

немедленно

 

приказалъ,

   

уменышівъ

   

раз.мѣры,

   

достроить
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его

 

изъ

 

кприича,

 

и

 

храмъ

 

былъ

 

освященъ

 

въ

 

1802

 

г.;

 

по

 

чрезъ

14

 

лѣтъ

 

(1816

 

г.)

 

in,

 

соборѣ

 

стала

 

подопрѣвать

 

и

 

падать

 

шту-

катурка,

 

вслѣдствіс

 

чего

 

было

 

прекращено

 

въ

 

немъ

 

богослужепіе.

Въ

 

1817

 

г.

 

но

 

Высочайшему

 

новелѣпію

 

былъ

 

составлен!,

 

планъ

на

 

ныпѣ

 

существугощіп

 

храм!,

 

и

 

съ

 

1819

 

г.

 

приступлено

 

было

къ

 

его

 

постройкѣ.

 

Исаакіевскій

 

соборъ

 

окончательно

 

былъ

 

устро-

енъ

 

въ

 

1858

 

г.

 

и

 

30

 

мая

 

того

 

же

 

года

 

былъ

 

освящспъ.

 

Въ

 

Пса-

акіевском!,

 

соборѣ

 

три

 

престола:

 

въ

 

честь

 

пр.

 

Исаакія,

 

св.

 

Але-

ксандра

 

Невекаго

 

и

 

великомуч.

 

Екатерины.

 

Псаакіевскій

 

соборъ —

каоедралыіый.

 

Въ

 

нем!,

 

совершаются

 

всѣ

 

торжественпыя

 

богослу-

женія

 

но

 

велпкимъ

 

церковпымъ

 

праздникам!,

 

и

 

табелыіымъ

 

граж-

данским!,,

 

при

 

которы.хъ

 

бываютъ

 

собрапія

 

духовных!,

 

и

 

граждан-

ских!,

 

чпновъ.

 

Въ

 

немъ

 

совершаются

 

большею

 

частію

 

духовныя

церемоиін,

 

иаприм,,

 

архіерсйскія

 

хпротоніи,

 

торжество

 

нравославія,

Jj

 

священиодѣйствіе

 

умовенія

 

поп,

 

въ

 

вел.

 

Четвертокъ,

 

крестный

I

 

ходь

 

па

 

Неву

 

1

 

августа,

 

30

 

августа

 

въ

 

Алексаидро-Нсвскую

I

 

лавру.

 

Настоятелю

 

собора

 

Высочайше

 

предоставлено

 

право

 

упо-

треблять

 

съ

 

благословепія

 

Св.

 

Синода

 

при

 

богослужеиіп

 

митру.

 

Опи-

сапіе

 

впугрешіііго

 

благолѣпія

 

и

 

виѣшпяго

 

благоукрашснія,

 

а

 

так-

же

 

драгоцѣиныхъ

 

и

 

достонрнмѣчателыіыхъ

 

предметов!,,

 

ннходя-

;{

 

щихся

 

въ

 

Исаакіев.

 

соборѣ,

 

составляет!,

 

предмет!,

 

многпхъ

 

бро-

j

 

шюръ,

 

для

 

народа

 

издаваемых!,,

 

статей

 

съ

 

оппсаиіямп

 

Псаакіев-

М

 

скаго

 

собора,

 

помѣщенпыхъ

 

въ

 

разпыхъ

 

періодическпхъ

 

изданіяхъ,

и

 

отдѣлыіыхъ

 

серьезных!,

 

трудовъ

 

но

 

оипсанію

 

собора

 

(какъ

 

напр.,

Оппсаиіе

 

Исаак,

 

собора,

 

свящ.

 

В.

 

Серафпмова,

 

Оиисапіе

 

собора
іп,

 

1

 

т.

 

историко-стат.

 

свѣдѣній

 

С.-Петерб.

 

епархін

 

и

 

т.

 

п.),

 

а

потому

 

въ

 

русском!,

 

мѣсяцесловѣ

 

упомянемъ

 

только

 

объ

 

иконахъ

пр.

 

Исаакія

 

Далматскаго,

 

находящихся

 

въ

 

Исаакіевскомъ

 

соборѣ.

Въ

 

главпомъ

 

пконостасѣ,

 

но

 

правую

 

сторону

 

царскнхъ

 

врать,

за

 

иконою

 

Спасителя

 

находится

 

величественная

 

мѣстная,

 

храмо-

вая

 

икона

 

пр.

 

Исаакія

 

Далматскаго,

 

написанная

 

знаменитым!,

 

ху-

дожиикомъ

 

Нефомъ;

 

въ

 

настоящее

 

время

 

икона

 

ир.

 

Исаакія

 

уже

сдѣлаиа

 

изъ

 

мозаики.

 

Другой

 

мозапческіп

 

образ!,

 

ир.

 

Исаакія

 

мел-

коп

 

работы.

 

Преподобный

 

изображен!,

 

съ

 

свпткомъ

 

въ

 

рукѣ,

 

въ

схимнической

 

одеждѣ,

 

по

  

съ

 

открытою

   

головою;

   

мѣра

   

образа —

I



— 183

 

—

высота

 

1/а

 

аршина,

 

ширина

 

4 1 / 2

 

вершка.

 

Еще

 

образъ

 

пр.

 

Исаакія,

менѣе

 

иредыдущаго,

 

вырѣзаииый

 

изъ

 

слоновой

 

кости,

 

вдѣланъ

въ

 

черную

 

рамку

 

со

 

стеклом!,.

 

Вокругъ

 

образа,

 

по

 

борту

 

его

вырѣзаиы

 

слова:

 

«Въ

 

намять

 

рожденія

 

Императора

 

Петра

 

первагб

сооруженъ

 

соборъ

 

во

 

п.мя

 

преп.

 

Исаакія

 

Далматскаго

 

въ

 

С. -Петер-

бург'!;

 

и

 

освящеігь

 

30

 

мая

 

1858

 

г.,

 

при

 

Императорѣ

 

Александр -!,

второмъ».

 

Преподобный

 

изображен!,

 

также

 

со

 

свиткомъ

 

въ

 

рукѣ,

въ

 

схимнической

 

одеждѣ

 

и

 

съ

 

покрытою

 

головою.

 

Икона

 

вырѣзана

и

 

подііесепа

 

Государю

 

Императору

 

С. -Петербургским!,

 

мѣщаниномъ

Ст.ряковы.мъ,

 

и

 

Его

 

Велпчествомъ

 

нодаренъ,

 

какъ

 

и

 

образъ

 

преп.

Исаакія

 

изъ

 

мозаики,

 

Исаакіевскому

 

собору.

 

Въ

 

1864

 

і\

 

Госуда-

ремъ

 

Императором!,

 

иожаловаиъ

 

въ

 

Исаакіевскій

 

соборъ

 

образъ

 

пр.

Исаакія,

 

облол,енный

 

по

 

краямъ

 

серебряным!,

 

вызолочеішымъ

 

бор-

дюром!,.

 

Снаружи

 

собора

 

на

 

двухъ

 

фроитонахъ

 

помѣщеиы

 

два

барельефа

 

изъ

 

жизни

 

пр.

 

Исаакія.

 

На

 

одиомъ —преп.

 

Исаакій

 

на

пути

 

встрѣчаетъ

 

императора

 

Валента,

 

отнравлявшагося

 

съ

 

вой-

скомъ

 

па

 

варваровь,

 

и

 

убЪждаетъ

 

его

 

отречься

 

отъ

 

аріапства,

 

въ

нротивномъ

 

случаѣ

 

предсказываетъ

 

ему

 

пораженіе

 

отъ

 

неиріятелей

и

 

смерть,

 

за

 

что

 

Нсаакій,

 

но

 

прнказанію

 

Валента,

 

быль

 

схвачепъ,

заковаиъ

 

въ

 

нѣпи

 

я

 

брошепъ

 

въ

 

темницу.

 

На

 

другомъ

 

барельефѣ

изображено

 

псполненіе

 

пророчества

 

пр.

 

Исаакія:

 

Валсптъ

 

несча-

стно

 

умеръ

 

въ

 

сражены

 

съ

 

готѳамп

 

въ

 

378

 

году.

 

Преемник!,

 

его,

благочестивый

 

имнераторъ

 

Ѳеодосій

 

продолжал!,

 

войну

 

и

 

одсрл;алъ

иобѣду

 

надъ

 

варварами.

 

Ноелѣ

 

нобѣды,

 

онъ

 

торжественно

 

съ

 

своею

супругою

 

Флацпллою

 

входить

 

въ

 

Константшіоііолі,

 

24

 

ноября

 

380

года

 

и

 

прежде

 

всего

 

приказываетъ

 

освободить

 

изъ

 

темницы

 

Иса-

акія,

 

и

 

преподобный

 

встрѣчаотъ

 

царскую

 

чету

 

у

 

городских!,

 

во-

ротъ

 

съ

 

крестомъ

 

въ

 

рукѣ

 

и

 

благословляетъ

 

па

 

царство.

 

По'

 

его

совѣту,

 

император!,

 

Осодосій

 

созывает!,

 

Коистаитииопольскій

 

все-

ленскій

 

соборь

 

и

 

здѣсь-то

 

преп.

 

Исаакіп

 

является

 

рѣшптелыіымъ

побѣдителемъ

 

аріапства

 

и

 

возстановляется

 

вь

 

греческой

 

пмиеріп

пстшшое

 

иравославіе.

 

На

 

самомъ

 

болыиомъ

 

колоколѣ,

 

въ

 

Исаакі-

евскомъ

 

соборѣ,

 

въ

 

1800

 

пудовъ,

 

нзображеиъ

 

прей.

 

Исаакій.
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Пллдлть

 

лмітрополита

 

Филомел,

 

просвѢтителлі

 

Сіівири.

В'ь

 

Тюменском!,

 

Тронцкомъ

 

мопастырѣ

 

погребено

 

тѣло

 

просвѣ-

тптеля

 

Сибири,

 

митрополита

 

Фплоѳея

 

Лещипскаго.

 

Къ

 

памяти

 

се-

го

 

Святителя

 

не

 

только

 

Тюмеш,

 

и

 

его

 

округъ,

 

но

 

и

 

вся

 

Сибирь

имѣетъ

 

благоговѣиіе,

 

и

 

перѣдко

 

совершают!,

 

но

 

нем г ь

 

панихиды.

Филооей,

 

въ

 

мірѣ

 

Ѳсодоръ,

 

родился

 

въ

 

1650

 

г.

 

въ

 

Малорос-

сіи

 

отъ

 

не

 

богатыхъ,

 

но

 

благородиаго

 

звапія

 

родителей,

 

по

 

фами-

ліи

 

Лещиискпхъ;

 

образоваиіе

 

оиъ

 

иолучнлъ

 

въ

 

Кісвской

 

духовной

академіп.

 

По

 

окончаиіи

 

курса

 

иаукъ,

 

онъ

 

встуиплъ

 

въ

 

бракъ

 

и

 

нѣ-

сколько

 

лѣтъ

 

былъ

 

прпходскпмъ

 

священником!,;

 

лишившись

 

суиру-

 

I
гп,

 

оігь

 

поступил!,

 

въ

 

Кіево-псчсрскую

 

лавру;

 

здѣсь

 

съ

 

ревностію

 

|
предался

 

подвпгамъ

 

благочестія

 

и

 

быль

 

образцомъ

 

для

 

окружав-

пшхъ

 

его.

 

За

 

благочестіе

 

и

 

особенную

 

опытность

 

и

 

распоряди-

тельность

 

въ

 

дѣлахъ,

 

Филооей

 

въ

 

скором!,

 

времени

 

былъ

 

нзбранъ

на

 

трудную

 

и

 

почетную

 

должность

 

эконома

 

лавры,

 

а

 

затѣмъ

 

по-

чтет,

 

былъ

 

звапіемь

 

настоятеля

 

Свѣискаго

 

Бряискаго

 

монастыря,

зависѣвшаго

 

огъ

 

лавры.

 

Всѣмп

 

силами

 

своей

 

души

 

Филооей

 

лю-

бплъ

 

иечерскую

 

лавру

 

п

 

но

 

смерти

 

жедалъ

 

быть

 

погребенпымъ

 

въ

ней,

 

по

 

промыслу

 

Божію

 

угодно

 

было

 

призвать

 

его

 

на

 

высшее

 

служеніе

церкви.

 

Пстръ

 

1-й,

 

озабоченный

 

духовиымъ

 

просвѣщеніемъ

 

сибпр-

скпхъ

 

ппородцевъ,

 

нроснлъ

 

Кіевскаго

 

митрополита

 

Варлаама

 

ІІспи-

скаго

 

указать

 

изъ

 

іожиорусскихъ

 

ппокоіп,,

 

благочестивых!,

 

и

 

сио-

собиыхъ

 

занять

 

каоедру

 

Тобольска™

 

митрополита

 

и

 

заняться

 

про-

свѣщепіемъ

 

Сибири.

 

Варлаамъ

 

указалъ

 

Государю

 

на

 

св.

 

Димитрія,

который

 

и

 

былъ

 

носвященъ

 

въ

 

саиъ

 

Тобольскаго

 

митрополита

 

23

марта

 

1701

 

г.,

 

по

 

за

 

слабостію

 

здоровья,

 

но

 

волѣ

 

Петра

 

1-го,

переведенъ

 

былъ

 

па

 

Ростовскую

 

мптрополію

 

въ

 

1702

 

г.,

 

а

 

на

мѣсто

 

св.

 

Дпмптрія,

 

но

 

указаиію

 

митрополита

 

Варлаама,

 

былъ

 

про-

 

|
пзведеиъ

 

лаврскій

 

экономъ

 

Филооей

 

(4

 

января

 

1702

 

г.);

 

въ

 

То-

больскъ

 

онъ

 

прпбылъ

 

4

 

апрѣля

 

1702

 

года.

 

Тобольская

 

епархія

in,

 

то

 

время

   

была

 

обишриѣйшею

 

въ

 

Россіи;

   

предѣламп

 

ея

 

тогда
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были

 

на

 

сѣверѣ—ледовитое

 

море,

 

на

 

востокѣ—восточный

 

океанъ,

на

 

югѣ—Даурія

 

и

 

Киргизъ-Кайсацкія

 

степи,

 

на

 

западѣ —Уралъ

и

 

далѣе;

 

можно

 

судить,

 

что

 

управленіе

 

подобною

 

епархіею

 

для

Фнлоѳея

 

соединено

 

было

 

съ

 

большими

 

препятствиями,

 

тѣмъ

 

болѣе,

что

 

вдали

 

отъ

 

правительствеинаго

 

контроля

 

тамъ

 

много

 

было

 

без-

иорядковъ

 

и

 

злоупотребленій

 

отъ

 

свѣтской

 

и

 

духовной

 

власти.

 

Въ

Тобольской

 

енархіп,

 

заключавшей

 

въ

 

себѣ

 

болѣе

 

300,000

 

квадр.

миль,

 

было

 

только

 

160

 

храмовъ,

 

а

 

потому

 

м.

 

Филоѳей

 

занялся

постройкою

 

церквей

 

и

 

къ

 

концу

 

его

 

управленія

 

каѳедрою

 

въ

 

Си-

бири

 

было

 

уже

 

448

 

церквей;

 

мало

 

было

 

и

 

лицъ

 

способныхъ

 

къ

занятію

 

свяіценнпческихъ

 

мѣстъ,

 

п

 

потому

 

м.

 

Филоѳей

 

вынужденъ

быль

 

принимать

 

въ

 

клиръ

 

изъ

 

крестьянъ,

 

козаковъ

 

и

 

др.

 

подат-

ныхъ

 

сословій

 

и

 

даже

 

изъ

 

пнородцевъ

 

повокрещенпыхъ.

 

Попятно,

что

 

подобное

 

духовенство

 

не

 

отличалось

 

образованіемъ,

 

вслѣдствіе

чего

 

въ

 

1704

 

г.

 

онъ

 

открылъ

 

въ

 

Тобольскѣ

 

славяно-русскую

 

шко-

лу,

 

при

 

помощи

 

малороссовъ

 

ссылышхъ

 

н

 

отчасти

 

вызываемыхъ

пмъ

 

съ

 

юга

 

Россіп.

 

Въ

 

1707

 

г.

 

Фнлоѳей

 

отправилъ

 

двухъ

 

«остро-

умных!,»

 

юношей

 

въ

 

Монголію

 

ко

 

двору

 

Еутухты

 

для

 

пзученія

монгольскаго

 

языка

 

и

 

впослѣдствіи

 

учредилъ

 

мпссію

 

для

 

обраще-

нія

 

язычшіковъ:

 

завелъ

 

проиовѣдннковъ

 

при

 

церквахъ,

 

открывалъ

школы

 

для

 

обученія

 

дѣтей,

 

вызывалъ

 

съ

 

юга

 

ученыхъ

 

пноковъ

для

 

преподаванія

 

въ

 

школахъ,

 

составлепія

 

нужныхъ

 

для

 

школъ

 

и

духовенства

 

кнпгъ.

 

М.

 

Фплоѳей

 

обратилъ

 

внпманіе

 

и

 

на

 

успли-

вавшійся

 

въ

 

Сибири

 

особенно

 

въ

 

Дауріи

 

расколъ

 

н

 

прпготовлялъ

пзъ

 

учащейся

 

въ

 

семннаріп

 

молодежи

 

миссіонеровъ.

 

Тюменскій

 

мо-

настырь

 

онъ

 

устроивалъ

 

именно

 

съ

 

цѣлыо

 

противодействовать

распространенно

 

раскола;

 

но

 

особенно

 

заботился

 

онъ

 

о

 

просвѣіце-

ніп

 

пнородцевъ,

 

язычнпковъ

 

(остяковъ,

 

вогуловъ,

 

чувашъ,

 

чере-

мпсъ,

 

татаръ

 

и

 

друг.);

 

съ

 

опасностію

 

жизни

 

онъ

 

предпрпнималъ

отдаленный

 

(даже

 

до

 

Березова)

 

миссіонерскія

 

путешествія,

 

п

 

не

разъ

 

ревнители

 

язычества

 

покушались

 

убить

 

святителя,

 

но

 

промыслъ

Божій

 

чудесно

 

сохранялъ

 

его

 

жизнь.

 

Въ

 

1709

 

г.,

 

но

 

случаю

 

тяж-

кой

 

болѣзпп,

 

м.

 

Филоѳей

 

нрипялъ

 

схпму

 

съ

 

именемъ

 

Ѳеодора,

 

от-

казался

 

отъ

 

уиравленія

 

епархіею

 

п

 

удалился

 

на

 

покой

 

въ

 

Тюмен-

ский

 

монастырь,

 

но

 

по

 

выздоровленіи

 

онъ

 

снова

 

съ

 

апостольскою
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ревностію

 

занимался

 

обращепіемъ

 

въ хрпстіаиство

 

спбирскихъ

 

пно-

родцевъ

 

-

 

язычннковь

 

и

 

быль

 

ревностнымъ

 

сотрудпикомъ

 

въ

 

дѣ-

лахъ

 

управлеиія

 

церкви

 

своему

 

преемнику

 

митрополиту

 

Іоапиу

Максимовичу

 

(см.

 

10

 

іюпя).

 

Въ

 

1715

 

г.

 

скончался

 

митроиолитъ

Іоаннъ,

 

и

 

управленіе

 

сибирскою

 

сиархіею,

 

не

 

смотря

 

ни

 

на

 

преклон-

ность

 

лѣтъ,

 

ни

 

на

 

звапіе

 

схимонаха,

 

указомъ

 

Петра

 

1-го

 

снова

было

 

возложено

 

на

 

митрополита

 

Фнлоѳея.

 

Просвѣтивъ

 

болѣе

30,000

 

спбирскихъ

 

пнородцевъ,

 

митроиолптъ-ехпмонахъ

 

вторично

въ

 

1720

 

г.

 

просплъ

 

уволыіеніе

 

на

 

покой,

 

и

 

Государь

 

сонзволнлъ

на

 

его

 

желаніе,

 

прислалъ

 

похвальную

 

грамату

 

за

 

ревностные

 

его

труды

 

и

 

опредѣлплъ

 

выдавать

 

на

 

его

 

содержаиіе

 

иеисію

 

но

 

100

рублей

 

деньгами

 

и

 

по

 

50

 

четвертей

 

хлѣбомъ;

 

по

 

Фнлоѳей,

 

но

своей

 

кипучей

 

дѣятелыюстн,

 

не

 

норестава.гь

 

трудиться

 

на

 

поль-

зу

 

просвѣщепія

 

пнородцевъ,

 

и

 

въ

 

послѣдпіе

 

годы

 

онъ

 

нредпрнпи-

малъ

 

мпссіонерскія

 

иутешествія.

 

За

 

новообращенных'!.,

 

какъ

 

за

 

1
своихъ

 

прпепыхъ

 

и

 

любимыхъ

 

чадъ,

 

Фнлооей

 

постоянно

 

ходатай-

ствовалъ

 

иредъ

 

правительством!,,

 

охраняль

 

ихъ

 

интересы,

 

защп-

щалъ

 

отъ

 

произвола

 

чиновников!,

 

и

 

т.

 

п.;

 

къ

 

нринятію

 

христіан-

ской

 

вѣры

 

онъ

 

располагал'!,

 

не

 

лаеиліемъ

 

(какъ

 

клевещетъ

 

г.

Бантышь-Камеискій

 

въ

 

своемі,

 

Словарѣ

 

замѣч.

 

людей

 

— см.

 

иро-

тивъ

 

сего

 

статью

 

А.

 

Сулоцкаго

 

въ

 

Москвнтяиииѣ),

 

а

 

мѣрамп

 

кро-

тостп

 

и

 

убѣждеиія.

 

Въ

 

глубокой

 

старости,

 

77

 

лѣтъ,

 

31

 

мая

 

1727

 

г.

 

\
скончался

 

великій

 

Святитель

 

и

 

тѣло

 

его,

 

согласно

 

завѣщапію,

 

по-

гребено

 

впѣ

 

церкви

 

въ

 

Тюменском!,

 

моиастырѣ,

 

противъ

 

самаго

входа,

 

дабы,

 

какъ

 

выражался

 

митроиолитъ

 

Фплоѳей,

 

мимоходящіе
попирали

 

прахь

 

его>.

 

Надъ

 

его

 

могилою

 

устроено

 

каменное

 

над-

гробіе.

 

Митрополпт'ь

 

Фплооей,

 

судя

 

по

 

портретамъ

 

его,

 

бы.іъ

 

рос-

 

і
та

 

высокаго,

 

сухощаіп.

 

и

 

иодъ

 

старость

 

нѣсколько

 

согбеігь;

 

на

блѣдпомъ

 

лицѣ

 

его

 

отпечатывается

 

кротость

 

и

 

:-шергііі;

 

посъ

 

бьілъ

длинный,

 

волоса

 

еѣдые.

 

<'І1равомъ,

 

по

 

выражепію

 

снбіір.

 

лѣтопи-

сіі

 

поді,

 

1727

 

г.,

 

былъ

 

тнхі,,

 

весі,ма

 

списходптеленъ

 

ко

 

всѣмъ

и

 

тщеславія

 

не

 

пмѣлъ.

 

Жизнь

 

велъ

 

самую

 

простую

 

п

 

дѣятель-

ную;

 

въ

 

лѣтиее

 

время

 

хаживалі,

 

піішкомі,

 

и

 

любилъ

 

пикѣмь

 

не-

зримый

 

удпті,

 

рьібу,

 

на

 

р.

 

Шннталикѣ;

 

въ

 

зимнее

 

время,

 

живя

 

па

покоѣ,

 

учил'ь

 

читать,

 

писать,

 

пѣть

 

дѣтей

 

нонокрещенцевъ;

 

иногда
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187-

сочппялъ

 

стихи

 

религіознаго

 

содержанія.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

жизни

 

и

 

дея-

тельности

 

митрополита

 

Фплоѳея

 

сообщаютъ:

 

Н.

 

Абрамовъ

 

въ

 

жур-

налѣ

 

Мин.

 

Нар.

 

Просвѣщенія

 

1846

 

г.,

 

Ж

 

12;

 

Сиасскій,

 

въ

 

Сп-

бпрскомъ

 

Вѣстникѣ

 

на

 

1819

 

г;

 

Ни

 

Бантышъ-Камеискій,

 

въ

 

Сло-

вари

 

достопамятных!,

 

людей

 

5

 

ч

 

:

 

П.

 

А.

 

Словцовъ,

 

въ

 

Псторич.

обозр.

 

Сиб.

 

(стр

 

358 — 364);

 

Голнковъ,

 

въ

 

Дѣяніяхъ

 

Петра

 

Велнкаго

(ч.

 

31).

 

Исторія

 

іерархіп

 

Рос.

 

церкви

 

(ч.

 

1,

 

изд.

 

2,

 

233

 

стр.).

А.

 

Филаретъ,

 

Нсторія

 

рус.

 

церкви,

 

IV,

 

82.

 

А.

 

Макарій,

 

Нсторія

рус.

 

церкви.

 

Много

 

свѣдѣиій

 

о

 

Фплоѳеѣ

 

было

 

собрано

 

исторіогра-

фом'ь

 

Миллеромъ

 

для

 

псторіи

 

Сибири,

 

профессором -!,

 

академіи

 

па-

ук'ь

 

Фалькомъ

 

въ

 

опіісапіи

 

г.

 

Тобольска.

 

Н.

 

Абрамовъ,

 

Оиисаніе

Тюмен.

 

монастыря

 

(Страннпкъ,

 

май,

 

18 66

 

г.).

 

А.

 

Сулоцкій —въ

Москвптянпиѣ:

 

Филоѳей

 

Лещинскій,

 

митроиолитъ

 

Сибнрскій

 

и

 

То-

больскій.

 

Рукописи:

 

Лѣтопись

 

сибирская

 

Черепанова

 

(въ

 

библіо-

текѣ

 

Тобол,

 

семннаріп),

 

Краткое

 

оипсапіе

 

Остяцкаго

 

народа

 

Гр.

Новпцкаго

 

(въ

 

каѳедр.

 

Тобол,

 

соборѣ).

 

Тобол,

 

конспст.

 

архивъ

 

и

 

др.

ДОПОЛНЕНІЯг

I.

Ocuoiuuiie

 

Константинополя.

(Къ

 

11

 

числу

 

мая,

 

стр.

  

17).

На

 

мѣстѣ

 

нынѣшняго

 

Константинополя

 

(Стамбула)

 

до

 

временъ

св.

 

Константина

 

велнкаго

 

находился

 

незначительный

 

городъ

 

Ви-

заитія,

 

построенный,

 

по

 

мнѣиію

 

однихъ,

 

спартанским!,

 

полковод-

цемъ

 

Павзапіемъ,

 

по

 

другимъ —Визомъ,

 

предводителем!,,

 

мегарянъ.

Въ

 

330

 

году

 

сюда

 

перенесъ

 

свою

 

столицу

 

св.

 

равноапостольный

царь

 

Константин!,

 

(f

 

21

 

мая

 

337

 

г.).

 

Побужденіемъ

 

кь

 

устрой-

ству

 

новой

 

столицы

 

были

 

неиріятностп,

 

какія

 

Константин'!,

 

нмѣлъ

въ

 

Римт,

 

въ

 

20

 

годъ

 

своего

 

царствованія.

 

«По

 

случаю

 

торжества,

шипеть

 

псторпкъ,

 

римляне

 

ожидали

 

видѣть

 

въ

 

полномъ

 

блескѣ

 

обряды
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языческаго

 

богослуженія,

 

но

 

Константин'!,

 

дозволилъ

 

только

 

игры,

не

 

прппоснлъ

 

жертвъ

 

ндоламъ

 

и

 

даже

 

не

 

носътилъ

 

Канитолія.

Такое

 

явное

 

пренебрежете

 

къ

 

язычеству

 

чрезвычайно

 

оскорбило

рнмлянъ:

 

они

 

преслѣдовалп

 

императора

 

насмѣшками

 

и

 

оскорбленія-

ми.

 

Тогда

 

Коистаитшгь,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

задумалъ

 

основать

 

новую

столицу

 

христіаискую,

 

чтобы

 

языческія

 

преданія

 

не

 

стѣсняли

 

об-

щественной

 

жизни».

 

Мѣсто

 

устройства

 

новой

 

столицы— по

 

ска-

зание

 

древнпхъ

 

церков.

 

историков'!, —было

 

указано

 

божественным-!»

внушеніемъ.

 

Прежде

 

Константинъ

 

хотѣлъ

 

устроить

 

свою

 

столицу

въ

 

Впоииіи,

 

въ

 

Малой

 

Азіи.

 

«Для

 

сего

 

прпбывъ

 

на

 

поле

 

Элонское,

пишетъ

 

Созоменъ,

 

близъ

 

Геллеспонта,

 

гдѣ

 

могила

 

Аякса

 

и

 

ідГ>

воеііавшіе

 

протиігь

 

Троп

 

Ахояне

 

имѣли,

 

говорятъ,

 

корабельную

пристань

 

и

 

лагерь,

 

обозначплъ

 

тамъ

 

форму

 

и

 

величину

 

города,

I

 

и

 

па

 

возвышенномъ

 

мѣстѣ

 

поставилъ

 

ворота,

 

которыя

 

плавате-

|

 

лямъ

 

п

 

теперь

 

видны.

 

Когда

 

онъ

 

занимался

 

атпмъ,

 

однажды

 

ночью

-|

 

явился

 

ему

 

Бог'ь

 

н

 

иовелѣлъ

 

искать

 

другого

 

мѣста

 

для

 

города,

]

 

указавъ

 

на

 

Ѳракійскую

 

Впзантію,

 

по

 

ту

 

сторону

 

Виѳжнскаго

 

Хал-
кпдоиа:

 

тамъ

 

приказано

 

построить

 

городъ

 

и

 

назвать

 

его

 

пменемъ

Константина».

 

Языческій

 

писатель

 

Филосторгій

 

пишетъ:

 

«На

 

28

году

 

своего

 

царствовапія

 

Константинъ

 

перестроить

 

Византію

 

in.

 

1
Константинополь

 

п,

 

опредѣляя

 

окружность

 

его,

 

шелъ

 

пѣшкомъ

 

съ

 

|
крестомъ

 

въ

 

рукѣ.

 

Когда

 

же

 

слѣдовавпшмъ

 

за

 

нимъ

 

людячъ

 

по-

казалось,

 

что

 

онъ

 

обходить

 

большее

 

пространство,

 

чѣмъ

 

какое

требовалось,

 

и

 

когда

 

одинъ

 

пзъ

 

сопутпиковъ

 

подошелъ

 

къ

 

нему

н

 

опросить:

 

«Далеко-лн

 

еще,

 

владыко?», —то

 

опт,

 

въ

 

отвѣтъ

 

пря-

мо

 

сказалъ:

 

«До

 

того

 

мѣста,

 

гдѣ

 

остановится

 

Тотъ,

 

Кто

 

пдетъ

впереди

 

меня»,

 

показывая

 

этимъ,

 

что

 

пмъ

 

предводила

 

какая-то

небесная

 

сила

 

и

 

научала

 

его,

 

что

 

надо

 

дѣлать.

Константинъ

 

отстроилъ

 

Константинополь— новый

 

Римъ

 

на

 

иодо-

біе

 

древняго

 

Рима:

 

раздѣлилъ

 

его

 

также,

 

какъ

 

и

 

Римъ,

 

на

 

14

 

квар-

талов!,,

 

ностроилъ

 

точно

 

такія

 

же

 

зданія,

 

какъ

 

и

 

въ

 

Ричѣ,

 

п

 

жи-

телей

 

въ

 

правах'!,

 

сравнить

 

съ

 

жителями

 

прежней

 

столицы.

 

Но

пмѣя

 

сходстію

 

по

 

внѣпіііостіі

 

съ

 

древнпмъ

 

Рпмомъ,

 

Константино-

поль

 

отличался

 

отъ

 

него,

 

такъ

 

сказать,

 

хрпстіапскнмъ

 

отнечат-

комъ,

 

что

 

служило

 

свидѣтельствомъ,

 

что

 

Констаитшгь,

 

при

 

устрой-
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ствѣ

 

новой

 

столицы,

 

прежде

  

всего

  

имѣлъ

   

въ

   

виду

   

религіозные

мотивы.

 

Вмѣото

 

языческихъ

 

каипщъ,

   

воздвигались

 

великолѣпныѳ

храмы

 

св.

 

Апостолам!,,

 

мученикамъ;

 

вмѣсто

 

статуй

 

изъ

 

языческ.

миѳологіи,

 

ставились

 

изваянія,

 

изображавшая

 

событія

 

изъ

 

священной

псторіп.

 

Создавъ

 

въ

  

Константинополѣ

  

двѣ

  

церкви,

  

Константинъ

одну

 

изъ

 

нпхъ

 

назвалъ

  

храмомъ

  

мира,

  

а

 

другую —храмомъ

  

св.

Аностоловъ,

 

и

 

не

 

только

   

возвышалъ,

  

какъ

   

сказано,

   

дѣла

   

хри-

стіанъ,

 

но

 

и

 

разрушалъ

 

памятники

   

язычества.

   

Желая

   

отличить

соименный

 

себѣ

 

городъ,

 

говорптъ

   

Евсевій

  

Кесарійскій,

   

Констан-

тин!,

 

украсплъ

 

его

 

весьма

 

многими

 

великолѣпнымп

   

храмами

  

му-

чениковъ

 

и

 

величественными

 

зданіями,

 

который 'построил-ь

 

частію

въ

 

нредмѣстьяхъ,

 

частію

   

въ

 

самой

  

крѣпостп,

 

и

   

этпмъ

   

почтпвъ

память

 

св.

 

мучениковъ,

   

вмѣстѣ

   

посвятплъ

   

Богу

  

пхъ

 

и

  

самый

свой

   

городъ.

   

Воодушевляясь

   

небесною

   

мудростію,

   

Константинъ

прпзналъ

 

справедливым!,,

 

городъ,

 

украшенный

   

его

 

именемъ,

 

очи-

стить

 

отъ

 

всякаго

 

идолопоклонства,

 

чтобы

 

въ

 

немъ

 

ншідѣ

 

не

 

по-

ражали

 

зрѣніе

   

не

 

только

 

изображсиія

 

мнпмыхъ

   

боговъ,

   

который

чтпмы

 

были

 

въ

 

капищахъ,

 

но

 

и

 

самые

 

жертвеннпкп,

 

обагренные

кровію

 

животныхъ,—чтобы

 

въ

 

немъ

 

не

 

видно

 

было

   

ни

 

жертвен"

ньгхъ

 

всеоожженіп,

   

ни

 

демонскпхъ

  

праздниковъ,

  

ни

 

какпхъ-лпбо

языческихъ

 

обычаевъ.

 

При

 

источникахъ,

 

среди

 

торговой

 

площади,

ты

  

видшпь

   

зпакомыя

   

читателямъ

  

боя^ествен.

   

ппсаній

   

знаменія

добраго

 

Пастыря,

 

видишь

 

также

 

пзваяннаго

  

изъ

 

мѣдп

 

вмѣстѣ

 

со

львами

 

и

 

блпстающаго

 

золотыми

 

покровами

   

Даніила.

   

Любовь

 

къ

божественному

 

столь

 

могущественно

   

обладала

 

душею

   

царя,

   

htq

въ

 

превосходпѣйшей'

 

изъ

 

всѣхъ

 

храминъ

 

царскп.хъ

   

чертоговь,

 

въ

вызолоченном'!,

 

углубленін

   

иотожа,

 

на

 

самой

   

средннѣ

   

его,

   

онъ

приказалъ

   

утвердить

   

великолѣпную

   

картину

   

съ

   

изобрая;еніемъ

знаменій

 

спасптелыіыхъ

 

страданій,

   

которая

 

составлена

 

была

 

изъ

разлнчпыхъ

 

драгонѣппыхъ

 

камней,

 

богато

 

оправленных!,

 

въ

 

золото.

Это

 

зпамспіе

 

бого.іюбезному

 

царю

 

казалось

 

храіштелемъ

 

его

 

цар-

ства.

 

Такпми-то

 

пзображепіямп

 

Констаитіпгь

 

украсплъ

 

свой

 

городъ.

Дворцы

   

и

  

общественный

   

здаиія,

   

украшавшіяся

   

императорскими

портретами,

 

царь

 

повелѣлъ

 

обставлять

  

такими

   

картинами,

   

кото-

рый

 

изображают!,

 

молящимся

 

его

 

и

 

со

 

зиаменемъ

 

креста

 

въ

 

рукѣ».
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Изъ

 

зданій

 

особенною

 

красотою

 

и

 

великолѣпіемъ

 

блисталъ

 

по-

строенный

 

Константпномъ

 

храмъ

 

св.

 

Аностоловъ.

 

«Когда

 

это

 

зда-

ніе

 

возведено

 

было

 

до

 

несказанной

 

высоты,

 

стѣны

 

его

 

сверху

 

до

низу

 

царь

 

обложилъ

 

разноцвѣтнымп

 

блистающими

 

камнями,

 

а

 

ку-

нолъ,

 

украшенный

 

мелкими

 

углубленіямп,

 

покрылъ

 

весь

 

золотомъ.

Снаружи

 

вмѣсто

 

черепицы—мѣдь

 

доставляла

 

надежную

 

защиту

отъ

 

дождей:

 

по

 

мѣди

 

же

 

положена

 

густая

 

позолота,

 

такъ

 

что

блескъ

 

ея,

 

при

 

отраженіи

 

солнечныхъ

 

лучей,

 

быль

 

ослѣпптеленъ

даже

 

для

 

отдаленныхъ

 

зрптелей:

 

куполъ

 

вокруп,

 

обведепъ

 

былъ

рѣшетчатымъ,

 

сдѣланнымъ

 

изъ

 

золота

 

и

 

мѣдп,

 

барельефомъ,

 

такъ

что

 

велпкія

 

щедроты

 

и

 

усердіе

 

царя

 

украсили

 

этотъ

 

храмъ.

 

Во-

круп,

 

же

 

храма

 

простирался

 

весьма

 

обширный

 

дворъ,

 

открытый

для

 

чистаго

 

воздуха;

 

за

 

портиками

 

занимали

 

пространство

 

цар-

скіе

 

дворцы,

 

бани,

 

гостппнпцы

 

п

 

многія

 

другія

 

помѣщенія,

 

ирп-

способлениыя

 

къ

 

удобствамъ

 

блюстителей

 

этого

 

мѣста.

 

Это

 

дѣло

царь

 

носвятплъ

 

вѣчной

 

памяти

 

всѣхъ

 

Аностоловъ

 

Спасителя

 

на-

шего.

 

Въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

онъ

 

ириготовилъ

 

самъ

 

себѣ

 

мѣсто

 

на

случай

 

своей

 

кончины,

 

чрезвычайною

 

силою

 

вѣры

 

предусматривая,

что

 

по

 

смерти

 

мощи

 

его

 

сподобятся

 

пазвапія

 

аностольскихъ,

 

и

желая

 

даже

 

иослѣ

 

кончины

 

пмьть

 

участіе

 

въ

 

молитвахъ,

 

которыя

въ

 

семъ

 

храмѣ

 

будутъ

 

возносимы

 

въ

 

честь

 

Апостоловъ.

 

И

 

такъ,

соорудпвъ

 

тамъ

 

двѣнадцать

 

ковчеговъ,

 

какъ-бы

 

12

 

священныхъ

иамятнпковъ

 

въ

 

честь

 

и

 

славу

 

лика

 

Аностоловъ,

 

посреди

 

ихъ

поставплъ

 

оіп,

 

гробъ

 

для

 

самого

 

себя,

 

такъ

 

что

 

съ

 

обѣихъ

 

сто-

ронъ

 

этого

 

гроба

 

стояло

 

по

 

6

 

аностольскихъ».

 

Отстроенный

 

и

украшенный

 

таким

 

образомъ

 

новый

 

Римъ-Константипополь,

 

11

мая

 

330

 

года

 

торжественно

 

былъ

 

освященъ.

 

При

 

жизни

 

св.

 

Кон-

стантина

 

Константинополь

 

украсился

 

многими

 

хрпстіанскими

 

хра-

мами

 

и

 

монастырями

 

(копхъ

 

пзвѣстно

 

было

 

15).

 

Въ

 

греческой

мииеѣ

 

подъ

 

11

 

числомъ

 

мая

 

есть

 

служба

 

на

 

Обповленіе

 

Царьграда

(С.

 

Терновскій,

 

Правосл.

 

Собесѣдникъ,

 

октябрь,

 

1899

 

г.

 

Очерки

изъ

 

Церковпо-псторич.

 

географіп).
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Святители

 

Готѳской

 

епархіи.
I

(Къ

 

19

 

мая:

 

св.

 

Іоаннъ,

 

епископъ

 

Готѳскій).

Готѳская

 

или

 

Готѳійская

 

(Готѳо-Кефайская)

 

епархія

 

находи-

лась

 

въ

 

южной

 

части

 

Крыма

 

(на

 

Таврпческомъ

 

нолуостровѣ)

 

отъ

г.

 

Балаклавы

 

до

 

г.

 

Ѳеодосіп

 

(Кафы).

 

Изъ

 

исторіи

 

Готѳіи

 

извѣстны

слѣдующіе

 

епископы:

 

1)

 

Ѳеофилъ,

 

присутствовавши!

 

на

 

1-мъ

вселенскомъ

 

соборѣ,

 

иодппсавшійся

 

подъ

 

актами

 

(325)

 

«митроио-

литъ

 

Босфорскій

 

изъ

 

Готѳіп»;

 

2)

 

Улфила,

 

руконоложенъ

 

во

 

епи-

скопа

 

въ

 

348

 

г.,

 

сдѣлался

 

полуаріаннномъ

 

въ

 

360

 

г.,

 

а

 

въ

 

376

 

г.

выбылъ

 

въ

 

Мпзію;

 

онъ

 

пзобрѣлъ

 

готѳскія

 

письмена

 

и

 

перевелъ

Св.

 

Ппсаніе

 

на

 

готѳскій

 

языкъ.

 

3)

 

Селиній

 

(Селенъ)

 

былъ

 

аріа-

шшъ.

 

4)

 

Утла

 

руконоложенъ

 

св.

 

Іоанномъ

 

Златоустомъ

 

для

готѳовъ

 

(Письмо

 

къ

 

Олпмиіадѣ,

 

изд.

 

1853,

 

стр.

 

231);

 

при

 

немъ

готѳы

 

приняли

 

иравославіе,

 

оставивъ

 

аріаискія

 

заблужденія.

5)

 

Св.

 

Іоаннъ — см.

 

26

 

мая.

 

Между

 

Унилоп

 

и

 

Іоанномъ

 

было

 

два

или

 

даже

 

три

 

епископа

 

въ

 

Готѳіп,

 

но

 

ихъ

 

имена

 

остались

 

неиз-

вѣстнымп.

 

6)

 

Никита

 

жилъ

 

въ

 

8

 

вѣкѣ.

 

Послѣ

 

него

 

было

 

два

(непзвѣстныхъ

 

по

 

имени

 

готѳскихъ

 

архіепископовъ,

 

одпнъ

 

изъ

 

нпхъ

былъ

 

на

 

соборахъ

 

при

 

иатріархѣ

 

Іоаннѣ

 

8

 

Кспфилинѣ

 

въ

 

1066

 

и

1 067

 

г.г.,

 

а

 

другой

 

на

 

соборѣ

 

1143

 

г.

 

7)

 

Константинъ

 

присутство-

вал!,

 

на

 

соборѣ

 

1147— 1156

 

г.

 

(о

 

лпшеніп

 

престола

 

Антіох

 

патрі-

арха).

 

8)

 

Арсеній

 

въ

 

ХШ

 

вѣкѣ.

 

Съ

 

него

 

готѳскіе

 

святители

 

приняли

титулъ

 

митрополнтовъ.

 

9)

 

Софроній

 

засѣдалъ

 

въ

 

сиподѣ

 

въ

1292

 

г.

 

10)

 

Ѳеодосій

 

около

 

1358

 

г.

 

11)

 

Антоній

 

въ

 

1386 —

1389

 

г.

 

12)

 

Іоаннъ

 

Оловолъ

 

изъ

 

велик,

 

хартофилаксовъ

 

былъ
готѳск.

 

митрополптомъ

 

въ

 

1399 — 1410

 

г.

 

13)

 

Даміанъ

 

возобио-

вплъ

 

Парѳенпт.

 

храмъ

 

въ

 

1428

 

г.

 

14)

 

Константинъ.

 

Имя

 

его

сохранилось

 

на

 

каменной

 

плптѣ

 

подъ

 

развалинами

 

церкви

 

с.

 

Біас-

салъ

 

при

 

р.

 

Качѣ

 

(1588

 

г.).

 

15)

 

Аноимъ

 

въ

 

1639

 

г.

 

16)

 

Да-
видъ

 

1652.

 

17)

 

Меѳодій

 

1673.

 

18)

 

Неофитъ

 

1680.

 

19)

 

Ма-
карій

 

1707.

 

20)

 

Парѳеній

 

1710—1721

   

(изъ

 

книги

   

Хартахая
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«О

 

хрпстіанствѣ

 

въ

 

Крыму»,

 

въ

 

1864

 

г.).

 

21)

 

Гедеонъ

 

прнбылъ

въ

 

Крымь

 

25

 

ноября

 

1725

 

г.

 

Онъ

 

жиль

 

въ

 

предмѣстьн

 

Бахчиса-

рая

 

въ

 

Маріамполѣ,

 

гдѣ

 

и

 

умеръ

 

въ

 

1769

 

г.

 

22)

 

Игнатій —

послѣдній

 

митроиолитъ

 

Готоскій

 

п

 

Кефайскій,

 

прибылъ

 

въ

 

Бахчи-

сарай

 

въ

 

1771

 

г.,

 

жилъ

 

и

 

умерь

 

въ

 

Маріуиолѣ

 

16

 

февр.

 

1786

 

г.

(Подробпѣе

 

о

 

немъ

 

Записки

 

Одсс.

 

Общ.

 

пет.,

 

YI,

 

592 — 594.

 

Ро-

діоновъ,

 

Ouncauie

 

Крыма,

 

стр.

 

40-

 

43.

 

Еішсконъ

 

Гермогеиъ,

Оппсаніе

 

Таврпч.

 

енархіи,

 

Псковъ,

 

1887

 

г.).
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РУССКИХЪ

 

СВЯТЫХЪ,

 

ЧТИМЫХЪ

 

ВЪ

 

РОССІИ

в

 

ъ

   

к

   

М

 

£

 

ѣ.

Стран.

Алексій

 

св.,

 

митрополптъ

 

Московскій

 

(12

 

февр.,

 

20

 

мая)

 

.

     

95

Васплій

 

св.,

 

еппскопъ

 

Рязанскій

 

(12

 

апр.,

 

21

 

мая)

   

.

       

.108

Давидъ,

 

см.

 

Діонпсій

 

архпмандритъ

 

Тропце-Сергіевой

 

лавры.

Дпмптрій

 

Іоанновпчъ,

 

царевичъ,

 

Углицкій

    

.

       

.

      

.

       

.46

Нразднованіе

 

ему

 

въ

 

Углпчѣ,

   

въ

 

церкви

  

св.

  

Дпмитрія
«на

 

Крови» ....... -71
Діонисій,

 

архпмандритъ

 

Тропце-Сергіевой

 

лавры

 

(12

 

мая)

   

.

     

18

Довмонтъ

 

(Тимоѳей)

 

св.,

 

князь

 

Псковскій

 

(20

 

мая)

    

.

       

.

     

91

Евфроспнъ

 

преп.,

 

Псковскій

 

(15

 

мая) ..... 54

Евфросиііія

 

преп.,

 

княяаіа

 

Полоцкая

 

(23

 

мая)

    

.

       

.

           

130

    

Т
Елеазаръ,

 

мірское

 

имя

 

пр.

 

Евфросппа

 

Псковскаго.

Игпатій

 

св.,

 

еппскопъ

 

Ростовскій

 

(28

 

мая)

 

.

       

.

      

.

       

.168
Исаія

 

св.,

 

епископъ

 

Ростовскій

 

(15

 

мая)

    

....

     

43

Исаія

 

преп.,

 

Кіевопечерскій

 

(15

 

мая) ..... 46

Исидоръ

 

блаж.,

 

Христа

 

ради

 

юродивый,

 

Ростовскій

 

(14

 

мая)

    

32

|

    

Іаковъ

 

праведный,

 

Боровицкій

 

(23

 

окт.,

 

22

 

мая)

       

.

      

.123
J

    

Іоапнъ

 

блаж.,

 

Устюжскій,

 

Христа

 

ради

 

юродивый

 

(29

 

мая).

   

175

|

    

Іоанпъ

 

св.,

 

епископъ

 

Готѳскій

 

(19

 

мая,

 

26

 

іюня)

     

.

      

.

      

89
Іоашгь

 

(Желѣзо),

 

мірское

 

пмя

 

нр.

 

Іова

 

Почаевскаго.
Іовъ

 

преп.,

 

Почаевскій

 

пгумеиъ

 

(28

 

окт.,

 

25

 

мая)

    

.

      

.

    

147
Іона

 

св.,

 

митроиолитъ

 

Московски!

 

(31

 

марта,

 

15

 

іюия,

 

27

 

мая)

  

167
Іуліанія

 

прав.,

 

княжна

 

Ольшанская

 

(25

 

мая,

 

6

 

іюля)

       

.

    

147

13



!
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—

Кипріанъ

 

св..

 

митроиолитъ

 

Московски

 

(16

 

септ.,

 

27

 

мая).

 

167

Константин!,

 

Святославич ь,

 

Муромскій

 

князь

 

(21

 

мая)

 

.

 

99

Корішліп

 

преп.,

 

.Комельскщ

 

("19

 

мая)

  

.

       

.

      

.

                

.77

Леонтій

 

св.,

 

епископъ

 

Ростовскій

 

(23

 

мая)

 

.

      

.

      

.

      

.123

Макарій

 

преп.,

 

Калязипскій

 

(17

 

марта,

 

26

 

мая)

  

.

      

.

        

.150

Макарій

 

свящ.-муч.,

 

Капевскііі

 

(Овручскій,

 

7

 

и

   

13

   

мая)

  

31,

 

147

Матоей,

 

мірское

 

имя

 

пр.

 

Макарія

 

Калязинскаго.
Мнхаплъ

 

св.

 

муч.,

 

князь

 

Муромсків

 

(21

 

мая)

     

.

      

.

        

.

   

101

Никита

 

преп.,

 

столшшкъ

 

Нереяславек'пт

 

(24

 

мая)

 

.

 

.135

Никпт;і

 

преп.,

 

КіевошіерскШ

 

(14

 

мая)

       

....

     

34

Предслава,

 

мірское

 

имя

 

пр.

 

Евфросиніи

 

Полоцкой.

Савва

 

преп.,

 

Крьшецкій

 

(28

 

авг.)

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.58
Сіімонъ

 

св.,

 

епископъ

 

Владпмірскій

 

(22

 

мая)

 

.

 

.

 

.121
Стефанъ

 

св.,

 

епископъ

 

Владпміро-Волыискій

 

(27

 

аир.)

       

.

   

146
1

 

.і

Тпмоней.

 

см.

 

Довмоптъ,

 

князь

 

Псковскш.

Тихонъ

 

св.,

 

епископъ

 

Воронежскій

 

и

 

ЗадонскГЙ

 

(13

 

авг.,

 

14

 

мая)

   

36

Уаръ,

 

имя

 

данное

 

св.

 

царевичу

 

Димитрію

   

при

 

его

 

рожд-еніп
(15

 

мая).

Ѳоидоръ

 

св.,

 

Муромскій

 

князь

 

(5

 

марта.

 

21

 

мая)

      

.

        

.

     

99

Ѳеодоръ

 

прей.,

 

князь

 

Острожскій

 

(11

 

авг.)

 

.

      

.

      

.

        

.104

Ѳеодосій,

 

архіепископъ

 

Черппговскій

 

(9

 

септ.,

 

5

 

февр.)

      

.

 

147

Ѳеодосій,

 

иноческое

 

имя

 

пр.

 

Ѳеодора,

 

князя

 

Остроя;скаго.



ІІІГ,

                           

•

        

■
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.....

ШШ

 

'ЧТИМЫХЪ

 

СВЯТЫХ-Ъ

 

"-И

 

ПОД'ВИ-ЖНИКОВЪ

 

ЕЛАГЖТІЯ

 

■
.

В

 

Ъ

   

К.

   

MZ

 

ѣ.

 

..

—

   

,ті

 

іляотп

                                                            

■
■

-------~.------

.

    

(ІШН

   

UJ

                                                                                  

Стран.

Авраамій

 

Ростовскій

 

(іайашый

 

отт,

 

архим.

 

Авраамія,2^

 

окт.)

 

108

Авраамій,

 

игуменъ

 

Богоявлен.

 

Углицк.

 

монастыря,

 

съ

 

37

 

ипо-

■■•■

 

ками

   

убитый

 

литовцами

 

(14

 

мая)'

     

.

       

.

       

.

       

.40

Агапитъ

 

upon.,

 

Маркѵшевскій

 

(21

 

мая)

      

....

   

103

Аганія,

 

мать

 

пгуменовъ

 

Игиатія,

 

Хараламнія,

 

Памфила

 

и

 

Ыар-

тирія,

 

учеппковъ

 

пр.

 

Евфроеина

 

Псковскаго

 

.

       

.

       

.

     

59

Адріанъ

 

нреи.-муч.,

 

Оидрусовскій

 

'(17

 

мая)"

       

.

       

.

       

.

     

72

Акакій,

 

ппокъ

 

Углицкаго

 

Иаиеіев.

 

монастыря,

 

убитый

 

литов-

цами

 

(14

 

мая)

      

........

     

39

Александра,,

 

еппскопъ

 

Переяславскій

 

'(14

 

мая)

    

.

       

.

      

.37

Амфплохій

 

Ростовскій,-

 

іеромонахъ

 

(26

 

мая)

        

.

       

-

       

.156

Анагтасія

 

праведная

 

(г.

 

Василева)

 

(26

 

мая)

      

.

       

.

       

.156

Анастасія,

 

шуменія

 

Богоявлен.

 

Углицкаго

 

монастыря,

 

съ

 

30

мопахішямн

 

н

 

200

 

дѣвъ

 

убитая

 

отъ

   

лптвы

   

(14

 

мая)

    

40

Андрей,

 

мірское

 

имя

 

іеромонаха

 

Амфнлохія.

Андреи

 

Наеильевичъ

 

(Большой),

 

Уг.шцк.

 

князь,

 

отецт,

   

преп.

Игпатія

 

й

 

князя

 

Дпмитрія

     

....

       

.

       

.

     

82

Анна

 

Всеволодовна

 

преп.,

 

книжна.

 

(18

 

мая)

       

...

     

75

Анна

 

Константиновна,

 

мать

 

вел.

 

князя

 

Владиміра

 

Мономаха

    

87

Анна,

 

мать

 

преп.

 

Ефрема

 

Переконскаго

       

....

     

69

Антопій,

 

игуменъ

 

ГІаисісва

 

Углнц.

 

монастыря

 

(сь

 

12

 

иноками

п.болѣе

 

1,000

 

міряігь),

 

убитый

 

литовцами

 

(14

 

мая).

 

38

Арсепііі,

 

архим.

 

Углнц,

 

Алексѣев.

 

монастыря

 

(съ

 

60

 

иноками

и

 

500

 

.міряиъ),

 

убитый

 

лнтовцамп

 

(14

 

мая)

 

.

 

.

 

40

Аресніп,

 

пнокъ

 

Папсіева

 

Углпц.

 

монастыря,

 

убитый

 

литовцами

 

39

Ананасій

 

(Стахій),

 

Ростовскій,

 

юродивый

      

.

      

.

       

.

      

.108



— 196

 

—

Варвара,

 

мать

 

Астраханского

 

митрополита

 

Іоспфа

      

.

      

.

      

15

Варвара,

 

мать

 

преп.

 

Корнплія

 

Комельскаго

 

....

      

77

Варсонофій,

 

пгуменъ

  

Углицкаго

  

Николаев.

   

Улеймен.

   

мона-

стыря,

 

съ

 

27

 

братіями

 

убитый

 

литовцами

 

(14

 

мая)

   

.

      

38

Варсонофій,

 

іеромонахъ

 

Паисіева

 

Углицкаго

 

монастыря,

 

уби-

тый

 

литовцами

 

(14

 

мая) ......

      

39

Вассіанъ

 

1-й

 

I

            

_

D

     

.

       

о

 

„

 

пшокп

 

Пайс,

 

іглпц.

 

мои.,

 

ѵоптыс

  

литовцами.

    

—
Вассіанъ

 

2-й

 

J

                              

.

Владпміръ

 

Всеволодовпчъ

 

Мономахъ,

 

вел.

 

князь

 

(19

 

мая)

  

.

      

87

Всеволодъ

 

1-й

 

Ярославпчъ,

 

отецъ

 

в.

 

кн.

 

Владпміра

 

Мономаха

    

—

Гавріилъ

 

праведный

 

г.

 

Василева

 

(26

 

мая)

 

.

 

.

 

.

 

.156

Гавріилъ,

 

мірскос

 

имя

 

св.

 

Грнгорія,

 

Новгород,

 

архіеипскопа.

Георгій

 

Святославпчъ,

 

Полоцкій

 

князь,

 

отецъ

 

нр.

 

Евфросиніи

  

130

Георгіп,

 

затворнпкъ

 

Задонскій

 

(25

 

мая)

 

....

    

149

Герасимъ,

 

архим.

 

Углицкаго

 

Паисіева

 

монастыря

 

(14

 

мая)

 

.

      

39
Германъ,

 

пнокъ

 

того-же

 

монастыря,

 

убитый

 

литовцами

 

(14

 

мая)

    

39

Геронтій,

 

мптрополптъ

 

Московски

 

(28

 

мая)

 

.

 

.

 

.171

Геронтій,

 

пнокъ

 

Углицкаго

 

Паисіева

 

монастыря,

 

убитый

 

ли-

товцами

 

(14

 

мая) ........

      

39
Глпкерія

 

праведная,

 

дѣва

 

(13

 

мая) .....

      

18
Градпслава,

 

см.

 

Евдокія,

 

княжна

 

Полоцкая.

Ррпгорій,

 

архіеппскоиъ

 

Новгородскій

 

(24

 

мая)

    

.

       

.

       

.140

Грпгорій,

 

пгуменъ

 

Полонипскпі ......

    

148

Грпгорій,

 

пнокъ

 

Папсіева

 

Угл.

 

мои.,

 

убитый

 

лптвой

 

(14

 

мая)

    

39
Григорій,

 

князь,

 

убитый

 

литовцами

 

въ

 

Калязпн.

 

монастырѣ.

   

151

Гурій,

 

пнокъ

 

Углнц.

 

Напсіева

 

мои.,

 

убптый

 

лптвой

 

(14

 

мая)

    

39

Давпдъ

 

преп.,

 

Гареджійскій

 

(29

 

мая)

  

....

Давидъ

 

муч.,

 

Грузиискій

 

(18

 

мая)

       

.

       

.

       

.

Данінлъ,

 

воевода,

 

убптый

 

лптвой

 

въ

 

Калязин.

 

моиастырѣ

Димитрій

 

Аидреевнчъ,

 

Углицкій

 

князь

 

....

Додо

 

преп.,

 

Гареджійскій

 

(29

 

мая)

    

.

 

.

Дороѳей,

 

учеиикъ

 

св.

   

Діописія,

 

архим.

 

Троице-Серг.

 

лавры

Досиней,

 

учеипкъ

 

преп.

 

Евфроспна

 

Псковскаго

 

(8

 

окт.)

176

76

151

84

177

23

58



—

 

197

 

—

Евдокія

 

(въ

 

мірѣ

 

Ррадяслава),

 

княжна

 

Полоцкая

 

.

       

.

      

.130

Евпраксія

 

(Звенислава),

 

княжна

 

Полоцкая

  

.

                               

—

Евстафіп,

 

мірское

 

имя

 

ир.

 

Ефрема

 

Перекопскаго.

Евфроспнія,

 

пгуменія

 

Введенскаго

 

Углнц.

 

монастыря,

 

съ

  

70

сестрами

 

и

 

500

 

дѣвъ

   

убитая

 

лптвой

 

(14

 

мая)

 

.

      

.

      

41

Евѳпмій,

 

іеромонахъ

 

Углиц.

 

Паисіева

 

мои.,

 

убитый

 

литвой

 

.

      

39

Елена

 

Романовна,

 

Углиц.

 

княгпня,

 

мать

 

свв.

 

ИгнатіяиДимптрія

    

82

Енпфаній

 

премудрый,

 

ученпкъ

 

пр.

 

Сергія

 

Радонеж.

 

(12

 

мая)

    

25

Ефремъ

 

преп.,

 

Перекомскій

 

(26

 

септ.,

 

16

 

мая)

 

...

      

68

Звенислава,

 

сестра

 

пр.

 

Евфроспніп

 

Полоцкой

     

.

      

.

      

.134

Звенпслава,

 

мірское

 

имя

 

Евпраксіп,

 

княжны

 

Полоцкой

       

.

     

—

Игнатій

 

(Іоаннъ

 

Андреевпчъ,

 

князь

 

Углицкій,

 

19

 

мая)

       

.

     

82

Игнатій

 

пгуменъ,

 

ученпкъ

 

пр.

 

Евфроепна

 

Псковскаго

 

.

      

.

     

59

Иларіонъ

 

1-й

 

]

                       

]L

    

.

„

    

.

      

0

 

_

 

і•

 

пнокп

 

5

 

глпц.

 

Наисіева

 

монастыря, уоитые лптвой

    

39
Иларюнъ

 

2-й

 

j

                                                  

r

 

' J

Иларіопъ,

 

ученпкъ

 

прей.

 

Евфроепна

 

Псковскаго

 

...

     

58

Ирина,

 

супруга

 

св.

 

Константина,

 

князя

 

Муромскаго

  

.

       

.102
Ирпнархъ,

 

ученпкъ

 

св.

 

Діонпсія,

 

архпм.

 

Троице-Серг.

 

лавры

    

23

Исаія,

 

Архангельский

 

подвпжнпкъ

 

(30

 

мая)

 

....

   

180

Іоаннъ

 

3-й,

 

архіеппскопъ

 

Ростовскій

 

(12

 

мая)

   

...

      

24

Іоаннъ,

 

князь,

 

убптый

 

лптовцамп

 

въ

 

Калязпн.

 

монастырѣ

 

.

    

151

Іоаннъ,

 

пнокъ

 

Углпц.

 

Папсіева

 

монастыря,

 

убитый

 

литовцами

    

39

Іоаішъ,

 

мірское

 

пмя

 

св.

 

Игнатія,

 

Углицкаго

 

князя.

^

пнокп

 

Углиц.

 

Паисіева

 

мои., убитые

 

лптвой(1 4

 

мая)

    

39

Іовъ

 

1-й

Іовъ

 

2-й

Іона

іоспфъі-й

Іоспфъ

 

2-Й

Іосифъ,

 

мптрополитъ

 

Астраханскій

 

(11

 

мая)

      

.

      

.

      

.14

Іоспфъ,

 

пгуменъ

 

Углпц.

 

Вознесен,

 

монастыря,

 

съ

 

40

 

инока-

ми

 

п

 

300

 

мірянъ,

 

убитый

 

лптвой

 

(14

 

мая)

       

.

      

.

     

40

Іуда,

 

иііокъ

 

Углпц.

 

Паисіева

 

монастыря,

 

убитый

 

лптвой

     

.

     

39

Іуліанія,

 

мать

 

св.

 

Діоипсія,

 

архимандрита

 

Троице-Серг.

 

лавры

    

18



£i=g» —И—It—I3—<g8fcafe=8fc=*c=!St—йе

-

 

198

 

—

Касеіаиъ

 

преіг.,

 

пгуменъ-

 

Ко.челъсш

 

(16

 

мая)

    

.

      

.

     

;.'

    

.

 

66

Кириллъ

 

2-й,

 

мнтропилптъ

 

Кісвскіа

 

и

 

всея

 

Росс ін

 

(19

 

дек.),

  

147
Киринія,

 

дочь

 

Полоцкаго

 

князя

 

Вячеслава

   

.

       

.

       

.

      

.

    

131

Клпмсцтъ,

 

отецъ

 

Іосифа,

 

митрополита

 

А

 

страха

 

искано

 

.;:,;.

    

,15

Константин;!,

 

блаженный,

 

Новоторжскій

 

(2і

 

мая.)'

      

.

       

.

    

120

ч

    

Іаврентій,

 

игѵмепъ

 

шшельшй

 

(16

 

мая)

     

....

      

67

Лаврептш,

 

архимандрцтъ

 

Воскресен.

 

)

 

глиц.

 

монастыря,

 

съ

 

50
иноками

 

и

 

500

 

мірннъ

   

убитый

 

отъ

 

Литвы

 

(14

 

чая)

 

.

       

41

Лампадія,

 

ігервоиачальнпца

 

(основательница)

 

Абабков.

 

менаст.

     

77

Деоптіп,

 

инокъ

 

Паисіева

 

Углиц.

 

мон.,

 

убитый

 

ліітішіі

 

(14

 

мая)

     

ЗУ

|

    

Лукіаиъ

 

преп.,

 

ученпкъ

 

пр.

 

Давида

 

Гарсджіпскаго

      

.

      

.

    

177

Лукія,

 

мірское

 

имя

 

Лампадіп,

 

основательницы

 

Абабк.

 

обители.
,

                                                                                                                    

'ill
Ыакарій

 

преп.,

 

Гауншцкій

 

(13

 

.чая)

    

.

       

.

       

.

       

.

       

.

      

30

■■I

    

Макарін,

 

игуменъ

 

Троицкаго

 

Углиц.

 

монастыря,

 

съ

  

50.ішо-.
:|

           

каші

 

и

 

500

 

міряиъ

   

убитый

 

отъ

 

лптовцеіп,

 

(1.4

 

мая)

 

.

      

41

Макарій

 

(Глухаревь)

 

архим.,

  

начальник

  

Алтайской

 

мпссіп.

     

76

Макарій

 

1-й]
■

Макарій

 

2-й

 

[

 

пнокп

 

Паиоісва Углиц.

 

монастыря,

 

убитые

 

литвин

 

39

шамонтъ

     

j

Марія,

 

мать

 

блаженнаго

 

Іоанна

 

Устюжскаго

      

'.

      

.

      

.

   

175

    

|
Маркеллъ,

 

пнокъ

 

Папоіова

 

Углнц.

 

монастыря-

 

убитый

 

литвоіі.

    

39

Мартшііапъ,

 

нгумсш,

 

Іоанно-Богосл.

 

Углиц.

 

монастыри,

 

съ

 

45

штоками

 

и

 

300

 

мірянъ

 

убптый

 

лптвой

 

(І4

 

мая)

 

ш

 

лі

 

41

Мартирій,

 

учоіиакъ

 

upon. .

 

Евфроепна

 

Псковскаго

 

.

 

\щ

 

.59

Матвей,

 

настоятель

 

Крестомаровской

 

обители,

 

сожженной

 

съ

 

•

|

             

80

 

иноками

 

отъ

 

татаръ ..... " й-И

   

144

Матоей,

 

мірское

 

имя

 

і прей.

 

Макарія

 

Глупшцкаг.о.

   

ни

               

внрі

Матвей,

 

инокъ

 

Углпц.

 

Папсіева

 

монастыря,

 

убитый

 

лптвой.'!

 

39

Миронъ

 

казакъ,

 

убптый

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Астрах,

 

митрон.

 

Іоснфомъ

 

'15

Миропія,

 

монахиня

 

Вознесснскаго

 

Тамбов.,

 

монастыря

 

;

               

63

Михаилъ,

 

пгуменъ

 

Углиц.-

 

Мнхаило-Архан.,

 

монастыря,

 

съ

 

40:

цпоками

 

и

 

300

 

міряпъ

 

убитый

 

лшгвоіі

 

(14

 

мая);

 

п

 

т

 

40
Мнханлі,,

 

инокъ

 

Паисіова

 

Углицк.

 

монастыря;,

 

у

 

битый

 

,

 

лптвой

 

і

 

39

Мс;гиелавъ

 

Мстпславшъ

 

іУдаліій)

 

лшяз!,,,

      

.

       

.

       

.

      

.

   

147



'f

i

199

 

—

Нпканоръ

 

нреп.,

 

АрхапгелмкіЙ

 

(30

 

мая)

 

.

 

.

 

[X

 

.

 

180

Никита

 

ирен.,

 

Солове.цкііг'(і34

 

^мая)

 

.

 

t

 

..энвЦ

 

«raojin .

 

<.г.

 

145

Никита,

 

Крсстомаровскій

 

затворнпкъ

 

(24

 

мая)

    

.

       

.

       

.143
, т

                                             

ЫА

    

"

      

-

    

-

 

ЯШГ9

        

dllOTO

      

■■:■-:
I

     

Никита

     

)
тт

     

г

      

}

  

инокп

 

Папсіева

 

іглиц.

 

монастыря,

 

убитые

 

Литвой.

    

39

Пиконъ,

 

мірекое

 

ими

 

Никиты
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Полнцкаго

 

князя

 

Вячеслава
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Онуфрій,

 

инокъ
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Углиц.
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монастыря,

 

убитый

 

литовцами
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Паисій

 

преп.,

 

Галнчскій

 

пгуменъ

 

(23

 

мая)
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„134

Памфплъ,

 

ученпкъ

 

прей.

 

Евфроешіа

 

Псковскаго

 

...

      

59

Паитсіепмонъ,

 

отецъ

 

правед.

 

Рлнкерін

 

Новгородской
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..29

Параскева,

 

дюн,

 

Иолоцкаго

 

князя

 

Рогволода

 

(Васнлія)
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133

Пахомій,

 

пгуменъ

 

Кбпевскаго

 

монастыря

 

(15

 

мая)
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Пахомій

 

преп.,

 

Персхтскій

 

(15

 

мая)
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1&тръу;'см.

 

Яроиолкъ,

 

князь
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епиокопъ
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Рафаилъ,

 

Святогорскій

 

архпмапдритъ ..... 149

Ромаиъ,

 

князь

 

Углпцкій

 

(18

 

мая) ..... 76
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отецъ

 

блажен.

 

Іоаипа

 

Устюжскаго
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Самсоігь,

 

инокъ

 

Напсіева

 

Углпц.

 

монастыря,

 

убитый

 

лптвой.

    

39

Сераиіонъ

 

св.,

 

Новгородскій

 

архіепископъ

 

(16

 

марта,

 

16

 

мая)

    

71

Ссрапіонь,

 

учеішкъ

 

пр.

 

Евфт^еитіа^^ковекаго

 

(8

 

септ.)

   

.

     

60

Сераиіоиъ,

 

инокъ

 

Углпц.

 

Паисіева

 

монастыря,

 

убитый

 

литвой

    

39

Сергій

 

преп.,

 

Шухтомскій

 

(19

 

мая) ..... 89

|

    

Стахій(плп

 

Аѳанасій),

 

Ростовскій

 

юродивый

 

....
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Стефанъ,

 

отецъ

 

нреп.

 

Ефрема

 

Перекомскаго

        

...

     

69
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«благовѣрный.
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нодвпжнпкъ

 

.
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Стефанъ,
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пр.

 

Сергія

 

Шухтомскаго.
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200

 

—

Таричаігь,

 

Грузинскій

 

мучоникъ

 

(18

 

мая)

   

....

      

76

Тихонъ,

 

инокъ

 

Папе.

 

Углпц.

 

монастыря,

 

убптый

  

литовцами.

     

39

Фпларетъ

 

инокъ,

 

отецъ

 

учениковъ

 

пр.

 

Евфроепна

 

Псковскаго,

игуменовъ:

 

Игнатія,

 

Харалампія,

 

Памфила

 

п

 

Мартнрія

 

.

      

59

Фпларетъ,

 

пнокъ

 

Углпц.

 

Папсіева

 

монастыря,

 

убптый

 

лптвой

     

39

Филооей,

 

мптрополптъ

 

Тобольскій,

 

просвѣтптель

 

Сибири

      

.

    

184

Фотій

 

св.,

 

Московскій

 

мптропополитъ

 

(2

 

іюля,

 

27

 

май)

     

.

    

167

Харалампій

 

пгуменъ,

 

ученпкъ

 

преп.

 

Евфроепна

 

Псковскаго

 

.

      

59

Хрпстофоръ,

 

пнокъ

 

Углпц.

 

Паисіева

 

монастыря,

 

убптый

 

лптвой

     

39

Ярополкъ

 

(Петръ),

 

св.

 

князь

 

Владпміро-Волынскій

 

(21

 

нояб.)

   

146

Ярославъ— св.

 

Константпнъ,

 

князь

 

Муромскій

 

(21

 

мая).

Ѳаддей,

 

Святогорскій

 

архпмандрптъ

 

(25

 

мая)

 

.

 

.

 

.149

Ѳеодоръ,

 

убитый

 

съ

 

нр.

 

Агапитомъ

 

Маркушевскпмъ

 

.

 

.104

Ѳеодоръ,

 

мірское

 

имя

 

ир.

 

Ѳерапонта

 

Можайскаго.

Ѳеодоръ,

 

отецъ

 

преп.

 

Корнплія

 

Комельскаго

 

.

 

.

 

.77

Ѳеодоръ,

 

отецъ

 

св.

 

Діонпсія,

 

архнм.

 

Тропце-Сергісвой

 

лавры

     

18

Ѳеодосій,

 

пгуменъ

 

Кассіанов.

 

Учмеп.

 

(Углпц.)

 

монастыря

 

убп-

тый

 

отъ

 

литвы

 

съ

 

40

 

старцами

 

и

 

200

 

мірянъ

 

(14

 

мая)

     

40

Ѳеодосій,

 

пнокъ

 

Папсіева

 

Углпц.

 

монастыря,

 

убптый

 

лптвой

     

39

Ѳерапонтъ

 

преп.,

 

Можайскій

 

(27

 

мая) .....
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Праздники

 

въ

 

честь

 

иконъ

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

чтимыхъ

въ

 

Россіи

 

въ

 

Mat

 

мѣсяцѣ.

Стран.

Аптіохійская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

(28

 

мая)

    

.

      

.

      

.173

Воровская,

 

см.

 

Цесарская.

Владпмі искан— (21

 

мая,

 

23

 

іюня,

 

26

 

августа)

 

.

 

.109

Наппсаніе

 

ея

 

приписывается

 

св.

 

еванг.

 

Лукѣ

 

.

 

.

 

—

Первоначальное

 

пребываніе

  

ея

 

въ

  

Іерусалимѣ,

  

затѣмъ

въ

 

Константинополѣ

 

и

 

Кіевѣ

 

.

          

....

     

—

Перенесете

 

ея

 

Андреемъ

 

Боголюбскимъ

 

изъ

 

Вышгорода

въ

 

Суздальскую

 

землю

     

.

      

.

      

.

      

.

      

.

      

.110
Поставленіе

 

ея

 

въ

 

соборѣ

 

г.

 

Владпміра

 

на

 

Клязьмѣ

   

.

     

—

Напменованіе

 

сей

 

иконы

 

«Владимірскою»

     

...

     

—

Установленіе

 

празднованія

 

Пресв.

 

Богородицы

 

1

 

августа

   

—

Чудеса,

 

совершавшіяся

 

отъ

 

Владпмірской

 

иконы

 

Б.

 

Матери

   

—

Временное

 

пребываніе

 

ея

 

въ

 

Рязани

    

.

      

.

      

.

      

.111

Чудесное

 

спасеніе

 

иконы

  

во

 

время

 

пожара

 

и

 

разоренія

гор.

 

Владпміра

 

татарами ...... —

Отраженіе

 

Тамерлана

 

отъ

 

предѣловъ

 

Россіи

 

(1395)

 

.

 

112

Спасеніе

 

Москвы

 

отъ

 

нашествія

 

Мазовши

 

...

 

—

Бородинская

 

битва

 

(26

 

авг.

 

1812

 

г.)

 

.

 

.

 

.

 

.

 

—

Временное

 

пребывапіе

 

иконы

 

въ

 

г.

 

Владпмірѣ

 

и

 

Муромѣ

 

ИЗ

Возвращеиіе

 

св.

 

иконы

 

въ

 

Москву ..... —

Оппсаніе

 

наружнаго

 

вида

 

Владимірской

 

иконы

 

Б.

 

Матери

 

—

Установленіе

 

праздника

 

21

  

мая

 

въ

 

честь

 

Владимірской

иконы

 

Божіей

 

Матери ...... 114

Крестный

 

ходъ

 

въ

 

Москвѣ ...... 115

О

 

самовольно

 

совершавшихся

 

въ

 

прежнее

 

время

 

крест-

ныхъ

 

ходахъ

 

въ

 

Москвѣ ...... 116
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202

 

—

Свято

 

чтпмыя

 

иконы

 

Владимірской

 

Божіей

 

Матери:

въ

 

соборѣ

 

г.

 

Двпнска

 

(Дпнабурга)
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.

      

.116
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Воронежѣ,

 

Черниговской ■

 

енархіп
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119

—

   

г.

 

Смоленскѣ,

 

въ

 

Георгіев.

 

церкви

 

...
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Дмптріевскомъ

 

Троекуров,

 

монастырѣ
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Иркутской
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.

    

—г- ..... —

Владпмірская,

 

см.

 

Оранская.
Вышенская,

 

см.

 

Казанская.

Казанская-Вьшенская— въ

 

Вышёнской

 

пустыни,Тамб. ёііарх.
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Кипрская— въ
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Нижнемъ-ПоіігородЪ

 

(12

 

мая).
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Нижбгор.
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мая)
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Спортчішца

 

грѣншыхъ— (7

 

марта,
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май)
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.
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Твер.
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34

'''
>мплеиіе— (28
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Цесарская

 

(Боровская)-(29

 

мая,

 

9

 

апр.)
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-п

 

эіноы

   

:

ВЪ

 

ЧЕСТЬ

 

СВЯТЫХЪ,

 

ЧТЙМЫІЪ

 

ПРАВОСЛАВНОЮ

 

ЦЕРКОБІЮ

В

 

Ъ

   

М.

   

М

 

Д

 

ѣ.

•

 

----------- —

                                     

с

ЕпнФаній

 

св.,

 

архіепііскипъ

 

Кпнрскій

 

(12

 

мая)

 

.

Празднество

   

въ

  

честь

 

сего

 

святителя

 

въ

  

г.

   

Березовѣ,

Тобольской

 

сиархіп

 

(съ

 

17

 

вѣка)

    

....

Возстаиовлопіе

 

сего

 

празднества

 

съ

 

184 6.

 

г.

Кростішіі

 

ходъ

 

въ

 

г.

 

Березовъ

 

12

 

мая

       

.

     

...

       

.

Икона

 

св.

 

Еішфашя

 

въ

 

Воскрес,

 

церкви.

 

і\.Б,ерезова

 

.

Исааші

 

Ж

 

Далмлтскій

 

(30

 

мая) .....

Храмы

 

въ

 

честь

 

пр.

 

Исааі;ія

 

(ради

 

дня

 

рождепія

 

Нмпе-

■

 

ратора

 

Петра

 

1-го)

 

въ

 

С. -Петербурге

при

 

Император!-,

 

Лстрѣ

 

1-мъ

        

.

—

    

Ичігератрпцѣ

 

Еіиіторппѣ

 

2-й

 

....

—

    

Нмнераторѣ

   

НавлТ,

 

1-мъ

 

п

 

Александр!'-,

   

2-мъ.

~~

    

Каѳедралыіый

 

сѳборъ

 

пр.

 

Нсааі;іп

 

in,'

 

С.-Петербург);

   

.

Иконы

 

преп.'

 

Исаакія

 

въ

 

семь

 

ооборт,

 

.

       

.

........ !-

 

ванниш

 

■

Кпрпллъ

 

св.,

 

■равноапостольный,

 

просв1,тнтельславяпъ,(і11

 

мая)
Празднованіе

 

свв.

 

Кіцшл.іу;

 

и

 

Меоодію

 

въРоссіи

 

въ

 

:на-

чщЬ,

 

распространена

 

въ.ней христіа

 

истца.

 

ui'[!iil

   

і

 

2

Память

 

(по,

 

древнимъ

 

памятникамъ)

 

ш

 

Кирилла

 

14гфе-

п

   

враля/ а

 

сйиМеоодія

 

6

 

апръли

 

.

       

.

       

.

     

інвдэдП

Почптаніе

 

сихъ

 

святыхъ

 

на

 

Защцъ

    

.

      

.

 

і

   

овой

 

•

Служба

 

пмъ

 

въ

 

богослужебных),

 

латннскихъ,

 

кийгахъіі

Скудость

 

.ев

 

ъдьщн

 

о.

 

просвѣтптолякъ

 

саавянъ

 

въ

 

запад-

ліыкъ.

 

службахъ

 

и

 

тенденшозное:

 

ихъ

 

направление

Slave

 

.niusee

 

въ

 

Париж!;

       

.

  

.

   

.

   

щоноМ-п

 

вши

   

•

Возстановлеційі

 

выручкой

 

церкви

 

празднования

 

свв.

 

Щ-
; риллу.

 

иДІео/ѵдііо

 

-.1.1..

 

мая:;.

    

■
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.
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—

Составлеиіе

 

пмъ

 

службы

 

на

 

сей

 

день

 

.

Мая

 

11-го

 

иопреимуіцеству

 

празднпкъ

 

школъ

Чрезъ

 

школы

 

онъ

 

сталъ

 

п

 

народнымъ

 

празднествомъ

Празднпкъ

 

свв.

 

Кириллу

   

и

 

Меоодію

  

11

   

мая— символ

духовиаго

 

возрождепія

 

славян,

 

илеменъ

   

.

Особенное

 

чествованіе

  

дня

 

пхъ

 

памятп

 

въ

  

Россіи

  

(с

1863

 

г.) .......

Иконы

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

ВІеоодія

 

въ

 

школахъ

Научный

 

нзслѣдованія

 

объ

 

ихъ

 

жизни

 

п

 

трудахъ

Популярпыя,

 

народиыя

 

сочипенія

 

о

 

иихъ

 

.

Открытіе

 

благотворит,

 

п

 

ученыхъ

 

учрежденій

 

въ

 

честь

 

пхъ

Братства

 

(въ

 

Россіп)

 

въ

 

честь

 

свв.

 

просвѣтптелей

 

славянъ

Посвяіценіе

 

имъ

 

церквей

 

въ

 

учебн.

 

(русск.)

 

заведеніяхъ

Напменованіе

 

nx'i,

 

пмепемъ

 

различи,

 

ученыхъ

 

обіцествъ

Стппендіп

 

въ

 

честь

 

ихъ

 

въ

 

Россіи

 

(въ

 

университетахъ)

Торжественное

   

нраздиованіе

  

тысячелѣтія

   

св.

   

Кириллу

со

 

дня

 

его

 

кончины

 

(14

 

февраля

 

1869

 

г.)

    

.

Прнзнапіе

  

свв.

   

Кирилла

 

и

 

Ыеоодія

 

покровителями

 

Пра-

славнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

въ

 

Россін

 

.

Перенесеніе

 

празднованія

 

11

 

мая

 

на

 

блнжайіиій

 

къ

 

это-

му

 

числу

 

воскресный

 

день .....

Изображеніе

 

свв.

 

Кпрплла

 

п

 

Ыеѳодія

 

по

 

«Иконоииснымъ

подлинникамъ»

 

........

Старинное

   

пзображеніе

   

ихъ

   

въ

  

Рнмѣ,

  

въ

 

церкви

  

св.

Климента,

 

еппскоиа

 

Римскаго

   

.....

Св.

 

Кпрпллъ

 

(въ

 

Россіи)

 

считается

 

изобрѣтателемъ

  

аз-

буки

 

и

 

грамоты

 

славянской

     

.....

Преданія

 

объ

 

апостольской

  

нроповѣди

  

свв.

  

Кирилла

 

и

Меѳодія

 

въ

 

предѣлахъ

 

Россіи .....

Въ

 

г.

 

Ченстоховѣ

 

(храмъ,

 

ихъ

 

имени

 

посвященный)

   

.

Церкви

 

восточнаго

 

типа

 

въ

 

бывшемъ

 

царствѣ

 

Польскомъ,

какъ

 

памятникъ

 

апостольской

 

дѣятельностн

 

свв.

 

Ки-

рилла

 

и

 

Ыенодія .......

Свв.

 

Кириллъ

 

и

 

Менодій — патроны

 

Польши

 

.

Обширная

 

литература

 

объ

 

апостольской

 

ихъ

 

дѣятелыюсти,



—

 

205

 

—

особенно

 

у

 

славяискпхъ

 

племенъ

     

....

Сппскп

 

(12)

 

житій

 

св.

 

Кирилла

 

въ

 

Россіи

 

изъ

 

Паннон-

скпхъ

 

житій

 

свв.

 

просвѣтптелей

 

славянъ

 

.

    

ЗЭУД»

 

8ЩІ
Похвальный

 

слова

 

св.

 

Кириллу

 

(въ

 

Россіп)

 

въ

 

спискахъ

XII —ХШ

 

вѣковъ .......

Краткое

 

жптіе

 

св.

 

Кирилла

 

«Успеніе

 

его»

 

(XY

 

в.)

    

.

Проложиое

 

жптіе

 

св.

 

Кирилла

 

(XY—XYI)

    

.

Источники

 

и

 

пособія

 

для

 

изученія

   

жизни

   

и

   

дѣятель-

ности

 

свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

въ

 

Россіп

 

.

О

 

творепіяхъ,

 

прпписываемыхъ

 

(въ

 

Россіп)

 

св.

 

Кириллу

Константинъ — мірское

 

имя

  

св.

 

Кирилла

 

философа.,

 

просвѣ-

тптеля

 

славянъ.

Иеѳодіп

 

св.,

 

архіеппскопъ

 

Паннопіп,

 

братъ

 

св.

 

Кирилла

 

( 1 1

 

мая)

Бывшая

 

его

 

епархія

 

въ

 

предѣлахъ

 

Россіи

   

.

Въ

 

бывшемъ

 

царствѣ

 

Польскомъ

 

12

 

числа

 

марта

 

празд-

нованіе

 

свв.

 

Меѳодію

 

и

 

Кириллу,

 

какъ

 

своимъ

 

патронамъ

Побережье

 

р.

 

Варты—памятники

 

апостольскпхъ

 

трудовъ

свв.

 

Меѳодія

 

и

 

Кирилла ......

Паниоііскія

 

(полныя)жптія

 

свв.

 

славяискпхъ

 

просвѣтптелей

Сппскп

 

съ

 

онаго

 

житія

 

св.

 

Меѳодія

 

въ

 

Россіп

 

(XII —ХШ

 

в.)

Пространное

 

жптіе

 

св.

 

Климента,

 

ихъ

 

ученика

   

.

«Болгарская

 

легенда»:

 

Дополненіе

 

къ

 

Паннон.

  

жптіямъ

Краткое

 

жптіе

 

св.

 

Климента ......

Проюжнью

 

житія

 

славяискпхъ

 

первоучителей

Сербская

 

легенда

 

о

 

шіхъ

 

(по

 

Прологу

 

ХШ

 

в.)

   

.

Проложное

 

житіо

 

св.

 

Менодія

 

(XY

 

в.)

 

....

Пособія

 

и

 

источники

 

для

 

пзслѣдованія

  

о

  

славяискпхъ

просвѣтптеляхъ

 

........

Главпѣйшіе

 

ученые

 

труды

 

русскихъ

 

писателей

 

о

 

ппхъ.

О

 

древнихъ

 

каиопахъ

 

свв.

 

Мееодію

 

и

 

Кириллу

   

.

— «-^в"<^^=о»В«-

 

-



■И—I —И—д

    

I I

    

»

    

а

    

•<■—т—-у—«—»

    

И

    

ь—п>

    

>

    

В—>—' 8

 

■->

    

ч—&—ІЬв »—И

 

■»

   

И—■»—I

)

■

.

     

■

Празднества

 

и

 

церковный

  

событія,

   

вослошаемыя

a

 

Mat

 

item
НУ

—

                                             

■

 

:

   

—------------ п

 

іпЯ

                                 

ваЯ

 

,

С

 

трап.

Празднование

 

мѣстно

 

чтимой

 

(чудотворной)

 

рконѣ

 

Спасителя

(Лобзавіе

 

Іуды.)

 

Ш>

 

Берлюійв.

 

пустыни,

 

мосеов.

 

енархіи

(24

 

мая)

       

.

      

'.

       

.

    

'

 

.

    

,

 

.

       

.

      

'.'

     

.

       

.

   

145

Мая

 

25

 

чудесное

 

спасепіе :

 

жизни

 

Государя

 

Императора

 

Але-

ксандра

 

2-го

 

въ

 

г.

 

Парижѣ

 

(во

 

Фраиціп )

 

въ'1867

 

г.

 

.

   

148

Часовни

 

въ

 

намять

 

сет еобшін

 

въ

 

С.-ІІстс-рГ.ургі;

 

Щоѳэц

Ншіолаевскомъ

 

морскомъ

 

щопі

 

п

 

въ

 

г.

 

Весьегопскѣ,

Тверской

 

епархіп

      

.

       

.

       

.

       

.

       

.

       

.

       

.149

Высокоторжественные

 

дни

 

свяіцениаго

 

коронованія

 

Русскпхъ

Императоровъ

 

и

 

Императрппъ

       

.

       

.

      

.

     

'.

      

.42

Крестные

 

ходы:

   

in,

 

г.

 

Мологь,

   

Ярославской

   

епархіп

   

и

  

въ

С.-Петербургѣ

 

(28

 

мая) ...... 174

Поминовеніе

 

избіепныхъ

 

въ

 

Угличѣ

 

отъ

 

литрвцбвъ

 

(14

 

мая)

   

37

Основапіе

  

Константинополя

   

равпонностолыіымъ

  

царемъ

  

св.

Констаптпномъ

 

(11

 

мая) ...... 187
і

Святители

 

Готеской

 

еиархіи

 

въ

 

Крыму

        

.

       

.

       

.

       

.191

s^is-a-casE» —

Omlv%~№^
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напечатать.
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10

 

сверху
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9

    

—

149

     

•

    

8

 

снизу

25

 

іюля

Троицкомъ

впезапная

29

 

іюля

Торопецкомъ

внезапная

\

 

л

а?
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