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П Р Е Д И С Л О В И Е
К Ъ  П Я Т О М У  И З Д А Н 1 Ю .

Пятое нздаш е настоящей книги избавляетъ  отъ обязан
ности говорить что-либо въ  пользу п р о и звед ет#  графа Тол
стого. Но все-таки мы считаемъ не лиш ним ъ познакомить 
своихъ читателей съ мн'Ьшемъ о ней одного изъ  вы сш ихъ 
учены хъ учрежден!#. Вотъ оно: Извлечение изъ учебнто коми
тета при Святгьйшемъ Синоды о сочинеши статскаго совтп- 
ника графа Михаила Владимировича Толстого подг назватемъ: 
„Разсказы изъ Hcmopiu Русской Церкви“.

„ Р а з с к а з ы " ,  с о с т а в л е н н ы е  г р а ф о м ъ  Т о л о т ы м ъ ,  о б н и м а ю т ъ  
собою жизнь и деятельность Русской Церкви отъ временъ ея
основанш до царствоваш я 1оанна IV. Авторъ раздЬ лилъ  свои 
разсказы на три части, или книж ки *), вероятно, на томъ 
основанш, что онъ, какъ  можно догады ваться и зъ  самаго со- 
держашя его книги, илгЬлъ въ  виду приспособить свои раз
сказы къ церковно-историческимъ перю дамъ, на которые обык
новенно делится история Русской Церкви. Такъ, в ъ  первой 
книжка излагаются у него ообьгпя, соверш ивппяся въ  первый 
перюдъ оуществовашя Русской Церкви, отъ н ачала  распро
странена хриспанства въ  P o c c in  д о  м он гол ь ск аго  ига; во вто
рой— собьтя  второго перю да, обнимающаго собою время по- 
рабощешя Poecin монголами до раздгЬлеш я митрополш, а  въ  
третьей — третьяго перюда, только не до 1589 года, въ  кото- 
ромъ учреждено было патр1аршество, а  до 1533 года, когда 
скончался велишй князь Васш пй 1оанновичъ **).

*) Не на три, а  на пять частей, или книжекъ, которыя вышли n o a r t  этого отзыва.
**) Въ четвертой и въ пятой части разсказаны веб последующая события до унич- 

тожешя патр]аршества и учрождешя Св. Синода.
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Главное достоинство „Разсказовъ" заклю чается въ  нхъ 
ирекрасномъ изложенш . Авторъ мастерски владЪ етъ псромъ; 
слогъ его отличается чистотою, ясностью, живостью и но мгЬ-
ст ам ъ  и сп о л н ен ъ  даж е поэтическаго о д у ш ев л еш я . Читатель 
вы носитъ изъ  „Разсказовъ"' не cyxia св 'Ьд 'Ьтя о с о б ь т я х ъ  
церковной исторш, но ж ивые образы зам ^чателы гМ пш хъ лич
ностей' и свеж ее в п е ч а т л и т е  жизни давно минувшей. Так in 
качества составляю тъ важное достоинство въ  церковно-исто- 
рическомъ сочиненш , которое должно не только передавать 
читателям ъ правильны я и точны я св’Ь д 'Ь тя  объ избранномъ 
предмет'Ь, но и передавать и хъ  живо и занимательно. Съ этихъ- 
то именно сторонъ „Разсказы  и зъ  исторш  Русской Церкви" 
могутъ служ ить полезною и занимательною  книгою д л я  духов- 
ны хъ воспитанниковъ.

При живости, изящ ествЬ и занимательности изложенш  
„Разсказы " проникнуты искреннимъ религю зны м ъ чувствомъ 
и глубоко - б л агого в гМ  н ы м ъ  отн ош етем ъ  къ  изображаемому 
предмету. ВездЬ, во всЬхъ  разсказахъ  автора, госиодствуетъ 
одна основная мысль, что Русская Церковь есть Церковь 
истинная, святая, божественная,— Церковь, которая во всЪ вре
мена и при всЬхъ обстоятельствах!:, находилась подъ особен
ными п о к р о в и т е л ь о т в о м ъ  П р о м ы с л а  и  з а п е ч а т л е н а  з н а м е н и я м и
и чудесами всемогущ ества Бождя. Д ивно было первое появле- 
nie xpiic.TiaHCTBa в ъ  Poccin: дивны м и путями П ровид’Ьш я б ед 
ная псковитянка, впосл'Ьдетвш св. Ольга, д ел ается  супру
гою великаго князя Игоря и „денницею  спас-ешя земли Рус
ской"; чудеса иредш ествуютъ крещ енш  св. В л а д т н р а , не безъ 
особеннаго устроеш я Бож] я воспитаннаго своею мудрою и бла
гочестивою бабкой; по вн у ш етю  свыше основывались монасты
ри. созидались храмы. Н ромыслъ БожШ видимо бодрствовалъ 
н адъ  Русскою Церковью даж е и тогда, когда сов ер ш и л ась  г и 
бель P o c c in  во в р ем ен а  м он гол ь ск аго  ига. „ И сч езл а ,— гов ор и тъ  
анторъ,— самостоятельность государства; исчезли начатки  про- 
с в ^ щ е т я , у сп ехи  промыш ленности и торговли; разруш ены го
рода, храмы и обители иноческая. Словомъ, погибло все зем
ное, все временное, вс^Ь д гЬла рукъ  челов'Ьческихъ. У цгЬлЬло 
только то, что в'Ьчно и неизменно: св. ВгЬра Христова, Церковь 
православная, которой, по обгЬ т о в а н т  Спасителя, не одол’Ьетъ 
и самый адъ . Она одна уц’Ьл’Ьла между развалинами, горела
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и не сгорала, подобно куниий, прохлаждаемой росою любви 
небесной. Она очищалась, какъ  зо л о то , в ъ  горн илЪ  с т р а д а т й ;  
возвыш алась незыблемо, какъ  каменный утесъ посреди бурь 
океана". Проникнутый благогов'Ь ш ем ъ к ъ  Р у сск о й  Ц еркви, 
авторъ съ лтобовыо слгЬдитъ за ея судьбами и заноситъ н а  
свои страницы каждый случай, каж ды й фактъ, гд гЬ такъ  или 
иначе высказалось сверхъестественное дМ оттае Промысла Бо
жья. Особенно хороши, живы и сочувственны вы ходятъ у него 
изображешя гЬ хъ  фактовъ и личностей, въ  которыхъ вгЬра 
православная, является своею практическою стороною, какъ  
нравственная, божественная сила, искореняющ ая грубые пле
велы нравовъ и возращающая святые плоды добродетели въ  
ж изни в'Ьрующихъ христ1анъ. Н ачиная со св. Ольги, В лади
мира, Бориса и ГлгЬба— этихъ, по выражение автора, „прекрас- 
ныхъ весенннхъ цвгЬтовъ новопросв'Ьщенной земли Русской, 
этихъ раннихъ и яркихъ звЪздъ на христтанскомъ небосклон^ 
Poccin,—  Церковь православная во всгЬ времена воспиты вала 
в ъ  тгЬдрахъ своихъ и благочестивы хъ царей, и доблестиых'1> 
граж данъ, и высокихъ подвиж никовъ, и добродительныхъ от- 
цовъ и матерей семейства,

Конечно, при впим ателы ю м ъ разсмотрг1ш ш , „Разсказы  изъ  
ncTopin Русской Ц еркви" не во всгЬхъ своихъ частяхъ  удовле- 
творяютъ т р е б о в а ш я м ъ  к р и т и к и  въ  н а у ч н о м ъ  о т н о ш е ш 'и .

Бпрочемъ, эти недостатки сочинеш я графа Толстого въ  зна
чительной м1зр'£> выкупаю тся его одуш евленнымъ изложеш емъ 
и строго православны мъ характеромъ. Поэтому учебдый коми- 
тетъ иолагалъ бы, что сочинеш е графа М. В. Толстого— „Раз
сказы изъ исторш Русской Ц еркви"— можетъ быть допущено 
въ  библютеки духовны хъ сем инарiir, духовны хъ училищ ъ и 
училш цъ д ля  Д'Ьвицъ духовнаго зван iя.

КромгЬ того, „Разсказы  изъ исторш Русской Ц ерквн“ гр а 
фа Т ол стого одобр ен ы  у ч ен ы м ъ  к ом и тетом ъ  при М и н и стер -  
ствгЬ Н ар одн аго  ПростгЬщешя д л я  гим назШ , у Ь зд н ы х ъ  и ж ен -  
скихъ училищ гь.

Издатель *).

*) Н ятаго издавая.
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Первыя проявлешя христ1анства на зегол1> Русской. — Аскольдъ и 
Диръ.—Св. княгиня Ольга. — Первые мученики-Варяги. — Св. Равно
апостольный князь Владипйръ. Свв. Страстотерпцы Борисъ и ГлЪбъ.— 

Препод. Ефремъ Новоторжсшй.

,,Духовное возрождете ц'Ьлаго народа, какъ и одного человека, 
совершается не одинаково,—говорить одинъ почившШ знаменитый 
архипастырь >): вт> иномъ народа оно совершается ранЬе, въ другомъ 
поздн’Ье, въ одномъ быстро, въ другомъ медленно".

Преи. Несторъ пов’Ьствуетъ, что Апостолъ Андрей изъ Синопы 
чрезъ Корсунь, или Херсонъ, доходилъ берегомъ Днепра до Шевскихъ 
горъ, благословилъ ихъ и водрузилъ тамъ крестъ, сказавъ: „на сихъ 
горахъ возйяетъ благодать Бож1я “. Оттуда онъ отправился на сЬверъ 
до бербговъ Волхова и озера Ильменя, а оттуда въ Римъ *). Но въ 
летописи Нестора не упомянуто, чтобы путешествге Первозваннаго 
Апостола оставило по себе слЪды на почве Шевской Руси.

РГзв’Ьспя о частныхъ обращетпяхъ жителей южной Руси къ хри
с т и а н с т в у  н а ч и н а ю т с я  с ъ  I V  в ^ к а .  Б л а ж е н н ы й  1 е р о н и м ъ  п и с а л ъ :  „ Г у н -
ны изучаютъ Псалтирь; хладная Сгашя согревается огнемъ веры 
истинной; войска рыжихъ и бЪлокурыхъ Гетовъ и Даковъ носятъ за 
собою походные храмы". Изъ этихъ словъ видно, что подъ именемъ 
холодной Скиеш нужно разуметь ту, которая простиралась отъ „тЬ- 
ваго берега Дуная и до Дона, где, по свидетельству древнихъ, еще съ 
I вЬка по P. X. обитали Славяне 3). У Гетовъ, или Готвовъ, жившихъ 
въ нынешней Бессарабш вместе съ Славянами, еще при Константине 
Великомъ образовалась enapxin.

О распространении веры между Готеами и Скиеами более всЬхъ 
заботился святый 1оаннъ З л а т о у с т  Онъ посылалъ м иш онеровъ къ 
Скивамъ, живпшмъ за Дунаемъ, и для Готеовъ посвятилъ епископа 
Ульфилу. Но Гунны, Авары и Болгары, одинъ за другими, опустошали 
Скиеш, и христнство, еще слабое между Скиеами, искоренялось вой
ною или гонешемъ язычества.

*) Истор1я Русской Церкви преосв. Филарета, apxieiiHcicona Черниговскаго, изд. 3. 
Ч. 1, стр. 1.

2) Л'Ьтопись Нестора по Лаврентьевскому списку.
3) 1орнандъ и визанпйсюе историки.
Толетаго.— История Русск. Церкви.



На еЬвер£ Русской земли, гд'Ь Славяне, живпйе при впаденш 
Волхова въ озеро Ильмень, призвали къ себе на княжете Рюрика съ  
братьями (около 862 года), почти не было слуховъ о христаанств'Ь . 
Двое изъ сподвижниковъ Рюрика, Аскольдъ и Диръ, отправились изъ 
Новгорода искать с ч а т я  въ Царьградъ. На берегу Днепра они уви
дели  городокъ и завладели имъ: это былъ Шевъ. Отсюда въ 866 году 
они предприняли походъ къ Царьграду съ языческою дружиною на 
200 вооруженныхъ судахъ, открыли себе путь въ Черное море и въ 
самый Босфоръ бракШскШ (КонстантинопольскШ проливъ), опусто
шили берега Пропонтиды (Мраморнаго моря) и заставили трепетать 
столицу имперш. Блаж. патр1архъ ФотШ, столько заботивппйся о про- 
св'Ьщенш Славянъ, вынесъ изъ Влахернскаго храма ризу Богоматери 
и погрузилъ ее въ море, тихое и спокойное. Вдругъ оно закипало 
бурею и разбило суда Руссовъ *). Аскольдъ и Диръ, объятые стра- 
хомъ, уверовали во Христа. Повествуютъ, что по возвращенш съ 
остатками флота въ Шевъ Аскольдъ принялъ на В'Ьч’Ь народномъ 
епископа, присланнаго отъ naT piapxa Фотгя. Стали разсуждать о вере 
своей и христианской и спросили епископа: чему онъ хочетъ учить 
ихъ? Епископъ открылъ Евангел1е и сталъ говорить имъ о Спасителе 
Mipa и земной Его жизни, говорилъ и о разныхъ чудесахъ, совер- 
шонныхъ Богомъ въ Ветхомъ зав'Ьт'Ь. Руссы, слушая проповедника, 
сказали: „если и мы не увидимъ чего-нибудь подобнаго тому, что 
случилось съ тремя отроками въ пещи, мы не хотимъ верить". Слу
житель БожШ не поколебался; онъ смело отвЪчалъ имъ: мы ничтожны 
передъ Богомъ, но скажите, чего хотите вы? Они просили, чтобы бро
шено было въ огонь Евангелхе, и обещались обратиться къ хриспан
ском у Б о гу , есл и  оно о стан ется  н евр ед и м ы м ъ . Т о гд а  е п и ск о п ъ  в о з- 
звалъ : Господи! п р о с л а в и  имя Т во е  предъ симъ народомъ, и поло- 
жилъ книгу въ огонь. Евангел1е не сгорело. Видя это, князья и мно- 
rie язычники, пораженные чудомъ, приняли крещеше 8).

Спустя 15-ть л^тъ, Олегъ, принявший на себя правлете въ Нов
городе по смерти Рюрика и въ малолетство сына его Игоря, пред- 
принялъ походъ на югъ. Оставивъ назади войско, онъ прибыль на 
ладьяхъ къ Шеву, вызвалъ къ себе обманомъ Аскольда и Дира и 
умертвилъ ихъ.

местность и удобство Шева пленили Олега; онъ сказалъ: „да 
будетъ Шевъ матерью городовъ русскюм,", и Поселился: па берегахъ 
Днъпра. Оттуда СЪ огромною ратью, собранною изъ всехъ подвласт- 
ныхъ ему племенъ, на 200 легкихъ судахъ онъ спустился къ югу и 
осаждалъ Константинополь. Греки откупились отъ него деньгами. При 
язычнике Олеге хриспанство могло скорее ослабеть, нежели усили

4) Объ этомъ событш писали Теорий Амартолъ и друйе византШсше историки.
8) Патр1архъ ФотШ пишегь въ одномъ изъ своихъ послашй: «Руссы преложили не

честивое языческое cyeBfcpie на чистую и неблазненную христаанскую вЬру и, принявъ 
опископа и учителя, ведутъ себя, какъ послушные дЪти и друзья».



ваться въ KieB’b; однако и онъ, хотя безъ намЪретя, знакомилъ Рус- 
<;овъ съ вЪрою евангельскою. Когда послы его были въ ЦарьградЬ 
для заключетя мира, имъ показали „страсти Господни, терновый вЪ- 
лецъ, гвозди и хламиду багряную" и мощи святыхъ и учили ихъ 
хрисйанской В'Ьр’Ь. Возвратясь въ Шевъ, они разсказали землякамъ, 
что вид'Ьли и слышали.

При Игор^ вЪра Христова имйла бол'Ье покоя и свободы въ Шев’Ь. 
Б ъ  договорЪ, заключенномъ имъ съ Греками, упоминается о томъ, что 
Руссы крещеные будутъ присягать въ соборной церкви св. Илш въ 
KieBi и целовать крестъ. Такимъ образомъ христчанъ между Руссами 
уже было столько, что надобно было упоминать о нихъ въ договор-Ь, 
и въ ШевЪ былъ соборный храмъ, что можетъ указывать на существо- 
вате  другихъ храмовъ.

Но еще ярче возшялъ сВ’Ьтъ Евангелия въ Poccin по смерти Иго
ря. Игорь былъ женатъ еще при жизни правителя Олега. Жена его, 
природная славянка 6), родившаяся близъ Пскова или, лучше сказать, 
въ той сторон’Ь, гд'Ь посл'Ь основался Псковъ, называлась прекрасною, 
а при брак-Ь переименована Ольгою.

По смерти мужа, убитаго возмутившимися Древлянами (въ 946 го
ду), и въ малолетство сына Святослава, который остался сиротою на 
пятомъ году, Ольга правила Русской землей, какъ Любуша у Чеховъ 
и Драгом1ра въ Богемш. Она наказала и усмирила Древлянъ, обло- 
живъ ихъ тяжкою данью, учредила въ Новгородской земл^ погосты 
и оброки. При ней въ ШевгЬ было много христаанъ. Одаренная св'Ьт- 
лымъ, проницательнымъ умомъ, Ольга видЬла непорочную жизнь хри- 
сйанъ и понимала, что язычество не могло воспитать такихъ людей;
бесгЬды съ  у ч и т е л я м и  хри стианским и  (о д и н ъ  и з ъ  н и х ъ  с о п р о в о ж д а л а
ее въ Царьградъ) открыли ей небесную чистоту и высоту учешя Хри
стова. Она решилась креститься и, чтобы в'Ьрн'Ье ознакомиться съ 
хрисйанствомъ, отправилась сама въ Константинополь въ 957 г. Тамъ 
пробыла она около трехъ мЪсяцевъ, и хотя сначала была принята очень 
холодно и должна была долго простоять на пристани, но потомъ поль
зовалась внимашемъ императора и наставлешями narpiapxa Пол1евкта, 
знаменитаго по святости жизни и по высокой образованности. Пат-
piapxt самъ крестилъ Ольгу, нарекъ ее Еленой и сказалъ ей: „воз- 
любивъ св£тъ и отвергнувъ тьму, благословенна ты между женами 
Русскими; благословлять тебя будутъ сыны PyccKie до посл’Ьдняго 
рода" 7).

Возвратясь въ Шевъ, она заботилась о  ̂хпространенш хриспан- 
ства, но не могла обратить сына своего Святослава. Онъ не только не 
обнаруживалъ расположешя къ истинной в-Ьр^, но, исключительно за

6) По 1оакимовой летописи, отысканной Татищевыми, Ольга была правнука Гостомы- 
ч;ла, того самаго правителя Новгородсиаго, который будто бы далъ совать призвать Рюрика.

1) О прсбываши Ольги въ ЦарьградЬ и о крещеши ея сохранилось много подроб
ностей въ сочпнепш императора Константина.



нят?ый мечтами о власти и славе, не разъ выражалъ гп'Ьвъ свой на 
предложетя матери.

Блаж. княгиня после крещеная своего прожила еще 12 лгЬтъ и 
усп'Ьла посЬять первыя семена вЬры въ юномъ внукЬ Владим1ре и 
его братьяхъ. Пользуясь частыми отсутствиями войнолюбиваго сына,, 
она посетила свою родину. Тамъ, обозревая местность нын'Ьшняга 
Пскова и стоя на берегу ргЬки Великой, где тогда былъ густой л^съ 
и мнопя дубравы, она увидела три светоносные луча, какъ бы па- 
даюшде съ неба на крутое возвышете противоположна™ берега. Рав
ноапостольная княгиня водрузила крестъ на этомъ месте 8) и пред
рекла, что здесь будетъ храмъ Св. Троицы и воздвигнется велишй и 
славный городъ 9).

Тогда какъ святая мать подвизалась для счасия своей родиныг 
сынъ ея Святославъ, рыская по чужимъ землямъ, едва не потеряла 
своей: стесненные Печенегами, безпомощные Киевляне доведены бйли 
до того, что готовы были передать городъ врагамъ. Возвращаясь по
спешно въ Шевъ, Святославъ прогналъ Печенеговъ, но снова сггЪшилт» 
за Дунай, тогда какъ мать его лежала на одре смертномъ. Благов. 
Ольга сказала со скорбью сыну: „погреби меня и тогда иди, куда хо
чешь". Спустя три дня, 11 ш ля 969 г., св. Ольга скончалась; она за
вещала не совершать надъ нею языческой тризны и не насыпать кур
гана языческаго, а послала деньги на помяновеше naTpiapxy, и ду- 
ховникъ ея совершилъ надъ нею погребальное пеще. Церковь называетъ 
святую Ольгу „денницей спасешя земли Русской, равноапостольною и 
единоревнительницею апостоламъ" 1Q), а преп. Несторъ говорить о ней: 
„она предтекла христианству во земле нашей, какъ зарница предъ 
солнцемъ, какъ утренняя заря предъ светомъ полуденнымъ; какъ. 
луна въ ночи, такъ светила она между людьми неверными. Она и по 
смерти молитъ Бога за Русь. Ее славятъ все _ сыны PyccKie, видя ее 
лежащую въ т е л е  много летъ“. Эти прекрасныя слова летописца ДО- 
к азы ваю тъ , что  въ его в р е м я  Ц ер к о в ь  у ж е  ч т и л а  Ольгу между с в я 
ты м и и мощи ея почивали откры то. Д р у г о й  лЪтописецъ “ ) г о в о р и т ь , 
что св. Ольга почила во гробе какъ спящая, въ Десятинной церкви 
Богородицы, куда перенесъ мощи ея св. князь Владимдръ при митро- 
полигЬ Леонтш.

После Святослава, который жилъ и умеръ упорнымъ язычни- 
комъ, наступили междоусоб1я между тремя сыновьями его. МладшШ

8) Этоть крестъ былъ взять виослйдствш въ Троицгай соборъ и тамъ сгор’Ьлъ въ- 
1509 году. Св. Ольга поставила также кресты въ Никольскомъ погосгЬ на piicfe Hapoirt и 
въ другихъ мЪстахъ Псковской стороны. Некоторые изъ нихъ были еще цЪлы и въ ХУ1 
в̂ кЬ.

в) На мЪстЬ, гдЪ стояла блаж. княгиня, напротивъ Псковскаго кремля и Троицкаго 
собора, находится теперь часовня блаженной княгини Ольги, при источник!, изъ котораго- 
и дЬтомъ и зимою струится чистая вода, имеющая целебное свойство.

10) Изъ службы св. Ольги, въ Миней 11 шля.
и) 1аковъ Черноризедъ въ noxEa.it> Владим'фу. Христ. Чтете 1849 г.
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изъ нйхъ Владишръ, рожденный отъ наложницы Малуши, Ольгиной 
ключницы, съ восьмил'Ьтняго возраста былъ отправленъ Святосдавомъ 
въ Новгородъ подъ присмотромъ дяди, Добрыни Любчанина, который, 
какъ грубый язычникъ, давалъ полную волю страстямъ своего воспи
танника. По- смерти отца Владим1ръ съ Добрынею завлад’Ьлъ Шевомъ 
посредствомъ измены, вел'Ьлъ умертвить старшаго брата своего Яро- 
полка, взялъ себе насильно невесту его Рогнеду, княжну Полоцкую, 
и беременную жену его гречанку. Сделавшись единовластителемъ Рус
ской земли, Владим^ръ проводилъ свою молодость въ необузданномъ 
-сластолюбии кроме пяти жеиъ, у него было въ разныхъ мЪстахъ до 
■800 наложницъ. Онъ отличался также страстью къ войне и отдален- 
нымъ походамъ.

Въ 983 году Владтпръ ходилъ на Ятвяговъ и покорилъ землю 
ихъ (ръ нынешней Гродненской губернш). Возвратясь въ Юевъ, онъ 
■совершалъ жертвоприношешя идоламъ. Старшины и бояре сказали ему: 
бросимъ жребШ на отрока и девицу; на кого падетъ, того и лрине- 
■семъ богамъ. Жребгй палъ на юнаго 1оанна, сына одного Варяга-хри- 
сйанина, по имени беодора, жившаго въ Шеве. Посланные сказали 
■отцу: отдай сына богамъ; они выбрали его себе въ жертву, веодоръ 
■отвечалъ: „ваши боги—истуканы, сотворенные руками человеческими. 
Единъ Богъ, которому покланяются Греки, сотворилъ небо и землю. 
Не дамъ сына моего бесамъ“. Услышавъ этотъ ответъ, Шевляне сбе
ж а л и с ь  и  р а зл о м а л и  д в о р ъ  В а р я га . О нъ сто ял ъ  съ  сы иом ъ н а  сЪ н яхъ
Ему кричали; подай сына твоего! Онъ отвечалъ: „пусть боги ваши
са м и  п р и д у тъ  и  во зь м у тъ  его " . Я зы ч н и к и  п о д р у б и л и  с е н и  п о д ъ  н и м и  
и  у м ер тви л и  обоихъ  ,2).

Но приближалось уж е время общаго просв'Ьщешя земли Русской:
.уягасное братоубШство, сластолюб1е грубое не могли не тяго ти ть  со
вести В лади ъйра. Онъ думалъ облегчить душу т'Ьмъ, что. ставилъ но- 
выхъ кумировъ на берегахъ Днепра и Волхова, украшалъ ихъ сереб- 
ромъ и золотомъ, закалалъ тучныя жертвы предъ ними. Но все это, 
какъ чувствовалъ онъ, не доставляло покоя душе,—душа искала света 
jh мира. Владюпръ чувствовалъ тревогу, движ етя и сомнйшя въ ду-
пгЬ. Онъ сталъ припоминать свое детство и наставлешя блаженной 
■бабки своей Ольги. Къ великому князю, недовольному старою верою, 
явились проповедники новыхъ веръ. Первыми явились послы изъ во
сточной Болгарш, мусульмане. Описан1е магометова рая, населеннаго 
прекрасными гур1ями, понравилось сластолюбивому князю, но обреза- 
nie казалось ему мерзостью, а запрещете пить (крепше напитки) не- 
чзовместнымъ съ обычаями Руси. После немецте паписты говорили о 
лзеличш иевидимаго Бога и о ничтожности идоловъ; но князь зналъ 
папскую политику и отвечалъ имъ: „идите обратно, отцы наши не

I2) Мощи мученика 1оанна-мяаденца почиваюгь въ Антотевой пещерЪ. Къ нему 
приб$гаютъ съ молитвою о чадородш не iiMiromie д'Ьтей. Гд£ находятся мощи отца его 
■Оеодора, неизвестно. Праздноваше памяти беодора и 1оанна означено въ прологЬ XT в. 
подъ 12-мъ числомъ мая.



принимали вйры отъ папы". Выслушавъ проповедь 1удеевъ Хозар- 
скихъ, Влидим1ръ спросилъ: „а гд’Ь ваше отечество?" Въ 1ерусалимЪ,—
о т в е ч а л и  они ,— но Б о г ъ  р а з г н е в а л с я  н а  о тц о въ  н а ш и х ъ  и  расто ч и л ъ -
ихъ по чужимъ странамъ".—„И вы, отвергнутые Богомъ,—сказалъ имъ- 
Владиапръ,—еще приходите учить другихъ? Или хотите, чтобы и мы 
лишились своего отечества?" Накопецъ выслушанъ былъ философъг 
инокъ гречесгай. Показавъ несправедливость другихъ в^ръ, онъ пред- 
ставилъ исторш Ветхаго и Новаго завЪта и въ заключенie развернулъ 
картину страшнаго суда. „Добро стоящимъ одесную,—сказалъ Влади- 
м1ръ,—и горе гр'Ьшнымъ на л'Ьвой сторонЬ".—„Крестись, и будешь въ 
раю съ праведными", отвЪчалъ ему инокъ.

Отпустпвъ посл’Ьдняго проповедника съ уважетемъ и дарами,. 
Владим1ръ созвалъ бояръ и старшинъ на совЪтъ объ избранш новой: 
в^ры; решено послать пословъ и разсмотр^ть каждую вЪру на м’Ьст'Ь. 
Послы побывали у Болгаръ восточныхъ, потомъ у Н'Ьмцевъ и нако- 
нецъ прибыли къ Грекамъ. Императоры ВасилШ и Константинъ, узнавъ. 
причину прибьтя Русскихъ выборныхъ, известили о томъ naxpiapxa^ 
и патр1архъ въ присутствш пословъ совершилъ торжественную службу. 
ВеликолгЬн1е храма СофШскаго, множество духовенства въ богатыхъ 
облачешяхъ, стройное ni>uie клира привели Русскихъ въ восторгъ. 
Опи думали, что стоятъ на небЪ, а не на земл’Ь. Возвратясь въ Шевъ,. 
они съ восхигцешемъ говорили о В'Ьр'Ь греческой. „Если бы гречесшй 
законъ не былъ лучше всЪхъ другихъ,—сказали великому князю бояре= 
и старцы,—то не приняла бы его бабка твоя Ольга, мудр’Ьйшая изъ- 
людей". Владилоръ р-Ьшился принять крещете, но не хотЬлъ уни-
жаться предъ Греками и р Ъ ш м ъ  завоевать себЪ вгЬру.

Ч е р е зъ  го д ъ  посдЪ  со в 'Ь щ аш я о в ’Ь р’Ь, В л ади н п р ъ  п о ш е л ъ  с ъ  в о й - 
СКО М Ъ К Ъ  К орсуню  ,3) И , В З Я Б Ъ  его, тр еб о в ал ъ  ССбЪ отъ  д ъ о р а  K oii-
стантинопольскаго руки царевны Апны, сестры императоровъ. Ему 
отвечали: „пусть приметъ святую Bi>py“.—„Я давно испыталъ и полю- 
билъ законъ хрисиансюй",—сказалъ Владиьпръ. Но прежде чЪмъ не
веста его прибыла въ Корсунь, съ языческимъ княземъ случилось 
то-же, что было некогда съ Савломъ: онъ ослгЬпъ. Прибывшая царевна, 
советовала ему не медлить крещешемъ, какъ средствомъ къ исц'Ьле- 
нш. Когда епископъ возложилъ руку на выходящаго изъ купели кня
зя, Владим1ръ, въ крещенш ВаСИЛШ, ПРОЗР'ЬЛЪ И ДУШ6ВН0, И ГЬЛбОНО, 
и въ восторгЬ воскликнулъ: „теперь я увид'Ьлъ Бога истипнаго“ и)~

13) Городъ Корсунь (Херсонъ) находился на Таврическомъ полуостров*, въ двухъ, 
верстахъ отъ нын’Ьшняго Севастополя. Въ недавнее время заложенъ на этомъ Micrb храмъ 
во имя св. князя Владим]ря.

14) Такъ какъ Владшшръ отправился въ Корсунь весною въ март!;, а имя св. Ва- 
сил1я, которымъ названъ крещеный Влади Mi ръ, указываетъ въ такомъ случай св. Васкпя 
Пар1йскаго, празднуемаго 12-го апреля, и пасха 988 года была въ 8 д. апреля, то креще- 
Hie кн. Владим1ра по всей вероятности происходило 8-го апреля, въ день св. пасхи, что 
согласно и съ древнимъ обычаемъ креститься въ этотъ праздникъ. А крещете Юевлянъ, 
по одному древнему известно (Синод, рук. № 323), совершилось 1-го августа того же года. 
См. «PyccKie Святые» преосв. Филарета Черниговскаго, юль, стр. 98.



По крещеши Владтпръ вступилъ въ бракъ съ царевною и отдалъ 
Корсунь Грекамъ, а самъ возвратился въ Шевъ новымъ человекомъ, 
съ памятниками боевой и хриспанской славы 15).

Р ав н о ап о сто л ьн ы й  князь искалъ лучшей веры не для себя одно
го, но для всего своего народа. Прежде всего крестились въ ШевЬ, 
сыновья его. Потомъ уничтожены были идолы; главнаго изъ нихъ Пе
руна Владгопръ вел-Ьлъ привязать къ хвосту конскому, стащить съ 
горы и бросить въ ДнЪпръ; суеверный народъ плакалъ изъ сожале- 
шя о старин^ своей и долго следовалъ по берегу за уплывавшимъ 
истуканомъ 16). Тогда же князь вел^лъ объявить, чтобы на другой 
день все жители Шева, не исключая женщинъ и детей, собрались на 
берегъ Днепра для принятая крещешя, подъ опасетемъ немилости 
князя за ослушате. Киевляне давно уже знали греческую веру, знали 
и решимость князя и бояръ переменить веру и охотно шли кре
ститься. Необозримыя толпы людей, старцы и юноши, матери съ мла
денцами покрыли берегъ реки. Туда явился и Владим1ръ съ собо- 
ромъ духовенства. Народъ взошелъ въ Почайну, взрослые держали 
на рукахъ младенцевъ, священники съ берега читали молитвы. Вла- 
дим!ръ, объятый небеснымъ восторгомъ, молился Господу и поручалъ 
ему себя и народъ свой. „Въ этотъ день небо и земля ликовали", 
говоритъ летописецъ.

Св. Владилпръ не ограничился просвещешемъ престольнаго сво
его города, но поспешилъ распространешемъ святой веры и во веЬхъ 
другихъ городахъ, болыпихъ и малыхъ, при чемъ первымъ деяте- 
лемъ былъ св. Михаилъ, первый митрополитъ Ш евстй и всея Руси. 
П о с л е  KieBa б ы лъ  и росв 'Ь щ ен ъ  святою верой вторый изъ славныхъ 
городовъ Русскихъ, Новгородъ В еликгй . Но зд й с ь  п е р е м е н а  в-Ьри обош -
лась не безъ сопротивленш: нужно было укрощать возмущеше силою 17).
П о с л е  того  6,:iaroBrbcTie в е р ы  Х р и сто в о й  п ри н есен о  бы ло в ъ  областт, 
Ростовскую. Тамъ, какъ и въ Новгороде, ревностные благовЬстники 
крестили множество людей, поставили церкви и священниковъ, но не 
искоренили язычества. Въ npo4 ie города Владишръ отправилъ сыно
вей своихъ и съ ними священниковъ для водворетя веры евангель
ской; въ то же время онъ распространялъ и просвегцете: въ Шеве

15) Владийпръ привезъ съ собою изъ Корсуни мощи св. Климента, папы Римскаго, 
и ученика его Фмва, честные кресты (м о ж е т  быть й  самые, которые назывались Кор-
сунскими и Владинпровыми въ Новгороде и теперь находятся подъ тЬмъ же именемъ въ 
московскомъ Успенскомъ соборе) и мнопя иконы, въ томъ числе иконы Спасителя (те
перь въ томъ же собора въ Москве), Богородицы и первоверховныхъ Апостоловъ (обе въ 
новтородскомъ СофШскомъ собор'Ь, куда, по нредашю, присланы отъ самого Владим1ра). 
Онъ привезъ также съ собою въ Шевъ двое воротъ изъ Коринеской меди.

16) Въ Шевскомъ СинопсисЬ разсказывается, что, когда идолъ Перуна плылъ рекою, 
суеверные язычники бежали по берегу и кричали: «Выдыбай!» т. е. выплывай. Онъ дей
ствительно выплылъ на берегъ, и это место названо Выдибичи, или Выдубичи. Впослед- 
ствш тамъ сооруженъ Выдубицшй Михайловсмй монастырь.

17) Въ народе сохранилось прислов1е о крещеши Новгородцевъ: «Путята крестилъ 
мечомъ, а Добрыня огнемъ».



открыто было училище; богослужебный и утштелышя книги получены 
были изъ южной Болгарш. Храмы строились преимущественно на гЬхъ 
М'Ьстахъ, где прежде стояли идолы. Особенная заботливость св. князя 
обращена была на построенный имъ въ Шеве храмъ Богородицы, про
званный Десятиннымъ, потому что въ пользу его блаженный храмо
здатель назпачилъ десятую часть изъ своихъ доходовъ.

Нравственная жизнь Владимира совершенно изменилась после 
благодатнаго крещенifl. Довольствуясь одною женою (царевною), съ 
которою сочетался бракомъ по закону христианскому, онъ отпустилъ 
отъ себя всЬхъ прочихъ женъ и наложницъ, а Рогнеде послалъ ска
зать: „я теперь христаанинъ, и долженъ иметь одну жену; ты же, если 
хочешь, выбери себе мужа между боярами". Рогнеда отвечала: „я 
природная княжна. Ужели тебе одному дорого царство небесное? и я 
хочу быть невестою Христовою" 18). Повествователь, почти современ
ный 19), говорить, что Владим1ръ глубоко скорбелъ о прежней неча
стой жизни и говорилъ: „Господи! былъ я какъ зверь, жилъ я  по- 
скотски, но ты укротилъ меня. Слава Тебе, Боже!"

Владим1ръ - хрисйанииъ заботился о внутреннемъ благоденствш 
своихъ владгЬнШ, которыя п р еж д е  распространялъ мечомъ. Онъ не под- 
нималъ орулия на соседей, но жилъ съ ними мирно. Только дише 
Печенеги вынуждали его воевать съ ними. Желая скрепить миръ съ 
Польшею родственнымъ союзомъ, св. Владтпръ женилъ сына своего 
(а можетъ быть и племянника)20) Святополка на дочери короля Боле
слава. Но вместе съ польскою королевною прибылъ бискупъ Рейн- 
бергъ , п у с т и л ъ  в ъ  х о д ъ  piiM citie п р о и с к и  и  расположить Святополка 
къ папизму и возстанш противъ великаго князя. Владим1ръ заклю- 
чилъ Святополка въ темницу съ женою и бискупомъ

ЖестокШ и мстительный въ язычестве, Владим1ръ-хриспанинъ 
сделался образцомъ кротости и любви къ ближнему; онъ не хотелъ 
наказывать даже и преступпиковъ. Епископы представили ему, что 
злодейства умножились и строг1я меры правосуд1я необходимы. По- 
слушавъ ихъ, онъ сталъ наказывать п р есту п н и к о в ъ , но весьм а  осто
рожно и безъ жестокости. Беднымъ и нуждающимся отворенъ былъ 
входъ къ пему: опъ щедро раздавалъ имъ пищу, одежду, деньги; по- 
коилъ странниковъ, выкупалъ должниковъ, невольникамъ и пленни-
нымъ возвращалъ свободу. Видя, что больны е Н6 ВЪ СИЛЯХЪ ПрИХО- 
днть къ нему за помощью, онъ прказалъ развозить по улицамъ мясо, 
рыбу, хлебъ, овощи, квасъ и медъ. Въ праздничные дни всегда были 
у него три трапезы: первая—для митрополита съ епископами, иноками

18) РоигЬда постриглась и назвалась Анастаией. Разсказъ объ отв’ЬтЬ ея Владимиру 
взять изъ Тверской гЬтописи (IIcTopifl Poccin проф. Соловьева. Ч. I, стр. 478).

19) Черноризецъ 1аковъ въ иохва.тЬ Владишру.
ао) Святополвъ рожденъ отъ жены Ярополка, гречанки, которую Владишръ, убивъ 

брата, взялъ къ себ4 беременною.
21) При дворЬ Владимира являлся и другой латинсшй мисшонеръ Бруно (Русская 

Беседа. Ч. I стр. 11). Онъ ходилъ проповЪдывать къ Печенйгамъ.



и священниками; вторая—для нищихъ; третья — для самого князя съ 
боярами и дружиною. Такова была хр испанская жизнь приснопамят-. 
лаго крестителя земли Русской!

Св. равноапостольный князь Владишръ преставился въ старо
сти 22) 15 шля 1015 года и погребенъ въ созданной имъ Десятинной 
цтркви, рядомъ съ гробницею супруги его Анны, скончавшейся за 
4 года до него. Церковь уже чтила память его при сынЬ его Яро- 
слав’Ь. Митрополитъ Иларюнъ называетъ его вторымъ Константиномъ,: 
а  юстоломъ Русской земли, и, обращаясь къ нему, говорить: „За бла- 
Г1я дЪла получивъ нинЬ возмезд1е на небеси, блага, уготованныя отъ 
Бога любящимъ Его, и насыщаясь сладкимъ Его лицезр'Ьтемъ, помо
лится Господу о земл’Ь твоей и о людяхъ, надъ которыми ты благо
верно владычествовалъ" аз). Но мощи св. Владишра не были открыты 
и прославлены 2‘). ОнЪ покоились въ мраморномъ гроб'Ь, который при 
нашествш Татаръ былъ скрытъ въ земл'Ъ подъ развалинами Десятин
ной церкви и обрЪтеиъ въ 163 1 25). Св. церковь, празднуя память 
равноапостального князя, воспЪваетъ: „Радуйся, слава Россш! радуй
ся, правитель в'Ьрныхъ; радуйся, божественный Владим1ръ, первона- 
чальникъ нашъ; радуйся, забрало вйры; радуйся, притекающихъ при
станище тихое; радуйся, камень вЗуры и молебникъ о поющихъ и ве- 
личающихъ тебя вгЬрно“ 2в).

Немедленно по кончинЪ Владимира Святополкъ, какъ старнпй въ 
семьгЬ княжеской, с’Ълъ на престол’Ь и снЬшииъ задобрить Шевлянъ 
ласками и подарками; но они знали, каковъ ошь, и не доверяли ему; 
к ъ  том у  ж е  б р ать я  и х ъ  б ы ли  в ъ  поход'Ь п р о т и в ъ  И счен гЬ говгъ съ

княземъ Борисомъ. Чтобы вйрн&е сохранить власть, Святополкъ р е 
шился умертвить двухъ любимыхъ сыновей В ладтара *7), Бориса 
и Гл’Ьба.

Святые князья Борисъ и Гл'Ьбъ—прекрасные Becennie цвЪты но- 
вопросв’Ьщенной Русской земли, р а т а я  и яршя звезды на х р и тан -
ско м ъ  нсбосклои'Ь  P o ec in .

а2) Вероятно св. В .чадим!'ръ прожита около 60-ти lira .
23) Похвала кагану нашему Владиниру, писанная митрополитомъ Иларшномъ. (Прибавл.

кь твор. св. отцовъ. Ч. II, стр. 281).
24) Черноризецъ 1аковъ, для успокоетя современниковъ, говорить: «не будемъ ди

виться, возлюбленные, если онъ по смерти не творить чудесь: мноие праведники не тво
рили чудесь и однако святы», и потомъ приводить слово Златоуста, который училъ, что 
святые люди узнаются не по чудесамъ, а по д’Ьламъ.

2!) Тогда же взяты изъ гроба некоторые остатки просветителя Россш, известные 
до-нЫн$, каковы: глава благов’Ьрнаго князя, находящаяся въ Великой церкви Шевопечер- 
ской лавры, челюсть—въ Московскомъ Успенскомъ соборе и ручная кисть—въ Шевосо- 
фШскомъ собор1!. (Ист. Рус. Церкви преосвящ. Maicapifl. Ч. I, стр. 68).

2в) Изъ службы св. Владим1ру. Она известна по рукописи XIII вйка и писана во 
время удЬловъ, какъ видно изъ послйднихъ словъ тропаря: «моли спастися державы твоея 
иачальникомъ, христолюбивымъ княземъ и множеству владомыхъ».

27) По летописи 1оакимовой, Борисъ и Глйбъ родились отъ Греческой царевны Анны, 
а по свидетельству Нестора и черноризца 1акова,—отъ хрисианки Болгарыни.
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Рожденные отъ матери хрисйанки и, оставаясь, по малолетству,, 
еще довольно долго при отце своемъ, тогда какъ npo4 ie братья *8> 
отправлены были на уделы, они росли и развивались въ благочестшг 
не тронутые заразою язычества. Они оба, какъ и праведный отецъ ихъг 
любили назидательное чтете. Борисъ (въ крещенш Романъ) наученъ- 
былъ грамотЬ, прилежно читалъ книги, особенно же подвиги и жит1я 
святыхъ; а Глебъ (въ кретценш Давидъ), младппй брать, слушалъ съ- 
полнымъ внимашемъ и наслаждешемъ. Читая о страдаши мучениковъ, 
св. Борисъ обливался слезами и молился: „Господи 1исусе Христе! 
удостой меня участвовать въ святомъ произволеши святыхъ Твоихъ; 
научи меня идти по ихъ следамъ. Молю Тебя, Господи, да не увле
чется душа моя суетою Mipa сего; просвети сердце мое, чтобы оно 
знало Тебя и Твои заповеди; даруй мне даръ, какой даровалъ Ты 
угодникамъ Твоимъ" м). Борисъ и Глебъ горячо любили отца своего,, 
любили другъ друга и были всегда неразлучны въ детстве. И отецъ 
преимущественно любилъ ихъ, видя на нихъ благодать Божш, и на- 
значилъ имъ соседственные уделы, Борису—Ростовъ, а Глебу — Му- 
ромъ. Прибывъ въ свои уделы, они делали все, что могли, для рас- 
пространешя святой веры и отличались правосуд!емъ, кротостш, сми- 
ретемъ и милосерд1емъ къ беднымъ.

Вызванный изъ Ростова отцемъ, состарившимся и больнымъ, Бо
рисъ былъ отправленъ противъ Печенеговъ и, возвращаясь после на
п р асн о й  п огон и , н а  б ер егу  р 'Ь ки А льты , б л и зъ  ю ж н аго  П е р е я сл а в л я ,
узналъ о смерти блаженнаго родителя. Это и зв ^ ш е  поразило его тяж
кою скорб1ю: онъ горько плакалъ, говоря: „светъ очей моихъ, не бу
ду уже я наслаждаться благимъ учешемъ и мудростш твоею!" Окру- 
жавяпе его предлагали ему выгнать Святополка и возвести его на 
великое княжете. „Н^тъ, отв^чалъ святый Борисъ, не подниму Я ру- 
КИ На брата старЪйшаго; умеръ отец ъ  м ой, п у с т ь  он ъ  будетъ мпгЬ
вместо отца". Онъ распустилъ войско и собирался въ Шевъ, куда 
звалъ его Святополкъ, обещая ему лучппй уделъ.

Былъ вечеръ субботы 24 ш ля 1015 года. Борису дали знать, что 
к ъ  н ем у  п о д о сл ан ы  убШ цы. О нъ вел 'Ь лъ  священнику П'Ьть утреню,
самъ читалъ шестопсал^пе и канонъ. Окончилась утреня; но онъ  
стоялъ еще передъ иконою и молился: „Господи! Ты пострадалъ за 
грехи наши; удостой и меня пострадать за Тебя. Умираю не отъ 
враговъ, а отъ брата; не поставь ему того во грЪхъ". Затемъ, при
частившись Святыхъ Таинъ и простясь со всеми, покойно легъ въ 
постель. УбШцы, какъ звери, ворвались въ шатеръ, пронзили Бориса 
копьями и, думая, что онъ умеръ, вышли вонъ. Но рана не была 
смертельна; страдалецъ опомнился и вышелъ изъ шатра. Одинъ изъ

**) При жизни Владинпра получили удйлы: Изяславъ, Ярос.:авъ, Борисъ, ГдЬбъ, 
Святославъ, Всеволодъ, Мстиславъ и Святополкъ.

з9) Древнее жите свв. Бориса и ГлЪба въ Чтен. Имп. М. Общ. Ист. и Древн. Росс. 
1858, книга I, стр. 4.
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злод'Ьевъ ударилъ его копьемъ въ сердце. Т^ло святого Бориса тай
но привезли въ Вышгородъ и схоронили при церкви св. Васшпя.

Святополку мало было смерти Борисовой. Онъ послалъ къ Гл'Ь- 
бу гонца: „иди скорее, — вел'Ьлъ онъ сказать ему,—отецъ тяжко бо- 
ленъ и зоветъ тебя". Гл’Ьбъ, сп’Ьшилъ въ Шевъ. Онъ былъ близъ Смо
ленска, плывя на ладьяхъ по р. СмядынЪ, когда старпйй братъ Яро
славъ, княживппй въ Новгород^, прислалъ сказать ему, что отецъ 
умеръ, а братъ Борисъ убитъ Святополкомъ. ГлЪбъ оплакалъ смерть 
отца и еще болйе горевалъ о брагЬ, котораго н’Ьжно любилъ. „Не 
услышу я бол’Ье кроткпхъ наставлешй твоихъ, братъ мой любимый. 
Если получилъ ты милости у Господа, моли Его, чтобы и я постра- 
далъ, какъ ты; лучше быть мнЪ съ тобою, ч'Ьмъ въ этомъ зломъ Mi- 
р'Ь". Такъ говорилъ плачунцй юноша, рано постигнувъ суету времен
ной жизни. Скоро встретили его убШцы, посланные Святополкомъ. 
Спутники Гл’Ьба увидали ихъ и схватились за оруяае, чтобъ защи
тить любимаго князя. Гл-Ьбъ сказалъ имъ: „братцы, если мы не бу- 
демъ драться съ ними, они возьмутъ меня и поведутъ къ брату; если 
же вступимъ въ бой, они всЬхъ насъ убьютъ. Плывите къ берегу, а 
я  останусь на середшгЬ р^ки". УбШцы, приблизившись къ лодк'Ь свя
того князя, схватились за оружие. Напрасно Гл'Ьбъ говорилъ имъ, 
что ни въ чемъ не виноватъ передъ братомъ: злодеи заставили 
повара Гл’Ьбова, родомъ изъ Торковъ, зарезать своего господина,
вы н есл и  т’Ьло к н я з я  и з ъ  л о д к и  и  б р о си л и  м еж д у  к о л о д ам и  в ъ  г л у -  
ХОМЪ л'Ьсу 30).

За смертш святыхъ страстотерпцевъ последовало кровавое вол- 
нен1е во всей Россш. Святополкъ убилъ еще брата Святослава, кня- 
жившаго въ земл'Ь Древлянской, и вступилъ въ о тчаян н у ю  борьбу 
съ Ярославомъ. То съ дикими ПеченЬгами, то съ Поляками, четыре 
года сряду обагрялъ онъ свою родину кровью. Наконецъ онъ встре
тился съ Ярославомъ въ 1019 году на берегахъ рйки Альты, на MicTf> 
страшнаго братоубШства. Ярославъ молился и сказалъ: „кровь невин-
яаго брата моего вотетъ  ко Всевышнему!1' Три раза возобновлялась

битва упорная и жестокая; подобной, по словамъ летописца, не бы
вало еще на землЪ Русской. Наконецъ Святополкъ обратился въ б ег 
ство. Терзаемый тоскою, гонимый небеснымъ гн’Ьвомъ, безпрестанно 
слыша за собой мнимую погоню, извергъ б’Ьжалъ черезъ Польшу въ 
пустыни Богемстя и тамъ кончилъ гнусную жизнь свою, заслуживъ 
прокляпе современниковъ и прозвате „окаяннаго".

Занявъ престолъ Юевсшй, Ярославъ прежде всего захотйлъ от
дать послЪдшй долгъ страдальцамъ-братьямъ. Скоро успйлъ онъ

30) Преп. Несторъ замЬчаеть о мученической кончинЪ святыхъ князей: «видите ли, 
какъ важна покорность старшему брату? Если бы они воспротивились ему, то едва ли бы 
удостоились такого дара отъ Бога. Потому что и нынй много юныхъ князей, которые не 
покоряются старщимъ, сопротивляются имъ и бываюгь убиваемы; но они не удостоиваются 
благодати, какъ сш святые братья».
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узнать о м’Ьст'Ь погребенш св. Бориса, но целый годъ искалъ на
прасно останковъ св. ГлгЬба. Только въ 1020 году т’Ьло его случайно 
найдено въ лгЬсу звероловами, перевезено въ Вышгородъ и погребено 
подле св. Бориса. Тело св. Глеба, лежавшее пять л'Ьтъ на открытомъ 
воздух'Ь , н и  м ало  не п о в р ед и л о сь  отъ  п ерем ути , погоды; ни птицы, 
ни звери плотоядные не коснулись его; оно было бело и цвело не- 
тл’Ьшемъ, какъ живое. Скоро у могилы мучениковъ начали являться 
знаметя и чудеса. ВеликШ князь Ярославъ, по совгЬщан1и съ митро- 
политомъ 1оанномъ, решился открыть мощи повоявленныхъ мучени
ковъ, прославленныя нетл'Ътемъ и даромъ чудотворенШ. Съ благого
вейною радостш перенесли святыя мощи въ часовню, поставлеппую 
на месте церкви св. Васшпя, которая незадолго передъ темъ сго
рела. Решились соорудить новую церковь и установить праздникъ 
въ честь мучениковъ. Лбсъ приготовили зимою, ко дню кончины св. 
Бориса построили церковь и поставили въ ней икону святыхъ князей. 
1юля 24 1021 года81) храмъ освященъ митрополитомъ 1оапномъ въ 
присутствш великаго князя, при многочисленномъ стеченш народа. 
Во время литургш хромой, ползавшШ у раки святыхъ, всталъ и сталъ 
ходить въ виду всехъ. Митрополитъ поставилъ открыто на правой 
стороне церкви мощи первыхъ Русскихъ чудотворцевъ и устаповилъ 
ежегодно п р азд н о в ать  п а м я т ь  ихъ въ этотъ ден ь. ‘В ъ  1072 году храмъ, 
сооруженный Ярославомъ, оказался ветхимъ, и сыпъ его Изяславъ 
построилъ новый храмъ. При торжественномъ перенесенш святыхъ 
м ощ ей  изъ стар о й  ц е р к в и  в ъ  н овую , мощи св. Б о р и с а  бы ли  несены 
к н я зь я м и , а каменную раку св. Глеба везли на саняхъ. Тогда же 
совершилось несколько чудесъ и положено праздновать каждый годъ 
-2-го мая перенесете мощей святыхъ страстотерпцевъ.

„Пршдите восхвалимъ чудотворцевъ и мучениковъ; пострадавъ 
законно, они победили врага и ншгЬ, св'Ьтло украшенные, радостно 
предстоять Христу. И мы съ любовйо прославляемъ память ихъ п ес 
нями, взывая къ нимъ: радуйтесь заступники вселенной и поборники
на враговъ; радуйтесь врачи болящихъ и прогонители демоновъ; ра
д у й тес ь  лю б езн ая  ч е т а  ттрекрасныхт. б р атьев ъ , лю би м ы хъ  Х р и с т о м ъ —-
Романъ славный и Давидъ чудный 32).

Съ памятью св. страстотерпца Бориса неразлучна память о вер- 
номъ слуге его, преп. Ефреме Новоторжскомъ. Ефремъ, урожденецъ 
ВенгерскШ, пришелъ на службу къ князю Борису вместе съ двумя 
своими братьями—Моисеемъ и Георпемъ. Последшй изъ нихъ былъ 
при своемъ князе на берегу реки Альты и хотелъ прикрыть его со
бою отъ последнихъ ударовъ убШцъ, когда блаж. Борисъ, уже ране
ный, вышелъ изъ шатра. Злодеи умертвили Георпя и отрезали ему

31) «Руссюе святые», шль, стр. 137.
82) Изъ службы святымъ Борису и ГлЬбу, находящейся въ рукописи XII вЪка. Въ 

Истор. Русс. Церкви преосв. Maitapifl (Ч. I, стр. 244—250) помещена служба вполнЬ, какъ 
весьма древшй и вероятно первый опытъ пЬсноп'Ьшй Русской Церкви.
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голову, чтобы снять съ шеи золотую гривну. Узнавъ о смерти князя 
и любимаго брата, Ефремъ искалъ тЬло Георпя на м'Ьст'Ь убШства, 
но нашелъ только голову его, которую взяЛъ съ собою. Онъ принялъ 
иночество и удалился на берегъ рйки Тверцы, въ селете Новый 
Торжокъ. Тамъ построилъ онъ странноиршмный домъ и нисколько 
л'Ьтъ усердно служилъ странникамъ. Когда открылись мощи св. князя 
Бориса и Гл'Ьба, пред. Ефремъ построилъ въ честь новоявленныхъ 
мучениковъ каменный храмъ и при немъ осиовалъ обитель иноческую. 
Веселясь духомъ, что въ созданномъ имъ храмЪ в'Ьруюице молятся 
любимому князю его, прославленному Господомъ, онъ подвизался въ 
постЬ и молитвЬ и мирно почилъ въ глубокой старости 28 января 
1053 года 3S).

33) Мощи проп. Ефрема, обрйтенныя въ 1872 году, почиваютъ отры то  въ соборной
церкви Новоторжскаго БорисоглЪбскаго монастыря. При нихъ нетленная глава брата его
Теория, которая, по зав-Ьщаппо преп. Ефрема, была положена съ ними въ могилу.



Г Л А В А  И.

Разд^леше PocciH на уделы.—Вел. кн. Яроелавъ I.—Раепространен1е 
хриеианства.—Различ1е между православною и латинскою проповедью 
евангел1я.—IepapxiH русской церкви.—Способы еодержашя духовен
ства.—Церковное управлеше.—Уставы Владиийра и Ярослава о судахъ

церковныхъ.

Разд'Ьлипе Россш на уделы имело гибельныя посл,Ьдств1я для 
государства; но Промыслъ Божгй и изъ этого великаго зла извлекъ 
благо для Церкви Своей. Сыновья св. Владимира, просвещенные хри- 
ст1анствомъ, отправляясь въ свои уделы, брали съ собою священни- 
ковъ, созидали храмы и заботились о водворенш хрисйанства. Исто- 
ричесшя предашя свидЪтельствуютъ, что св. Борисъ сод'Ьйствовалъ 
угвержденш вЪры въ Ростове, Мстиславъ въ Тмутаракани, Судиславъ 
в ъ  П скова., И з я с л а в ъ  въ П о л о ц к е  и что св. Глебъ н и ск о л ь к о  разъ, 
ХОТЯ И безуспешно, пытался просВ’Ь ти ть к р ещ еш ем ъ  ж и те л е й  М уром а.

Ярославъ-ГеоргШ, котораго преп. Несторъ называетъ христолюб- 
цемъ, а позднМппе историки—великимъ и мудрымъ, сделавшись еди- 
нодержавнымъ обладателемъ Россш, ревностно продолжалъ святое дело 
равноапостольнаго отца своего, употреблялъ все средства къ утвер- 
жденш въ Руской земле веры Христовой, заботился о распростране
н а  священныхъ и назидателышхъ книгъ, повелевая писцамъ своимъ
списывать ихъ и предлагать для ч т е ш  всЬмъ желающимъ; создм ъ
ВЪ ШевЪ велИКОЛ’ЬпНЫЙ СофШСКШ соборъ ПО образцу знаменитаго 
храма,- воздвигнутаго Юстишаиомъ въ Константинополе, хотя въ мень- 
лшхъ размерахъ, и украсилъ его мозаическими картинами и Визан- 
тШскими фресками ‘). Онъ построилъ еще несколько храмовъ въ раз- 
ныхъ областяхъ своего обширнаго государства, даже самыхъ отдален- 
ныхъ, какъ, наприм^ръ, въ Чудской сторон^, гдй онъ основалъ гор. 
Юрьевъ (прежнШ Дерптъ) съ храмомъ ангела своего, св. великомученика 
Георпя. Везде, где могъ, онъ заводилъ училища; любилъ духовен
ство и иноковъ; ревностно заботился укоренить благочете въ соб
ственном/ь благословенномъ семействе. Супруга его Анна и сынъ 
Владилпръ прославлены отъ Бога святостш и нетлетемъ.

1) КлевскШ Сос}пйсшй соборъ заюженъ въ 1037 году; годъ окончашя и освящетя 
его неизвЪстенъ. День освящетя 4-го ноября установлено было праздновать ежегодно. 
Мнопе мозаики и фрески уцЬлЬли до нашего времени.
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Святая благоверная княгиня Анна, дочь Шведскаго короля Ола- 
иа, называлась въ язычестве Индегердою, а во святомъ крещенш на
речена Ириною. По кончине супруга она постриглась съ именемъ 
Анны и скончалась 10 февраля 1050 года.

Святый князь Владширъ Ярославичъ НовгородскШ въ юныхъ 
.тЬтахъ получилъ отъ родителя Новгородское княжете и княжилъ 
тамъ 18 л'Ьтъ. Оставивъ о себе незабвенную память сооружетемъ Со- 
фШскаго собора, первой и важнейшей святыни Великаго - Новгорода, 
до-нын'Ь уцелевшей во всей древней красе своей, онъ преставился на 
33-мъ году отъ рождешя *) 4-го октября 1052 года и былъ погребенъ 
въ аспидной (краснаго шифера) гробнице, рядомъ съ матерью, блаж. 
княг. Анною, въ Корсунской паперти СофШжаго собора 3).

Возвратимся къ разсказу о распространен^ хриспанства при св. 
Владимире равноапостольномъ и ближайшихъ его преемникахъ.

На юге Россш, близъ средоточ!я власти духовной и княжеской, 
проповедь евангельская имела наиболее успеха: въ конце XI вЪка 
тамъ было семь епископ ill *); не только по городамъ, но и по многимъ 
селешямъ стояли храмы хритансш е. Между тгЬмъ востокъ Россш еще 
мало былъ знакомъ съ хриспанствомъ, а въ сЬверовосточныхъ деб- 
ряхъ и болотахъ еще господствовало язычество; оно держалось тамъ 
даже и въ начале ХН века. Святители и смиренные иноки принимали 
на себя трудный подвигъ просвещать святомъ истины грубыхъ языч- 
никовъ.

В ъ  Н овгород '^, к а к ъ  м ы  у ж е  в и д ’Ь ли  вы ш е, д ’Ъло п е р в о п а ч а л ь п а г
обращешя народа обошлось не безъ сопротивлетя, которое надлежал 
укрощать силою. Окончательное утверждете святой вЬры въ Новго 
роде суждено было первому Новгородскому епископу, блаженному 
1оакиму. Прибывъ на свою паству, онъ ниспровергъ остальныхъ идо- 
ловъ, построилъ деревянный соборный храмъ и при немъ основалъ 
монастырь, называвшийся Десятиннымъ 5). Ревнуя о хриспанскомъ про-

2) Новгородсшй СофШсгай соборъ основанъ въ 1045 году и освященъ 14 сентября 
1052 года. Въ алтаре его сохранилась мозаика, а въ средней глав^—изображете Спасителя 
«о сжатою рукою; то и другое современно построенпо собора. БолЪе подробныя свЬдЪшя 
о Новгородском! СофШскомъ собор!;—въ книг$ моей: «Святыни и древности В. Новго
рода», стр. 7—64.

3) Неигённыя мощи святыхъ князя и княгини въ 1652 году перенесены Новгород- 
«жимъ митрополитомъ Макар1емъ изъ притвора въ соборъ и переложены въ новые дере
вянные гробы. ВпослЬдствш онЬ. переложены въ серебряныя раки: мощи св. княгини Анны— 
въ 1861 году, а мощи св. князя Владимира—7-го сентября 1862 года, накануне торжества 
тысячелЬт1Я Poccin. Деревянная рака, въ которой нетленные останки блаженнаго князя 
покоились бол'Ье 200 лйгь, сохранилась совершенно свЬжею, какъ бы новая.

4) Въ IueB-fe. Чернигов!;, БЬлгородЬ, Юрьевй, ТуровЬ, Переяслав-ii, Владим1рЬ-Во- 
лынскомъ и Тмутаракани. Тогда же на cfoepi Руси было только три епископа: въ Новго- 
род$, Полоцк'Ь и Ростов1>.

5) Вероятно потому, что въ пользу арх1ерейсжой каеедры собиралась десятина. Впро
чем  этотъ монастырь существовалъ недолго, и последующее йтописцы о немъ не упо-
.минають.
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свйценш, онъ поставилъ ученика своего Ефрема въ должность на
ставника въ учидигц’Ь, куда Ярославъ велЪлъ собрать до 300 дЪтей. 
Пастырсгае труды  блаж. 1оакима продолжались 37 ЛгЬтъ (993—1030) 6).

Въ области Ростовской, несмотря на ревностные подвиги перваго 
епископа беодора, мнопе жители еще не принимали крещешя и были 
столь упорны и непр1язнены къ святителю, что онъ принужденъ былъ 
покинуть Ростовъ и переселиться въ Суздаль, гдЪ проповедь его была 
усп'Ьшн'Ье 7).

Дикая страна Вятичей оставалась въ язычеств’Ь до начала XII-го- 
в’Ька. Одинъ только изъ древн'Ьйшихъ городовъ ея Курскъ былъ хри- 
сйанскимъ городомъ ранЪе прочихъ соеЬднихъ м^стъ.

УдЬлъ св. Гл’Ьба—Муромъ, также долго упорствовалъ въ языче- 
ствЪ, чему способствовало въ особенности то обстоятельство, что посл’Ь 
кончины св. ГлЪба Муромская область долго оставалась безъ близкаго 
княжескаго надзора. Первый изъ князей, поселившихся въ Мурому 
св. Константинъ (Ярославъ) Святославичъ, внукъ Ярослава перваго, 
отправилъ сына своего князя Михаила для уб’Ьждешя Муромцевъ въ 
покорности; но язычники убили юнаго князя и выбросили т’Ьло его 
изъ города. Когда Константинъ приступилъ къ Мурому съ войскомъ, 
жители согласились принять его на княжеше, но не захогЬли прини
мать новой вгЬры. Константинъ построилъ первую церковь Благов’Ьще- 
шя надъ могилою сына своего и однажды, когда MypoMCKie язычники 
го брались съ оруяаемъ, чтобы убить его, вышелъ къ нимъ одинъ съ
иконою Б о го р о д и ц ы  в ъ  р у к а х ъ . П ораж ен п ы е у ж асо м ъ , я з ы ч н и к и  п а л и  
та землю , еди н огласн о  п р о ся  крещетя. Черезъ нисколько дней посл’Ь 
этого чудеснаго обращетя весь народъ МуромскШ торжественно кре- 
щенъ на р’Ьк’Ь ОкЬ ®).

Во многихъ м’Ьстностяхъ, особенно на сЬвер’Ь, распространете 
евятой вгЬры встречало препятств1я. Особенно волхвы, друзья некб- 
жества и чувственныхъ страстей, старались быть подпорою падающаг» 
язычества. СуевгЬргя еще долго держались въ народ'Ь усшпями волх- 
вовъ, пока власть ихъ надъ народомъ не была ослаблена подвигами 
пастырей Церкви.

Несмотря на препятств1я со стороны язычества, хриспанство ни- 
гдЪ не водворялось такъ мирно, такъ быстро, какъ водворилось въ

в) Блаж. 1оакимъ и преемникъ его блаж. Лука, по прозватю «Жидята», первый изъ 
Русскихъ удостоенный сана епископскаго, агЬстно чтятся въ Новгород^. Мощи ихъ пере
несены въ XYII в^кЬ въ Золотую или Мартирьевскую паперть СофШскаго собора. ПослЬ 
блаж. Луки сохранилось пастырское поучете (Ист. Рус. Цер. преосв. Макар 1я ч. I, стр. 
262—263).

7) Мощи св. Эеодора, перваго епископа Ростовскаго и Суздальскаго, открыто по- 
чивають въ Суздальскомъ собора.

8) Подробное пзсл'Ьдоваше о времени и происхождеши св. князя Константина мож-
по вид'Ьть в ъ  И с т .  Р у с .  Ц е р .  п р о о с в я щ . Ф и л а р е т а ,  ч . 1 , с т р . 2 3 — 2 4 . Н е т д ’Ь н н ы я  м о щ и  с в .

КН. Константина Н сыновей 6Г0 Мйхапла и беодора обретены 21 мая 1553 года и поло
жены открыто въ Благовещенской церкви монастыря, основаннаго въ то жо время по 
об’Ьщанда царя Тоанна Грознаго.
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Россш. Сколько борьбы и страдашй вытерпели исповедники имени 
Христова между Греками и Римлянами! Сколько пролито крови при 
введенш христаанства въ разныхъ странахъ западной Европы и въ 
Америке! Въ Россш же не было ничего подобнаго. Говорятъ, что Рус- 
ещй народъ, всегда кроткШ и мало испорченный язычествомъ, спо
койно принималъ крещеше изъ покорности къ уважаемому князю и 
тЬмъ охотнее, что въ течете ста л'Ьтъ (отъ Аскольда до Владим1ра) 
иривыкалъ видеть хриспанъ близъ себя. Эти причины справедливы; 
но почему же out) не оказали того же влшшя при обращенш запад- 
ныхъ Славянъ? Посл’Ьдше — тотъ же народъ, какъ и Славяне восточ
ные, съ тЬмъ же характеромъ кротости и миролюб!я; они жили целое 
с голгЬпе въ соседстве западныхъ христланъ, тогда какъ наши предки 
съ трехъ сторонъ окружены были язычествомъ. Однако, между запад
ными Славянами латинсше мисстперы гибли отъ ярости озлобленнаго 
народа, который проливалъ кровь за своихъ мнимыхъ боговъ и не 
хот'Ьлъ покориться Евангелш.

Значить, мало было одного кроткаго народнаго духа, мало и дол- 
говременнаго знакомства съ сосгЬдями-христ1анами. Что же еще нужно 
было для мирнаго успеха святой веры?

Необходимо сеять слово Bositie такъ, какъ сгЬяли апостолы Христовы 
и последователи ихъ—проповедники православной восточной Церкви.

ЛатинскШ миссюнеръ приходилъ къ яаычпикамъ съ огнемъ и 
мечемъ, съ жестокимъ насшпемъ и корыстолюбивыми притязашями; 
п р о п о в е д у я  Х р и с т а  Распятаго, онъ въ то же время пропов'Ьдывалъ 
царскую власть папы Римскаго. Пропов'Ьдникъ восточный не опоясы
вался мечемъ, не проливалъ крови, не зажигалъ костровъ; онъ при
ходилъ не съ войскомъ, а съ картиною Страшиаго Суда, не требовалъ 
эемныхъ выгодъ, не отягчалъ никого новою земною властш.

ЛатинскШ мисстнеръ лриносилъ съ собою латинскую Библш, не
понятную для народа, къ которому онъ приходилъ. Нронов'Ьдникъ пра- 
вославный приносилъ Священное iracanie въ переводе на языкъ того 
народа, КЪ которому ОНЪ обращался съ проповедью; сила его ироповеди
за к л ю ч а л а с ь  в ъ  сил-Ь С лова  Х>олйя; вм Ь сто  пего  Д'ЬЙСТВОВсШ(i Н& Дущ у 
ЯЗЫЧНИка сама Би6л1я. Такъ было и въ Р о с с ш , д л я  которой у ж е  былъ 
готовъ переводъ Священныхъ книгъ—трудъ свв. Кирилла и Мееод1я.

Церковная 1брИрХ1Я И ПРЭ,ВЛ6Ш6 ЦбрКВИ СО времени крегц еш я Руси 
при св. Владим1ре, были устроены по образцу православной Восточной 
Церкви. Главный архипастырь—митрополитъ Шевсшй и всей Руси, из
бирался и поставлялся въ Царьграде отъ вселенскаго naTpiapxa, на- 
чальствовалъ надъ епископами, но управлялъ Церковш не самовластно, 
а во всехъ важныхъ случаяхъ сзывалъ епископовъ на советъ. Князья 
называли его „отцемъ". Онъ принималъ деятельное учаспе въ делахъ 
общественныхъ, мирилъ князей, поднимав ихъ на защиту юодной 
земли, останавливалъ народныя волевая

Къ счастш новопросвещеннас crcrawy МеиСДу п ер вы м и  м и троп о
л и там и  ки евски м и  было нъсколвко дуягеа богоугидныхъ. Первый свя-

Толстаго. — Истор5я Русск. Ц еркви .
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w земли Русской, ревностный подражатель апо-
С Т О Л О Т У Ь , Т Л И Т р с т О З т Т 'Ъ  и т а и ъ ,  ЛХ ^ ~

славлены нетлешемъ 9).
Иларшнъ былъ прежде старшимъ священникомъ въ селе Бере

стове, где былъ лЪтшй дворецъ великаго князя и где, по примеру 
отца, любилъ жить Ярославъ, обогащая церковь и причетъ своими 
дарами. Блаж. Иларюнъ и тогда былъ изв'Ьстенъ великому князю, 
какъ постникъ, мужъ добродетельный и просвещенный. Не доволь
ствуясь священническимъ служетемъ, онъ налагалъ на себя особен
ные подвиги. Изъ Берестова часто удалялся онъ на соседнюю гору, 
покрытую тогда дремучимъ л^сомъ, выкопалъ себе тамъ пещерку въ 
две сажени и въ ней предался уединенной молитве и богомыслш, 
удаляясь отъ шума житейскаго. TaKie подвиги располагали къ нему 
благочестиваго князя и возвышали его въ общемъ мненш народа. 
Въ 1051 году Ярославъ собралъ соборъ епископовъ въ Шеве и пред- 
ложилъ имъ посвятить Иларюна въ санъ митрополита 10). Тогда въ 
первый разъ первосвятитель Руссшй былъ избранъ и посвященъ со- 
боромъ Русскихъ святителей, по воле Русскаго самодержца, и изъ 
природныхъ Русскихъ; въ первый разъ обнаружилась мысль, что и 
наша церковь подобно многимъ другимъ можетъ сделаться независи
мою въ собственномъ управлеши, не нарушая ни каноновъ церков- 
ныхъ, ни уваж етя къ n a T p i a p x y  Цареградскому. Предъ посвящетемъ, 
Иларюнъ былъ постриженъ въ монашество “ ), а после посвящешя
и сп р о си л ъ  себ’Ь благо  словенце и  утверж дение Ц а р е гр ад с к а го  naTpiapxa. 
О пастырскихъ подвигахъ бл. Илар1она пе сохранилось подробныхъ 
сведен1й, но преп. Несторъ замечаетъ, что тогда „вера хрисйанская 
начала плодиться". Въ правлеше Иларюна развивалось устройство 
церковнаго богослужешя и пришли изъ Грецш певцы для обучешя 
Русскихъ стройному демественному пенш. Тогда же начало процве
тать Русское духовное просвещеше: самъ Иларюнъ написалъ слово 
о законе и благодати, направленное противъ 1удеевъ, похвалу р а в н о 
апостольному Владимиру, исповедаше веры и нравственное наставле
ние. Въ его же время полоягепо осповаше лавре Печерской, которая, 
какъ увидимъ ниже, имела большое значеше въ iiCTOpiil Русской

9) Мощи св. митрополита Михаила погребены въ Десятинной церкви, обретены не- 
т.гЬннными въ 1103 году и тогда же перенесены въ Антошеву пещеру, а въ 1730 году—въ 
Великую церковь Печерскую. По 1оакимовой летописи, онъ былъ родомъ изъ Болгарш южной

10) Щ гь двстоверныхъ св^дЬн1Й о томъ, почему Ярославъ не хогЬлъ принять митро
полита изъ Константинополя; но можно полагать съ вероятностно, что после войны, веро
ломно начатой Греками и оконченной страшною жестокостш—осл1шлешемъ 800 Русскихъ
пл'Ьнныхъ, онъ хогЬдъ порвать единственную нить своей зависимости отъ Греческаго им
ператора, по воле котораго, какъ известно, поставлялись Pyccitie митрополиты въ Констан
тинополе. Впрочемъ нетъ сомнетя, что избран) е и посвящеше Иларюна было правильно: 
по древнимъ правиламъ Церкви, избраше митрополита предоставлено было епископамъ 
той области, для которой онъ избирался (Апост. прав.—I-го Ник. соб. прав. IY).

**) Въ йсповедаши своемъ Иларшнъ говорить: «азъ милостш человйколюбиваго Бога 
мнихъ и пресвитеръ Иларшнъ, отъ богочестивьтхъ епископъ священъ быхъ...» (Прибав ле- 
ш я къ Твор. св. отцевъ. Т. II, стр. 255).
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церкви. Блаж. Иларюнъ преставился около 1067 года, проведя ни
сколько посл'Ьднихъ л'Ьтъ въ схиме, въ пещерномъ монастыре. Мощи 
его нетленно почиваютъ въ пещерахъ преп. беодомя 12).

Митрополитъ 1оаннъ II, посвященный въ 1080 г. въ Константи
нополе, заслужилъ имя „добраго“. Современный летописецъ говорив  
о немъ: „подобнаго ему еще не было на Руси, да и не будетъ. Былъ 
мужъ св'Ьдунцй въ книгахъ, искусный въ ученш, милостивый къ 
убогимъ и вдовицамъ, равно ласковый къ богатому и бедному, сми- 
peHHHit и молчаливый, влад'Ьвпий даромъ слова и утешавтшй святы
ми беседами печальныхъ“.

Ефремъ, скопецъ, любимецъ и казначей великаго князя Изяслава, 
постриженникъ ПечерскШ, изучивппй впоследствиг монашескую жизнь 
на востоке, вынесъ оттуда знате устава иноческой жизни и благочи- 
шя церковнаго. Возведенный въ санъ епископа Переяславскаго, онъ 
управлялъ делами митрополш за бол’Ьзнш митрополита 1оанна III и 
въ 1090 году называется митрополитомъ, хотя постоянно жилъ въ 
Переяславле кшномъ, укрепивъ его каменною стеною и украсивъ ни
сколькими храмами. Блаж. Ефремъ установилъ праздноваше 10 мая, 
въ память перенесешя мощей св. Николая Чудотворца изъ Лиши въ 
ИтальяпскШ городъ Баръ, завелъ въ разныхъ местахъ больницы для 
<5езмезднаго пользовашя больныхъ и за благодЪятя свои получилъ 
отъ Господа даръ творить чудеса при жизни и после смерти. Пре
став и л ся  в ъ  п ер в ы х ъ  го д а х ъ  X II  вгЬ ка и  п о г р е б е н ъ  в ъ  п о с т р о е н н о й
лмъ соборной Архангельской церкви въ. Переяславле. Ныне мощи его 
почиваютъ въ Антотевыхъ пещерахъ.

Enapxin упразднились епископами. Избрате епископа въ удель- 
номъ княжестве почти всегда зависело отъ князя, который предста- 
влялъ избраннаго митрополита для посвящешя. Власть епископа, со
образно съ правилами православной Церкви, была чисто духовная. 
Онъ поставлялъ служителей алтаря, судилъ ихъ и наказывалъ по 
правиламъ церковнымъ. Епископы призывались на совЪщашя народ- 
ныя, мирили князей въ ихъ распряхъ, и князья не решались на важ- 
ныя предпр1ят1я безъ благословешя архипастырей. Более другихъ 
епископовъ участвовалъ въ гражданскомъ управлении Новгородски!
владыка, избираемый (послЪ кончины Ярослава I) народнымъ вечемъ
съ учаспемъ князя, игуменовъ и СофШскаго причта.

Способы содержашя митрополита и епископовъ состояли изъ 
десятины доходовъ, пожертвованныхъ князьями въ пользу Церкви, 
изъ судныхъ пошлинъ и изъ доходовъ съ недвижимыхъ именЩ, по-

13) 0 томъ, что мощи блаж. Иларюна митрополита почиваютъ въ пещерЪ съ име- 
немъ пр. Иларнша схимника, смотри Ист. Русск. Цер. преосв. Филарета, ч. I, стр. 126 и 
«Сказаши о жизни и подвигахъ св. отдевъ дальнихъ иещеръ Шевопечерской лавры» игу
мена Модеста. Во многихъ древнихъ рукописяхъ митрополитъ Иларюнъ называется свя- 
тымъ, а въ Шевскомъ каталог'Ь Русскихъ арх1ереевъ скааано о немъ, что онъ «положенъ 
бысть въ Печерскомъ монастырь и крайшя ради его добродетели бысть святъ и чудотво- 
рецъ предивенъ».



—  20 —

жертвованныхъ въ пользу Церкви 13). Эти доходы митрополитъ и епи
скопы употребляли не для себя однихъ, но и на содержаше соборнаго 
храма съ его притгомъ, на пропиташе нищихъ, болышхъ, страпниковъ,. 
сиротъ и вдовъ, на пособгя потерп’Ьвшимъ отъ пожара и неурожая, 
на возобновление храмовъ и монастырей. Такъ домъ каждаго святи
теля былъ домомъ призрЬшя всякой нищеты.

Приходсгае храмы иногда обезпечивались пожертвоватями своихъ 
строителей и благотворителей. Христолюбецъ Ярославъ, поставляя 
храмы по городамъ и селамъ, давалъ священникамъ „отъ им'Ьтя сво
его урокъ", т.-е. определенное жалованье. Общимъ же источникомъ 
содержатя причтовъ были добровольныя приношения отъ прихожапъ, 
какъ это издревле и постоянно существовало въ Церкви Восточной.

Православная Церковь Русская управлялась на основанш Грече- 
скаго Номоканона (называвшегося позднЬе Кормчею книгою), прине- 
сеннаго въ Россш изъ Царяграда вм’ЬсгЬ съ православною вЬрою. 
Усерд1емъ двухъ христаанскихъ князей—равноапостольнаго Владим1ра 
и сына его Ярослава, даны два новые устава, касаюшдеся церковныхъ 
д’Ьлъ, по духу и по существеннымъ основатямъ совершенно согласные 
съ древними церковными правилами, но въ нЬкоторыхъ частно стяхъ. 
прим'Ьнешше къ особеннымъ потребностямъ православной Церкви сре
ди Русскаго народа “).

Церковный уставъ св. Владгойра дошелъ до насъ въ разпыхъ 
сп и ск ах ъ , бол 'Ь е и л и  м в н ’Ь е  п р о стр ан н ы х ъ  и  о т н о с я щ и х с я  к ъ  р а зн о м у
времени (отъ XIII до XYII В'Ька). Онъ состоять изъ трехъ оуществеы- 
пыхъ частей. Въ первой изъ нихъ говорится о десятинЪ, дарованной 
великимъ княземъ въ пользу созданной имъ въ Шев^ церкви пресв. 
Богородицы. Во второй части исчисляются предметы суда церковнаго, 
переданнаго митрополиту и епископамъ, или тЪ преступлешя, по ко- 
торымъ должны подлежать суду Церкви вс'Ь христ1ане земли Русской. 
Къ такимъ преступлетямъ отнесены: 1) дЬла противъ в^ры и право
славной Церкви, какъ-то: cyeB’bpie, еретичество, колдовство, или вол
шебство, отиравлеше языческихъ обрядовъ, святотатство, оскорблеше 
храмовъ и ограблете могилъ; 2) д’Ьла семейныя: похищение женъ, всту- 
ллеше въ бракъ въ запрещенныхъ степеняхъ родства и свойства 15),

13) Начало влад1тя недвижимыми имЬтями о тн о си тся  к ъ  самымъ древнимъ временамъ 
Русской Церкви; объ нихъ упоминается еще въ уставахъ святого Владим1ра и Ярослава. 
Для Печерской обители еще при жизни преп. Эеодоая пожертвованы были поместья.

Ц) Хотя Номоканонъ былъ положенъ въ основанш уставовъ Владим1ра и Ярослава, 
но эти послЪдше разнятся оть Греческаго Номоканона некоторыми особенностями. Такъ, 
наир., св. Владим1ръ далъ Русскому духовенству десятину, которою не пользовалось духо
венство Греческое. ДЪла о публичныхъ играхъ, о самоубШцахъ, о публичныхъ бапяхъ, о 
рабахъ, отыскивающихъ свободу, о лихоимЬтвЬ, отнесенныя Номоканономъ къ духовному 
суду, не упомянуты въ Русскихъ церковныхъ уставахъ, а въ Русской Правде Ярослава 
почти все подчинены суду гражданскому.

15) Враки были допущены между правнучатыми и далее, бракъ между внучатными 
считался незаконнымъ и подлежалъ расторженпо. Четвертый бракъ былъ безусловно за- 
ирещенъ; третШ хотя считался осквернетемъ, но разрешался подъ некоторыми услов'ш-
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ссоры между мужемъ и женою, обличенное прелюбодЪяте, покинутае 
матерью незаконорожденнаго младенца, противоестественные пороки, 
оскорблешя родителей и тяжбы о наследстве. Третья часть заклю- 
чаетъ въ себе исчислеше лицъ, подлежащихъ ведомству Церкви. 
Здесь поименованы: 1) лица служапця Церкви: игуменъ, попъ, д1аконъ 
и те, кто въ клиросе (причетники), попадья, цоповичъ, чернецъ, чер
ница и просвирница; 2) л и ц а ,  п р и н я т и я  п о д ъ  покровительство ЦбрКВИ 
и получаюндя С0ДержаН1б ИЗЪ церковныхъ доходовъ: вдова, сл'Ьпецъ, 
хромецъ, калека, Л'Ьчецъ (врачъ), прощенникъ (получивнпй чудесное 
исц’Ьлеше), прикладень или прикладникъ (челов’Ькъ, находящейся подъ 
эпитим1ей и потому временно отданный въ в’Ьд'Ьте Церкви), задушный 
челов'Ькъ (рабъ, отпущенный на волю по духовному завещании госпо
дина), странникъ и паломникъ. Сверхъ того тотъ же уставъ предоста- 
вляетъ, по примеру ВизантШскаго законодательства, наблюденш епи
скоповъ городсгая вгЬсы и всяк1я мерила и воспрещаетъ тунамъ, или 
судьямъ, нарушать церковные суды, или судить ихъ безъ святитель- 
скаго наместника.

Христолюбивый Ярославъ, въ дополнете церковнаго устава, дан- 
наго отцомъ его, далъ свой уставъ по церковнымъ д'Ьламъ, при митро
полите ИларшгЬ, незадолго до своей кончины. Этотъ уставъ, дошедпий 
до насъ въ многочисленныхъ и разнообразныхъ спискахъ, им’Ьетъ свои 
особенности. О иЬкоторыхъ предметахъ, изложенныхъ въ устав* св. 
Владим1ра, онъ вовсе н е  у п о м и н а е т ъ ,  к а к ъ - т о :  о десятинЪ ВЪ пользу 
Церкви, о торговыхъ мйрахъ и в'Ьсахъ, о тяжбахъ за наследство. О 
другихъ предметахъ, напр., о преступлешяхъ семейныхъ и нарушаю- 
щихъ цЪломудр1е, о незаконныхъ бракахъ и разводахъ, о незаконномъ 
рождеши детей, въ устава Ярослава говорится гораздо подробнее, 
нежели въ устава св. Владим1ра.

Отличительныя черты Ярославова устава состоять въ сл'Ьдующемъ:
1) судъ церковный точнее отделяется отъ светскаго или княжьяго;
2) определяются болгЬе яснымъ и точнымъ образомъ степени престу- 
плешя и виды наказатй—эпитимш, денежныя пени и градсшя казни. 
Назначеше посл'Ьднихъ предоставляется КНЯЗЮ,— СУЩбСЩЩШМ. mrww- 
Ж  уГОЛОВНаго суда дровней Рооош отъ западной КВЖШЫ гот сгааво 
налагать уголовная наказатя было предоставлено с у д в д т  цетжовнимъ;
3) оставляя неприкосновеннымъ святительскШ судь йадъ даташг яод- 
ведомственными Церкви, Ярославъ исключаетъ изъ этого суда дела 
уголовныя (душегубство и кражу съ поличнымъ) Йели к м  {Щ> лицъ, 
состоящихъ въ вЬдЬнш Церкви, былъ обвиняемъ въ этихъ дълахъ, то 
подлежалъ суду смешанному, т.-е. княжьему вместе съ церковнымъ.

Церковные уставы Владим1ра и Ярослава имели повсеместное 
значете въ земле Русской. Удельные князья съ своей стороны дела
ли применешя этихъ уставовъ въ своихъ областяхъ, по своему ко
нечно усмотренш. _________

ии. Самовольный разводъ наказывался денежною пенею и сверхъ того княжескимъ судомъ 
[«князь казнить»).
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Начало иночества въ Россш.—Основаше Шевопечерской обители.—  
Преподобные Антошй и веодоеШ.—Сооружеше и освящен1е великой

церкви.

Церковные уставы св. Владимира и Ярослава упоминаютъ объ 
игуменахъ, чернецахъ и черницахъ. И действительно, некоторые мо
настыри мужсте и женсюе существовали со времени крещеная Рус
ской земли ‘). Но эти обители, основанныя князьями или епископами 
при каеедрахъ, известны почти только по имени и не сделались раз- 
садниками Русскаго иночества, докол’Ь не возникла дивная обитель 
Шевопечерская.

„Много монастырей,—пишетъ преп. Несторъ л-Ьтописецъ,—постав
лено отъ князей, отъ бояръ и отъ богатства; но не таковы они, како
в ы  поставлен ны е слезам и , пощ елпем ъ и  м олитвою . А н то ш й  не им 'Ь лъ
ни золота, ни серебра, но все стяжалъ слезами и постомъ“.

AiiTonilt, в ъ  м!рЪ А н ти п а , р о д и л с я  въ м ^ с т е ч к ^  Любеч’Ь, не да
леко отъ Чернигова.—ЗдЪсь понын^ показывается пещера, въ кото
рой юный Антипа испытывалъ силы свои въ великихъ подвигахъ- 
иночества.—„Богъ положилъ ему на умъ,—говоритъ пр. Несторъ,—же- 
лаше странствовать, и странствуя, достигъ онъ Святой горы (Аеон- 
ской). ЗдгКсь онъ смотрЪлъ мноия обители чудныя и, возжелавъ обле- 
щись въ черничесшя ризы, молилъ игумена одной изъ обителей по
стричь его; тотъ возложилъ на него монашесгай образъ, назвавъ его 
Антошемъ, и училъ его монашескому чину“. По примеру большей 
части тогдашнихъ черноризцевъ Аеопскнхъ, Антошй избралъ для
себя образъ жизни отшшьнйческШ. Близъ одного монастыря Аеоп- 
скаго, Есфигмена, въ которомъ онъ прунялъ постриж ете, досатЬ по- 
казываютъ пещеру, гдЪ началъ свои подвиги первоначал ышкъ ино- 
ковъ Русскихъ. Успехи его въ духовной жизни, постоянно возрастав- 
mie, радовали всЪхъ. Тогда игуменъ сказалъ ему: „Антошй, иди опять

Предан1е говоритъ, что еще первый митрополии. ШевскШ св. Михаилъ основалъ- 
въ KicBi монастырь на томъ холме, где стоялъ истуканъ Перуна. Первый святитель Новго- 
родскШ блаженный 1оакимъ основалъ Десятинный монастырь при Новгородской СофШской 
церкви. Ярославъ построилъ въ ЮевЬ монастыри: Прининсгай и Геориевсмй; были и нЬ- 
поторыя друпя обители.
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въ Pocciio, и да будетъ теб^ благословете отъ Святой горы; отъ тебя 
произойдешь множество черноризцевъ“.

AnTonifl пришелъ въ Шевъ (около 1028 года) и, ища себ^ зд-Ьсь 
м'Ьста для жительства, обходилъ монастыри, но не захогЪлъ ни въ 
одномъ изъ нихъ остаться. ЗагЬмъ началъ ходить по дебрямъ и го- 
рамъ, и пришелъ на холмъ, гдЬ существовала уже небольшая пещера, 
ископанная священникомъ Илаулономъ (впосл'Ьдствш митрополитомъ). 
Возлюбивъ это м'Ьсто, преп. АнтонШ поселился на немъ и выкопалъ 
себЪ пещеру при подошвъ холма, пребывая въ молитв'Ь, трудахъ, постЬ 
и бд’Ьнш, не давая себ-Ь покоя ни днемъ, ни ночью; сухой хл’Ьбъ и 
то чрезъ день былъ его пищею; простая вода и то въ \rkpy была его 
иитьемъ. Вскоре о подвигахъ Антотя узнали люди: одни приносили 
ему необходимое для жизни; друпе просились къ нему въ сожи
тельство.

Первый поселился при немъ преп. Никонъ, 1еромопахъ, которому 
преп. АнтонШ поручалъ постригать приходившихъ къ нему впосл'Ьд
ствш. Въ 1032 году пришелъ беодосШ.

З а м е ч а т е л ь н а  ж и з н ь  этого и з б р а н н и к а  Б о ж ш  с ъ  с а м ы х ъ  п е р в ы х ъ

лЬтъ его юности. Годившись въ городЪ Василев® (близь Шева) и
вскорЪ переселившись съ родителями въ Курскъ, беодосШ, едва на- 
чалъ приходить въ сознатпе и возрастъ, какъ уже обнаружит» въ 
соб-Ь самое благочестивое настроеше души. Каждый день ходилъ ОНЪ 
въ церковь и со всЬмъ внимашемъ слушалъ божественную службу; 
чуждался д’Ьтскихъ игръ, не любилъ св’Ьтлыхъ одеждъ, к атя  давали 
ему родители, а облекался въ простая и убопя; самъ упросилъ роди
телей отдать его на ученье книжное къ одному изъ городскихъ учи
телей и вскоре такъ ycniwra въ знанш Свящ. Писашя, что всЬ чуди
лись премудрости и разуму мальчика; отличался совершенною скром- 
ностш и покорностью не только къ учителю, но и соученикамъ своимъ. 
На 18-мъ году лишившись отца своего и оставшись подъ надзоромъ 
матери—женщины строгой и упорпой, пе сочувствовавшей влеченш 
сердца его, хотя и пламенно любившей сына, беодосШ еще бол'Ье на
чалъ подвизаться. Смиреше его простиралось до того, что онъ съ ра
бами своими, въ простой одежд’Ь, ходилъ на работы; попрежнему уда- 
л шея игръ съ сверстниками и не хогЬлъ надавать нарядной одежды, не
смотря ни на увг£>щашя матери, ни даже на сильные отъ нея побои. 
Услышавъ о св. мЪстахъ Палестинскихъ и встр'Ьтивъ странниковъ, 
которые шли туда, беодосШ упросилъ ихъ взять е^о съ собой и тайно 
отъ матери ушелъ съ ними. Мать догнала его, наказала побоями и 
нисколько времени держала въ оковахъ. Сынъ принужденъ былъ 
остаться дома и попрежнему часто ходилъ въ церковь. ЗамЪтивъ, что 
литурпя совершается р4дко по недостатку просфоръ, онъ сталъ печь 
просфоры; нитом'ъ возлоашлъ на. оеОя жел’Ь ш ш  верши. Но КОГДА
м ять за м е ти л а  »то по к р о в и  н а  од еж д  'к сы на, он а  со р в ал а  съ  него

вериги.
Н о  н и ч т о  у ж е  н е  м о г л о  у д е р ж а т ь  ю н о ш у  о т ъ  стр»м „теы 1я к ъ  н о -
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движнической жизни. Тайно отъ матери ушелъ онъ въ Шевъ, обхо- 
дилъ тамъ всё монастыри и, наконецъ, пришелъ къ пр. Антонш, по
двизавшемуся ВЪ ПещерЪ. Бросивпшсь КЪ ногамъ о тш ел ьн и ка , ю нош а 
со слезами умолялъ принять его къ себе. „Чадо, сказал!» ему Анто- 
н!й, видишь пещеру мою; она трудна для жизни, место мое тесное. 
Ты молодъ, не вытерпишь". беодосШ отвечалъ: „Самъ Богъ привелъ 
меня къ твоей святыне; буду делать все, что ты мне повелишь". 
Принятый въ пещеру, беодосШ, по приказанш Антошя, былъ постри
жешь Никономъ и со веЬмъ жаромъ чистой души предался трудамъ 
подвижничества, такъ что опытные старцы Антошй и Никонъ диви
лись подвигамъ юноши. Еще разъ надлежало ему вытерпеть борьбу 
съ материнскою любовью: мать отыскала его и насильно влекла къ 
себ^, но беодосШ убйдилъ ее оставить м1ръ и постричься въ женской 
обители при церкви св. Николая, на могиле Аскольдовой.

Жизнь пещерная была вообще строга. Отшельники питались од- 
нимъ ржанымъ хлЪбомъ; въ субботу и въ воскресенье они ели сочиво 
(вареный горохъ или бобы). Чтобы иметь хл’Ьбъ, занимались простымъ 
рукод^ем ъ; продавали его, покупали рожь и, разд"Ьливъ ее между 
собою, сами мололи на ручныхъ жерновахъ. По окончанш утрени i о- 
пали землю въ огороде; после литургш трудились въ подземных!, 
своихъ кельяхъ. беодосШ трудился более обоихъ старцевъ. КрепкШ 
теломъ, онъ бралъ на себя часть ихъ работы: носилъ за нихъ воду, 
р у б и л ъ  д рова, мололъ р о ж ь . И н о гд а  в ъ  зпой ную  н о ч ь , о б н а ж и в ъ  пле
чи И Грудь, ОНЪ отдавалъ тЪло свое в ъ  п и щ у  ко м ар ам ъ  и  монпсамъ, 
кровь текла по немъ, а онъ спокойно прялъ волну и пЬлъ псалмы. 
Во храме, устроенномъ въ пещере, являлся онъ прежде другихъ и, 
ставъ на месте, не сходилъ съ него до копца службы.

Тогда, по словамъ преп. Нестора, три светила ыяли въ пещере: 
Антошй, Никонъ и беодосШ. Вскоре присоединился къ нимъ еще 
одинъ подвижникъ—преп. Моисей Угринъ (Венгерецъ), родной брать 
Теория и Ефрема, вместе съ ними служившШ у князя Бориса. Когда 
св. Борисъ былъ умерщвленъ на реке Альте, онъ одинъ уцелелъ изъ 
слугъ князя и скрылся у сестры его, княжны Предиславы. После того 
онъ попался въ пл’Ьнъ и отведенъ въ Польшу, где томился пять лет ъ 
въ оковахъ. КрепкШ теломъ и красивый лицомъ, онъ невольно обра
тить на себя внимаше одной знатной и богатой Польки. Воспламенен
ная страстью, она выкупила его изъ оковъ и всячески СТйрйЛаСЬ 
привлечь его къ себе. Но напрасно истощала она ласки и угрозы; на
прасно заключила его въ темницу и томила голодомъ; напрасно по
казывала свои богатства и даже предлагала свою руку; напрасно жа
ловалась на своего невольника королю Болеславу, котораго благово- 
лешемъ пользовалась: ничто не могло поколебать новаго целомудреннаго 
1осифа. Давъ Богу обетъ быть инокомъ, онъ вскоре получилъ воз- 
можность достигнуть своей цели: къ нему пришелъ АеонскШ черно- 
ризецъ и тайно постригъ Моисея.

у з п а в ъ , что  п л ^ п н и к ъ  у ж е  и н о к ъ , и с к у с и т ел ь н и ц а  за п ы л а л а  зл о 
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бою, вел’Ьла ежедневно бить его палками и, наконецъ, сделать евну- 
хомъ; такъ что страдалецъ, истекая кровью, едва остался живъ; а 
Болеславъ въ угоду неистовой женщин’Ь выгналъ всЪхъ черноризцевъ 
1 зъ своихъ владЬшй. Судъ БожШ не замедлилъ покарать н е ч е т е  и 
неправду: Болеславъ умеръ внезапно; поднялся мятежъ въ земл-Ь Ля- 
ховъ, много пановъ было избито народомъ и въ числгЬ ихъ погибла 
и та нечестивая Полька, которая мучила ц’Ьломудреннаго Моисея. Это 
было около 1027 года. Мало-по-малу собравшись съ силами и опра
вившись отъ жестокихъ страдатй, многострадальный Моисей, спустя 
нисколько л'Ьтъ, пришелъ въ пещеру къ пр. Антонш. Зд’Ьсь провелъ 
онъ десять лЪтъ въ посгЬ и молитвахъ, но постоянно больной и сла
бый гЬломъ. За великую победу надъ нечистою страстью Господь 
далъ ему власть врачевать эту страсть и въ другихъ. Одинъ братъ, 
мучимый волнетемъ плоти, пришелъ къ преп. Моисею и просилъ у 
него помощи. „Во всю жизнь не говори ни съ одной женщиной", ска
залъ мученикъ цЪломущня, и коснулся т'Ьла брата своего посохомъ, 
безъ котораго не могъ ходить отъ прежнихъ терзашй; нечистая страсть 
утихла и братъ освободился отъ искушешя. Преп. Моисей предузналъ 
блаженную свою кончину а).

Слава преп. Антошя привлекла въ пещеру его еще двухъ под- 
вижниковъ изъ знатныхъ бояръ. У перваго боярина при великомъ 
князё Изяслав'Ь (сшгЬ Ярослава I) былъ сыж>, который любилъ слу
шать бесЬду преп. Антошя и его сподвижниковъ и пожелалъ, по при
меру ихъ, отречься M ip a .  Отвергая лпрскую пышность, оставивъ жену 
и дом ъ  отца, онъ просилъ о поотриженш. А нтош й напомнилъ ему о 
важности об’Ьтовъ иноческихъ, о власти отца, о гн'Ьв'Ь великаго князя. 
Юноша отвЪчалъ, что готовъ потерпеть даже мучеше, но не возвра
тится въ М 1 р ъ . Тогда Никонъ постригъ его по вол'Ь Антошя и па- 
звалъ Варлаамомъ.

Въ то же время пришелъ къ дивному старцу другой любимецъ 
великаго князя, скопецъ, пользовавтгпйся полнымъ дов+>р1емъ Изясла- 
ва. По усердной просьб’Ь его онъ былъ также постриженъ и названъ 
Ефремомъ.

Пострижете этихъ двухъ важныхъ лицъ сильно прогневало Изя- 
слава; он ъ  п о тр еб о вал ъ  к ъ  себЪ Н и кон а, съ  г п ’Ь вом ъ  д о п р а ш и в а л ъ  его
п вел'Ьлъ ему убедить новопостриженныхъ воротиться ДОМОЙ, угро
жая, въ случай неисполнешя его воли, сослать въ заточеше встЬхъ 
старцевъ и раскопать пещеру. „ДЪлай, что хочешь,— отв’Ьчалъ преп. 
Никонъ,—а я не могу отнимать воиновъ у Царя небеснаго". Антошй и 
сподвижники его удалились изъ своей пещеры, съ намйрешемъ пе
рейти въ другую область. Княжай отрокъ изв'Ьстилъ о томъ князя. 
Супруга Изяслава, родомъ Польская княжна, вступилась за пещерныхъ 
иноковъ. „За какое-то дЪло,—говорила она мужу,—король Болеславъ

2) Преп. Моисей преставился еще при жизни преп. Антошя, 26 ш ля, вероятно, 
еъ 1043 году. Мощи его почиваютъ въ пещер-6 Антошевой.
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изгналъ черноризцевъ и много б'Ьдъ вышло изъ того въ Польской 
землЬ“. Изяславъ, убоясь гнЬва Бояая, отпустилъ Никона и приказалъ 
воротить уходившихъ отшельниковъ. АнтонШ, всегда покорный и сми
ренный, возвратился въ свою пещеру.

Отецъ Варлаама силою увлекъ его изъ пещеры домой и сорвалъ 
съ него иноческую одежду. Но юный подвижникъ просид’Ьлъ три дня 
молча въ дом4 отца, безъ пищи и питм, желая только одного — воз- 
вращешя въ пещеру. Наконецъ, на четвертый день отецъ сжалился 
надъ сыномъ, опасаясь, чтобы онъ не умеръ голодною смертно, и Вар- 
лаамъ съ радостш возвратился въ свою пещеру.

Съ этого времени начало еще болЬе стекаться народа: одни при
ходили за благословешемъ отшельниковъ, друпе просили постриже
ния. А некоторые изъ ирежнихъ братШ стали оставлять пещеру. Такъ 
преп. Никонъ удалился въ Тмутаракань и тамъ основалъ Богородиц- 
кШ монастырь. Другой инокъ, родомъ болгаринъ, постриженникъ мо
настыря св. Мины, удалился вмЬст'Ь съ Никономъ къ Черному морю, 
и загЬмъ одинъ отправился къ Царьграду, но ветр'Ьтивъ уединенный 
островъ, поселился на немъ, отчего и островъ долго прозывался Бал- 
гариновъ. ТретШ черноризецъ, преп. Ефремъ, переселился въ одинъ 
изъ Царьградскихъ монастырей.

По удаленш Никона, преп. беодосШ посвященъ въ санъ пресви- 
терскШ и отправлялъ богослужете въ пещерной церкви.

Число братШ въ пещер'Ь простиралось уже до 15 челов’Ькъ. Преп. 
АнтонШ, любя уединете, собралъ братш и сказалъ имъ: „Богъ собралъ
в а с ъ  с ю д а , б р а т ь я , и - н а д ъ  в а м и  т х о ч и в а е т ъ  б л а г о с л о в е н  ie  с в .  г о р ы  А е о н -
ской, данное мпЬ постригшимъ меня игуменомъ, а отъ меня пере
шедшее на васъ. Я назначу вамъ игумена, а самъ пойду въ другое 
мЬсто жить наедин’Ь, какъ привыкъ издавна". Назпачивъ первымъ 
игуменомъ Варлаама, онъ выкопалъ себЬ новую пещеру, которая и 
поныггЬ называется Аптошевою или Ближнею, въ разстоянш 100 са
женей отъ прежней пещеры. Чуждаясь, по глубокому смиренно, власти 
игуменской и сана iepefiCKaro и уединяясь въ новой пещер'Ь, онъ не 
переставалъ быть великимъ отцомъ и наставникомъ для всЬхъ уче- 
никовъ своихъ; духъ его постоянно пребывалъ съ брапею и крЬпк1я
молитвы его низводили на сердца подвижниковъ благодать небесную, 
укрепляющую ихъ въ жизни духовной. Въ особенныхъ случаяхъ и п  - 
менъ и братья обращались къ нему за советами и наставлен 1ями.

Такъ въ 1057 году преп. АнтонШ не только одобрилъ желате 
братвн построить монастырь на горЬ, но и послалъ отъ себя къ вели
кому князю съ такою просьбою: „князь мой! Богъ умножаетъ братш, 
а мЬсто у насъ тЬсное; не подаришь ли ты намъ ту гору, что надъ 
пещерою?" Изяславъ охотно исполнилъ смиренную просьбу великаго 
отшельника. На горЬ. построили малую деревянную церковь Успешя 
Богородицы, но брайя еще жили въ пещер'Ь.

Въ это время великШ князь Изяславъ-ДмитрШ «юновалъ въ честь 
ангела своего монастырь Дмитр1евскШ, украсилъ его великолепно и.
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думая возвысить новую обитель надъ Печерскою при помощи богат
ства, взялъ туда въ игумены Варлаама 3).

Тогда братья выбрали на игуменство преп. веодосая, и св. Анто- 
шй утвердилъ избраше. Первымъ деломъ новаго игумена было устрой
ство нагорнаго монастыря, недоконченное предмйстникомъ его Вар- 
лаамомъ: ОеодосШ построилъ более обширны!! деревянный храмъ. 
окружилъ его кельями и оградилъ тыномъ. Принявъ начальство надъ 
бравей, онъ не перемЪнилъ своего смирешя и образа жизни: на труды 
и на службу церковную выходилъ прежде всехъ. Онъ не отвергал* 
никого изъ т'Ьхъ, кто желачъ быть черноризцемъ, ни беднаго, ни бо- 
гатаго, но иостригалъ не вдругъ, а прежде испытывалъ во всехъ. 
послушашяхъ.

Окончательно устроивъ братш на новомъ месте, бдительный игу- 
менъ сталъ вводить въ ПечерскШ монастырь (около 1062 года) поря- 
докъ общежительнаго жит1я по уставу СтудШскому, принесенному изъ 
Цареградскаго монастыря преп. беодора Студита блаженнымъ Ефремомъ 
скопцомъ 4). Этотъ уставъ перешелъ изъ Печерскаго монастыря во все 
проч1я Руссшя обители, а потому преп. беодосШ называется „началь- 
никомъ общаго жипя монашескаго въ Россш“ и ШевоиечерскШ мо
настырь „старЪйшимъ изъ всехъ монастырей Русскихъ".

Такъ, кроме игумена, явились и друия подчиненный ему дол- 
жностныя лица. Такъ доместикъ, или уставщикъ распоряжался хгЪшемъ 
и чтешемъ въ церкви. Церковные строители (пономари) заведывали 
церковнымъ виномъ, елеемъ для лампадъ и звономъ. Эконому пору- 
'ieu a  бы ла к а зн а  и  все монастырское имущество. К е л а р ь  имЬдъ въ 
своемъ вЪдЬши братскую трапезу, просфорню и все съестные при
пасы. -Ключнику, помощнику келаря, вверены были ключи отъ погре- 
бовъ. Началышкъ хлебопековъ заведывалъ пекарнею. Вратарь нахо
дился постоянно при вратахъ обители.

Братш разделялась на четыре степени: одни еще не были постри
жены и ходили въ MipcKoii одежде; друпе хотя еще и не были по
стрижены, по ходили въ монашеской одежде; третьи были уже по
стрижены и носили маптш; четвертые были облечены въ великую 
схиму.

Все въ обители совершалось не иначе, какъ съ благословенья
игумена, и освящалось молитвою. Въ кел1яхъ не позволялось братш 
держать никакой собственности: ни пищи, ни излишней одежды, ни 
какого-либо другого имущества. Келейныя заняпя состояли въ мо
литве, чтенш и пЪши псалмовъ и рукоделш. После повечер1я запре
щено было инокамъ ходить другъ къ другу и беседовать между со
бою. Для наблюдетя за всемъ этимъ преп. беодосШ имелъ обычай

3) Теперь не могутъ даже указать мЬста, гд-Ь стоялъ Димитр1евскШ монастырь; не
которые полагаютъ, что онъ былъ построенъ на крутомъ бугрЪ, гдЬ теперь лютеранская
кирка.

*) Это тоть самый Ефремъ, нттосл'Ьдствш епископъ ПереяславскШ, о которомъ мы
упомянули прежде, исчисляя первыхъ митрополитовъ Шевскихъ.
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каждую ночь обходить все келш, и если слышалъ въ келш молитву 
инока, то благодарилъ Бога, если слышалъ беседу двухъ или трехъ, 
то ударялъ рукою въ двери келш и отходилъ, а на утро призывалъ 
виновныхъ и обличалъ: раскаявающихся прощалъ, а на другихъ на- 
лагалъ эпитимш. Для отдохновен1я братш, проводившей въ богослу- 
женш большую часть ночи и все утро, назначалось полуденное время, 
а потому ворота мопастырыйя запирались тотчасъ после обеда и не 
отворялись до вечерни.

Преп. беодосШ съ величайшею заботливостью и любовш следилъ 
за духовнымъ развийемъ своей братш, и не упускалъ случая подать 
каждому приличное наставлеше. Когда онъ поучалъ, то говорилъ тихо, 
смиренно, какъ бы умоляя того, къ кому обращался; когда обличалъ 
виновнаго, слезы текли изъ глазъ его. Если кто изъ братШ подвер
гался искушешямъ отъ злыхъ духовъ, онъ призывалъ его, убеждалъ 
не ослабевать въ борьбе, указывалъ на опыты подвижниковъ и под- 
креплялъ искушаемаго силою своей молитвы.

Но не столько правилами устава и устными паставлетями руко- 
водилъ свою братаю богомудрый игуменъ, сколько примеромъ своей 
святой, высокой, истинно-подвижнической жизни. За братской трапе
зою онъ вкушалъ только сухой хлебъ и вареную зелень безъ масла; 
не пилъ ничего кроме воды; одежду носилъ ветхую и худую, а подъ 
нею колючую власяницу. Для сна никогда не ложился, но после по- 
вечер1я засыпалъ сидя. Часто проводилъ онъ ночи безъ сна, въ мо
литве за себя и за обитель, что много разъ замечали церковные бу
дильники, слыша плачъ его и звукъ земныхъ иокдоновъ, когда при
водили за благословешемъ къ у тр ен гЬ. Когда наступалъ велишй постъ, 
энъ удалялся въ пещеру, известную доныне подъ именемъ беодосяе- 
вой или Дальней, а иногда переходилъ изъ нея въ другую, близъ мо- 
настырскаго села; возвращался въ обитель накануне Лазаревой суб
боты. Въ свободное время онъ самъ трудился въ пекарне, рубилъ 
дрова и носилъ воду.

Смирете преп. веодосш было изумительно. Однажды онъ замед- 
пилъ до вечера у великаго князя Изяслава, где-то далеко отъ города. 
Князь приказалъ одному изъ своихъ слугъ отвезти его въ обитель. 
Слуга, видя инока въ худой одежде, сказалъ ему дорогою: „ты, чер- 
нецъ, всегда праздненъ, а я живу въ хлопотахъ и труде; дай мне
этдохнуть въ повозкй, а самъ садись на лошадь". Преподобный обмо
тался местомъ съ слугою и целую ночь то ехалъ верхомъ, то шелъ 
подле лошади, чтобы не уснуть. Когда разсвело, вельможи, ехавнпе 
къ великому князю, при встрече съ веодойемъ слезали съ коней и 
кланялись ему. Слуга испугался, но смиренный игуменъ успокоилъ 
его и угостилъ въ обители. Столько же замечательно было и мило- 
серд1е преп. беодосгя. Онъ былъ заступникомъ притесняемыхъ и оби- 
женныхъ. Особенно же любилъ онъ бедныхъ. Для нихъ построилъ онъ 
нри монастыре особый дворъ и отделялъ имъ десятую часть мона- 
стъгоскихъ доходовъ. Каждую субботу отсылалъ онъ воаъ хлебовъ въ
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темницы. Однажды привели къ нему воровъ, пойманныхъ въ мона- 
стырскомъ селе. Увид'Ьвъ ихъ связанными, преподобный заплакалъ, 
велгЬлъ развязать и накормить ихъ; потомъ, давъ имъ наставлете не 
обижать другихъ и снабдивъ вс^мъ нужнымъ, отпустилъ съ миромъ.

По свидетельству преп. Нестора, беодосШ поучалъ братш въ- 
церкви духовными словами: „молю васъ, братая, говорилъ онъ ино- 
камъ, будемъ подвизаться въ посте и молитве. Попечемся о спасети 
душъ нашихъ; возвратимся отъ злобы и отъ путей греха, каковы: 
любодеяте, татьба, клевета, празднослов1е, пьянство, объядеше, не- 
нрЬязнь къ брату. Взыщемъ Бога рыдатемъ, слезами, пощетемъ, бде- 
н1емъ, noKopnocTiio, послушатемъ. Назвавшись чернецами, должны мы 
каждый день каяться о своихъ грехахъ. Покаяте есть путь, приводя- 
щШ къ Богу; онъ есть ключъ къ царству; безъ него никому нельзя 
войти въ царство небесное" 5).

Сила веры преподобнаго игумена обнаружилась во многихъ бла- 
годатныхъ опытахъ. Собравъ множество ипоковъ, онъ не любилъ со
бирать запасы для обители, но заботился прежде всего о спасенш 
душъ и во всемъ возлагалъ уповате на Бога. Когда недоставало 
хлеба и другихъ припасовъ для братской трапезы и угощешя прихо- 
дящихъ, или вина и елея для церковной службы, то по молитве 0 ео- 
досЬя все являлось въ свое время; иногда благодетели монастыря съ 
избыткомъ доставляли то, что было на этотъ разъ нужно; иногда пу
стые закромы оказывались полными.

В ъ  о б р а щ е н  i и  с ъ  к н я з ь я м и  и  в е л ь м о ж а м и  п р е п .  © ео д о сШ  о к а з ы -
валъ то ж е смиреше, простоту и любовь къ правде, безъ всякаго лице-
пр1ятш , к а к ъ  и  в ъ  о б р ащ ен ш  с ъ  п р о сты м ъ  н ар о д о м ъ , которы й  в с е г д а  
находилъ въ немъ помощника и покровителя. Велиюй князь Изяславъ, 
весьма любившШ добродетельныхъ иноковъ, по примеру христолюби- 
ваго родителя своего Ярослава I, нередко посещалъ преп. беодоыя и 
съ любовш слушалъ его наставлетя, почитая святого старца какъ
отца. Онъ н и к о гд а  н е  п о зв о л я л ъ  себгЬ в ъ е з ж а т ь  в ъ  м о н асты р ь  н а  кон'Ь- 
и не бралъ съ собою многочисленной свиты. Однажды Изяславъ при
шелъ въ обитель во время послеобеденнаго отдыха братш, когда бео
досШ запрещалъ впускать кого бы то ни было, чтобы не нарушать 
покоя иноковъ; привратникъ хотя и узналъ князя, но не смелъ впу-
стить его, не доложивъ беодосш . Изяславъ у воротъ дождался на
стоятеля и не только не оскорбился строгостш устава монастырскаго, 
но. еще более полюбилъ беодоая. Изяславу поправилась брашна мона
стырская. Онъ спрашивалъ: отчего его брашна, которыя гораздо до
роже, не такъ сладки? „Оттого,—отвечалъ беодосШ,—что здесь бра’пя 
все готовить съ молитвою и благословешемъ, а твои рабы ссорятся,

8) Въ одной рукописи отысканы шесть поучешй преп. Оеодошя; всЬ они кратки, 
дышать кротостш, простотою и силою духа. Известны еще два послашя его къ Изяславу 
и замечательно слово о «казняхъ*, сказанное nocii несчастной битвы съ Половцами въ 
1067 г.
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клянутъ другъ друга и получаютъ побои отъ приставниковъ, когда 
готовятъ теб'Ь трапезу. У насъ, когда хотятъ что-нибудь варить, или 
печь хл’Ьбы, пекарь беретъ сначала благословеше у игумена, потомъ 
кладетъ три земныхъ поклона предъ алтаремъ и, зажегжи св'Ьчу отъ 
святаго алтаря, разводить огонь; вливая воду въ котелъ, онъ говорить: 
благослови, отче! Принявъ благословеше, онъ начинаетъ свое д’Ьло'1.

Когда, посдЪ неудачнаго похода на Половцевъ въ 1067 году, Свя- 
тославъ и Всеволодъ, братья Изяслава, изгнали его изъ Шева, беодо- 
сШ долго отказывался им-Ьть общеше съ Святославомъ и никогда не 
переставалъ устно и письменно обличать его въ беззаконномъ по- 
ступкЪ. Въ церковныхъ молитвахъ онъ поминалъ одно только имя 
Изяслава и только по усильной просьб'Ь братш согласился, всл'Ьдъ 
за именемъ законнаго князя, поминать имя Святослава за любовь его 
къ церкви. Святославъ смиренно выслушивалъ обличешя отъ святого 
старца и приглашалъ его въ свой дворецъ. Однажды беодосШ при- 
шелъ къ Святославу во время пиршества; пЬсни и музыка оглашали 
дворецъ княжескШ. беодосШ сгЬлъ поодаль, опустивъ глаза въ землю, 
и потомъ, взглянувъ на князя, сказалъ: „будетъ ли такъ на томъ 
св'Ьт'Ь ? “ Святославъ прослезился и вел'Ьлъ прекратить игры. Послй 
уже всегда умолкали игры въ палатахъ князя, когда возв’Ьщали о 
приходЪ 0еодос1я. „Если бы отецъ мой всталъ изъ мертвыхъ, — гова- 
рцвалъ Святославъ веодосш, — я такъ не обрадовался бы ему, какъ 
твоему приходу**.

Н есч астн ая  б и тва  с ъ  П о л о вц ам и  н а  р'Ьк+, А льгЬ , nocwrfe которой
Изяславъ лишился великокняжескаго престола, была предсказана пр. 
Антотемъ князьямъ, пришедшимъ къ нему за благословешещ>. Вое- 
начальникъ, варягъ Шимонъ (въ крещенш Симонъ), другъ пр. веодо- 
С1Я, устрашенный предсказашемъ святого отшельника, палъ къ ногамъ 
его и молилъ, чтобы не погибнуть ему въ битв’Ь; блаженный старецъ 
сказалъ ему: „мнопе падутъ отъ меча, преследуемые врагами; но ты, 
сынъ мой, останешься живъ и будешь положенъ въ томъ храм’Ь, ко
торый здЪсь воздвигнется". И действительно, Симонъ чудесно уц^-
л 'Ь лъ  в ъ  кр о во п р о л и тн о й  битв'Ь.

Черезъ нисколько мЪсяцевъ изгнанный Изяславъ возвратился въ 
Шевъ и началъ гневаться на преп. Антотя за общете его съ Все- 
славомъ Полоцкимъ, который при Изяслав’Ь содержался въ темниц’Ь, 
а по изгнанш его былъ возведенъ Киевлянами на престолъ. Услышавъ 
о неудовольств1яхъ противъ Антошя, князь ЧерниговскШ Святославъ 
взялъ его къ себ^ въ Елецшй монастырь, не задолго передъ тЬмъ 
основанный на мЪстЬ явлетя  иконы Богородицы на ели. Преп. Анто
нио особенно понравилась Болдина гора, покрытая густымъ л’Ьсомъ, 
и онъ выкопалъ въ ней себе пещеру. Скоро собрались къ нему иноки в). 
Такъ смиренный старецъ и самое гонеше обратилъ въ славу Божш.

6) ЕлецкШ УспенскШ ЧерниговскШ монастырь находится близъ Чернигова въ Болди- 
иыхъ горахъ. Тамъ находится Елецкая икона Богородицы, явившаяся на ели въ 1060 году.
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Возвратясь въ свою Юевскую пещеру, по просьбе великаго князя, 
который скоро почувствовалъ, что согрешилъ предъ челов1жомъ Бо- 
жшмъ, преп. АнтонШ былъ награжденъ небесною славою за земное 
унижете. Къ нему пришли изъ Царяграда четверо зодчихъ, нанятых!, 
въ чудномъ виденш самою Царицею небесною во Влахерне для по
строения Ей церкви въ Юеве. Царица повелела имъ идти къ Анто
нш и веодосш, которыхъ указала имъ въ виденш, сказавъ: „этотъ 
Антошй только благословитъ васъ на трудъ и отойдетъ на вечный 
покой; на другой годъ последуетъ за нимъ беодосШ". Окончивъ раз- 
сказъ, зодч!е спросили: где же намъ строить церковь? Антошй ска
залъ: подождите три дня. Затемъ обратился онъ къ Богу съ пламен
ною молитвою и испросилъ чудесное указаше места для храма.— По 
молитве его въ одну ночь на избранномъ месте было сухо, а все 
окрестности покрыты были росою; въ другую ночь, одно оно ороси
лось, тогда какъ проч1я места были сухи. Благословеше места для 
Великой Печерской церкви было последнимъ земнымъ деломъ дивнаго 
Антошя. На 90-мъ году своей многотрудной жизни, 7 мая 1073 года, 
онъ мирно предалъ духъ свой Господу 7).

Но кончине преп. Антошя, вскоре последовала закладка новаго 
храма на предназначенномъ месте. Земля эта принадлежала князю 
Святославу, который охотно подарилъ ее монастырю и самъ первый 
началъ копать ровъ для основашя храма.

Наконецъ и преп. беодосШ приблизился ко дню  б лаж ен н аго  уио- 
коеш я. О нъ в е л ъ л ъ  собрать  всю братию, н ах о д и в ш у ю ся  н а  п о с л у ш а т я х ъ  
в ъ  селахъ и другихъ местахъ. Когда все собрались, о н ъ  училъ братш 
со слезами спасенш души и богоугодной жизни, пощешю, усердш къ 
церкви, братолюбш и  покорности. Вскоре заметили, ч то  блаженный 
игуменъ лежалъ въ сильномъ лихорадочномъ изнеможенш: то томилъ 
его холодъ, то огонь сильно жегъ его, такъ что не могъ онъ говорить. 
Въ продолжеше трехъ дней былъ о н ъ  въ такомъ положенш, ч то  ду
мали, не умеръ ли онъ. Затемъ всталъ о н ъ  и сказалъ: „братш и отцы! 
вотъ я знаю, что  время жизни моей о к а н ч и в ае т с я , к а к ъ  о ткр ы л ъ  мн-К 
Господь еще во время поста въ пещере". Благословивъ избраннаго 
брапею игумена и простившись со всеми, о н ъ  легъ въ постель, взгля- 
нулъ па Нббо И СЪ веселымъ лицомъ громко сказалъ: „благословенъ 
Богъ! если такъ, то я уже не боюсь, а съ радостш отхожу изъ сего 
света". Затемъ онъ предалъ духъ свой Господу, 5 мая 1071 года, 
65 летъ отъ роду. Мощи преп. беодоия погребены были въ пещере.

Незабвенны заслуги преп. беодоия для Русскаго монашества и 
вообще для Русской Церкви. Онъ первый ввелъ въ своей обители об
щежительный уставъ, и своимъ мудрымъ правлетемъ, своей святою 
жизшю онъ далъ новую силу этому уставу, доставилъ ему такое ува-

7) Мощи преп. Антошя почиваютъ подъ спудомъ въ той пещерЪ, гдЬ онъ подвизал- 
-ся. То глубокое смиреше, которое онъ хранилъ во всю земную жизнь свою, сокрываетъ 
■его огь славы человеческой и за гробомъ («Pyccide Святые», май, стр. 76).
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жетпе, что его стали вводить во всехъ монастыряхъ Русскихъ. Духъ 
благочест1я и подвижничества, укоренивппйся при преп. беодосш,. 
крепко держался и при его преемникахъ. П'ечерсшй монастырь былъ 
сонмомъ святыхъ подвижниковъ, украшенныхъ различными дарова- 
шями духовными, и разсадникомъ усердныхъ делателей вертограда 
Церкви во всехъ краяхъ Русской земли. „Радуйся, насадитель вино
града Христова,—такъ взываетъ къ беодоспо составитель похвальнаго 
ему слова, — ибо простерлись ветви до моря, и отрасли его до вели- 
кихъ рекъ. Нетъ страны, ни места, куда не проникли бы отпрыски отъ 
виноградной лозы св. беодойя".

Строеше храма, начатое при разныхъ чудесахъ и знамешяхъ, про
должалось въ краткое время игуменства преп. Стефана, который вскоре 
долженъ былъ, по неудовольств!ямъ съ брайею, оставить обитель и 
основалъ вблизи ея новый монастырь КловскШ, или ВлахернскШ, а въ 
последствш былъ епископомъ во Владим1ре Волынскомъ ®). После него 
былъ четвертымъ игуменомъ преп. Никонъ, собеседникъ и первый уче- 
никъ великаго Антотя, присный другъ преп. веодоая, который пору- 
чалъ ему братш, когда временно удалялся изъ обители. Въ 1083 году 
пришли къ игумену Никону иконописцы изъ Царяграда, чудесно на
н яты е въ ви дети  почившими первоначальникам?! Печ'ерской обители— 
Аптотемъ и 0еодос1емъ, и принесли съ собою чудотворную икону 
Успетя Бож1ей Матери, которая и доныпе остается драгоценнейшею 
святынею Печерской лавры 9). Тогда же Гречесше купцы привезли мо
заику на украшеше церкви. Но преп. Никонъ не дожилъ до освяще- 
п ш  х р а м а 10). При n p ieM iraicb  его, игум еш Ь 1оашгЬ, 14  августа 1 0 8 9  года 
великая церковь Печерская была освящена митрополитомъ 1оанпомъ. 
съ епископами: 1оанномъ Черниговскимъ, Hcaiero Ростовскимъ, Лукою 
Белоградскимъ и Антошемъ Юрьевскимъ.

Красота и великолепье этого храма изумляли современниковъ. 
Внутренность его блистала золотомъ и мозаикою и привлекала взоры 
иконною живописью. Помостъ устроенъ былъ мозаически изъ разно- 
цветныхъ каменьевъ, расположенныхъ красивыми узорами. Верхи 
церкви были позолочены; крестъ, поставленный на главномъ куполе, 
б ы лъ  в ы к о в а н ъ  и з ъ  ч и с т а г о  золота; со в р ем ен н и ки  н а зы в а л и  П ечер
скую церковь „небеси подобною" и говорили, что она составляетъ 
славу и украшеше всей земли Русской.

Когда Великая церковь была освящена, игуменъ и брапя Печер- 
скаго монастыря решились перенести въ нее мощи преп. 0 еодос1я. 
Преподобному Нестору, летописцу, поручено было выкопать мощи.

8) Св. Стефанъ, въ санЬ епископа, былъ при перенесенш мощей преп. веодоая; 
преставился 27 апреля 1094 года.

9) Эта чудотворная икона въ настоящее время привешена надъ царскими вратами 
Великой церкви Печерской. Она покрыта золотою ризою, осыпанною множествомъ доро- 
гихъ камней, и вставлена въ серебряный, вызолоченный кругъ.

10) Преп. Никонъ преставился 23 марта 1088 года. Мощи его почиваютъ въ пещерЬ 
преп. Антошя.
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ОнЪ оказались совершенно нетленными, составы не распались и толь
ко волосы присохли на голове; на следуюнцй день собрались бывипе 
въ Шеве епископы, пришли игумены всехъ монастырей съ чернориз
цами и множество народа. Святыя мощи перенесены были въ Вели
кую церковь и поставлены въ притворе, 14 августа 1091 года п)

Прославлеше имени преп. веодошя довершено въ 1108 году при- 
числетемъ его къ лику святыхъ, при митрополите Никифоре. Тогда 
же начали праздновать какъ день престав л ет я  блаж. первоначальни
ка монашескаго жигия, такъ и день перенесешя мощей его.

„Пршдите все верные,—взываетъ св. Церковь, празднуя память 
преп. беодосая,—воспоемъ богоносныхъ отцевъ, которыхъ прославилъ 
Христосъ Богъ нашъ. Воззовемъ къ нимъ голосомъ радости и чистой 
совести: Радуйся, ангелъ земный и человекъ небесный, Антошй пре- 
блаженный! Радуйся, восточная звезда златозарная, отецъ нашъ бео
досШ, светило и пастырь монашествующихъ! Радуйтесь, похвала на
ша, помощники и утешители вселенной, водворяясь съ ангелами во 
свете Пресвятой Троицы! Молите Господа, чтобы избавилъ насъ отъ 
враговъ видимыхъ и невидимыхъ и отъ всякой беды и напасти!"—12).

и) Со времени татарскаго нашесгвш и разореюя Шева моща преп. веодошя пре- 
бывають скрытыми въ основанш Великой церкви, а на томъ Micrfe притвора, гд1> oni 
прежде почивали открыто, поставлена гробница, прикрытая серебряною вызолоченною до 
скою съ изображетемъ преподобнаго (•гШевсшя пещеры и Лавра»).

>*) С т и х и р а  и з ъ  с л у ж б ы  п р е п .  © ео д о сЬ о . М е с я ч н а я  м и н е я  ИОДЪ 3  ЧИСДОМЪ МЗЯ.

Толстаго.—Истор1Я Русск. Церкви.
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Подвижники Печерской обители: затворники, претерп’Ъвппе иекуше- 
Hie духовной гордости, похоти плотской и среброл ю61я; образцы 
добродетелей и служешя ближнимъ; проповедники веры Христовой.— 
Распространено хриспанства въ Ростовской области и вообще на 

сЪверныхъ окраинахъ Русской земли.

Ученики преп. веодомя, достойные великаго наставника, были 
сильны духомъ для подвиговъ духовныхъ. „Господь собралъ такихъ 
черноризцевъ въ обители Пречистой Матери Своей, что они сьяли до
бродетелями, какъ звезды, въ земле Русской. Одни крепки были въ 
посте, друпе въ бденш или въ коленопреклоненш; иные постились 
черезъ день или черезъ два дня; друпе вкушали только хлебъ съ 
водою; иные вареную зелень, а друпе и невареную. Все же пребыва-
ЛИ ВЪ ЛЮбВИ. М л а д п Ц е  п о к о р я л и с ь  с т а р ш и м ч ь ? н е  с м 'Ь я  г о в о р и т ь  пред*!»

ними иначе, какъ съ покорностш и послушашемъ великимъ. А стар- 
inie им/Ьли лю бовь къ м л а д ш и м ъ , н а с т а в л я я  и х ъ , к а к ъ  д'Ьтей любез- 
ныхъ. Если кто впадалъ въ какое-либо corpenieHie, его утешали съ 
кротостш, и трое или четверо по любви делили эпитимш одного. 
Если братъ выходилъ изъ монастыря, все брапя скорбели о томъ, 
посылали за нимъ и просили возвратиться въ монастырь. И когда 
приходилъ, все шли къ игумену, кланялись и умоляли игумена. И 
потомъ съ радостно принимали брата. Такова была божественная лю
бовь, таковы смирете и воздержаше въ святомъ братстве. И по смер
ти С1яютъ преподобные, какъ пеугасающая свеча, различными чуде
сами и молятъ за насъ Бога“ ‘).

Самый трудный и самый опасный видъ иноческой жизни— затвор
ничество. Въ Печерской обители было несколько затворниковъ. Онн 
доказали своимъ примеромъ, что не можетъ быть такого искушешя, 
котораго бы не вынесли силы человечесшя, укрепляемыя незримою 
силою Бож1ею. Преп. Исааюй былъ богатый купецъ ТоропецкШ. По- 
желавъ жизни иноческой, онъ роздалъ все свое и м ете  и пришелъ въ 
пещеру къ преп. Антошю, прося пострижешя. АнтонШ принялъ его и

1) Преп. Несторъ въ ЛЬтоииси.
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иостригъ. ИсаакШ наложилъ на себя тяжелые подвиги: нацЪлъ вла
сяницу и сверхъ ея покрылся сырой козлиной кожей, которая на немъ 
высохла, затворился въ тесной пещере и молился Богу со слезами. 
Пища его была просфора и то черезъ день; воду пиль онъ въ меру. 
АнтонШ приносилъ ему то и другое, подавая въ малое окошко, куда 
едва проходила рука. Семь л’Ьтъ провелъ онъ въ такихъ подвигахъ, 
не выходилъ изъ затвора, не ложился на бокъ, но только сидя засы- 
палъ не надолго. Съ вечера до полуночи онъ пЬлъ псалмы и клалъ 
поклоны. Однажды онъ сЬлъ отдохнуть после ночныхъ поклоновъ. 
Внезапно пещера озарилась яркимъ светомъ. В з о ш л и  дйа светлые 
юноши. ИсаакШ,—сказали они,—мы ангелы, и вотъ идетъ къ тебе 
Христосъ—поклонись ему. Обольщенный затворникъ, не оградивъ себя 
ни крестнымъ знаметемъ, ни сознатемъ своего недостоинства, покло
нился до земли басовскому действш, какъ самому Х р и с т у . Б 'Ь сы  
воскликнули: ты нашъ, Исаакгй, пляши съ нами! Они подхватили его, 
начали имъ играть и оставили полумертвымъ. На утро АнтонШ, по 
обычаю, подошелъ къ окошку и сотворилъ молитву; ответа не было. 
ВеликШ старецъ подумалъ, что затворникъ уже преставился; откопали 
пещеру и вынесли его какъ мертвеца, но тутъ заметили, что онъ еще 
дышитъ. Опытные въ духовной жизни старцы узнали дело бесовъ. 
Во время болезни ходилъ за нимъ сначала преп. АнтонШ; потомъ 
беодосШ взялъ больного къ себе въ келью и служилъ ему. ИсаакШ 
былъ въ такомъ разслабленш, что не могъ не только встать или сесть, 
но даже оборотиться съ одного бока на другой. Два года пролежалъ 
онъ, ничего не вкушая, лишепный языка и сл у х а . Денно и нощно 
м о л и л ся  о н ем ъ  ©еодосШ . Наконецъ, на третШ годъ, ИсаакШ прого- 
ворилъ, началъ слышать и, какъ младенецъ, сталъ учиться ходить. 
Насильно приводили его въ церковь, потомъ щнучали ходить въ тра
пезу. Но хотя и лежалъ предъ нимъ хлебъ, онъ не дотрогивался до 
него, если кто изъ братш не положить въ руки. Потомъ беодосШ ве- 
лелъ, чтобы онъ самъ пр1учался брать хлебъ; такимъ образомъ, мало- 
по-малу, ИсаакШ оправился отъ страшнаго потрясетя, произведеннаго 
въ немъ нападешемъ бесовскимъ. Онъ опять началъ вести строгую 
ЖИЗНЬ. Искушенный ВЪ затворе, п о д в и ж н и к ъ  не захот-Ьлъ у ж е  и д т и  
опять въ пещеру, но надЬлъ власяницу и началъ помогать поворамъ 
въ кухне. Прежде всехъ приходилъ онъ въ церковь и стоялъ непо
движно. Во время зимы ходилъ онъ въ протоптанныхъ черевьяхъ,
такъ ЧТО НОГИ примерзали КЪ НО ОНЪ стоялъ на одпомъ м^стЬ
д о  к о н ц а  с л у ж б ы . П осл’Ь заутрени уходи лЪ ВЪ поварню, ПрИГОТОВЛЯЛЪ 
воду и дрова, разводилъ огонь. Надъ нимъ см еялись , какъ надъ  юро- 
дивымъ. Укрепившись въ силахъ  духовны хъ, онъ снова вошелъ въ  
прежнюю пещ еру и  вы держалъ много нападенШ  отъ злыхъ духовъ , 
которые являлись къ нему въ виде лютыхъ зверей и гадовъ. „П обе- 
дилъ ты насъ“, сказали наконецъ бесы. „Вы п о б ед и л и  меня преж де,—  
отвечалъ имъ ИсаакШ,—когда приш ли въ о б р а зе  Христа м оего и ан- 
геловъ. Теперь, въ подлинно своемъ виде, вы мне не страшны, вы
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точно гадки и злы". Еще много летъ провелъ онъ бъ подвигахъ воз- 
держашя, поста и б д етя  до блаженной кончины своей *).

Тому же искушенш духовной гордости подвергся и другой за- 
творйикъ—Никита, постриженный при игумене Никоне. Желая славы 
предъ людьми и избирая великое дело подвижничества не для Богаг 
онъ просилъ у старца дозволешя идти въ затворъ. Игуменъ не позво- 
лялъ ему. „Чадо! ты молодъ,—говорилъ онъ,—и потому не полезно 
для тебя сидеть празднымъ; лучше тебе трудиться вместе съ бра
нями и ты не потеряешь твоей награды;, самъ ты виделъ брата па- 
шего Исаатая, какъ онъ прелыценъ былъ; только великая благодать 
Бож1я спасла его и онъ творитъ ныне чудеса". Никита отвечалъ; 
никогда не соблазнюсь я  такою вегцш, а прошу у Господа, дабы далъ 
мне даръ чудотворешя. „Выше силъ твоихъ прошеше твое,—сказалъ 
Никонъ;—остерегись, братъ, чтобы вознесшись не упасть. Смирете 
паше приказываетъ тебе служить братш". Никита настоялъ на своемъ, 
и тайная гордость его привлекла къ нему отца гордости. Явивппйся 
въ виде ангела онъ далъ ему советъ оставить молитву и заниматься- 
только книгами, а на себя принялъ молиться за него и молился въ- 
виду его. Скоро сталъ Никита прозорливымъ и учительнымъ. Онъ 
послалъ сказать Изяславу: „ныне убитъ Глебъ Святославичъ въ За- 
волочье, пошли скорее сына твоего Святополка на НовгородскШ пре- 
столъ". Какъ сказалъ онъ, такъ и исполнилось; князь Глебъ точна 
былъ убитъ 1078 г. мая 30 дня. Это оправдавшееся прозрете обра
тило впимате всехъ на Никиту; князья и бояре стали приходить къ 
пему, чтобы слушать наставлетя его и предсказатя. Никто не могь 
сравниться съ нимъ въ знанш книгъ ветхаго Завета; онъ зналъ 
ихъ на память, но книгъ Новаго Зав’Ьта онъ чуждался. По этой по
следней странности поняли, что онъ оболыцепъ. Любовь отцовъ пс 
могла быть равнодушною къ несчастно брата. Игуменъ и подвижники 
Печерсше пришли къ прельщенному брату и, помолившись, отогнали 
отъ него беса. Они вывели его изъ затвора и спрашивали о ветхомъ 
закопе, желая что-нибудь услышать отъ него. Но онъ съ клятвою 
увйрялъ, что никогда не читалъ книгъ. Тотъ, который прежде зналъ 
на память все ветхозаветныя книги, теперь не зналъ ни слова, и отцы 
едва научили его грамоте. Съ того времени онъ посвятилъ себя посту
и чистому, смиренному, послушливому житш , такъ что превзошелъ 
добродетелями другихъ подвижниковъ. Въ Ю9& году онъ избранъ и.
110021101,0111» БЪ саиъ епископа В е л и к а г о - Н о в г о р о д а ,  гд-Ь  о д н а ж д ы  в о

время пожара молитвою угасилъ пламя, а въ сильную засуху испро-
силъ дождь на жаждущую землю. После тридцатилетняго святитель
ства блаженный пастырь скончался 30 января 1108 года и погребенъ 
въ СофШскомъ соборе 3).

2) Вторичные труды преп. Исааюя въ затвор^ продолжались до 20 л^гъ, такъ что преста
вление его должно полагать около 1090 года. Мощи его почиваютъ въ пещерахъ преп. Антонш.

3) Память св. Никиты начали почитать съ XIII BiiKa; мощи его открыты въ 1553 
году (Святыни и древности В. Новгорода, стр. 23—26).
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Преп. 1оаннъ многострадальный представляетъ собою прим'Ьръ 
тяжкой борьбы съ плотскою похотью и славной победы надъ нею, 
при совокупномъ дМ ствш твердой воли подвижника и благодати не
бесной. „Послушай,—говорить 1оаннъ одному брату, страдавшему уны- 
темъ отъ борьбы съ нечистыми помыслами,—я разскажу тебй, что 
было со мною. Отъ самой юности много я страдалъ, мучимый похотйо 
плоти, и не знаю, чего не дЪлалъ я для своего спасешя. По два и 
по три дня пребывалъ я безъ пищи, часто и по ц’Ьлой нед'Ьл’Ь не 
■Ьлъ ничего, томцлъ себя жаждою, носилъ на ce64 вериги. Въ такомъ 
страданш провелъ я  три года и все не находилъ желаннаго покоя. 
Я пошелъ въ пещеру, гд^ лежалъ отецъ нашъ АнтонШ, и пробылъ 
тутъ день и ночь, молясь предъ его гробомъ. Тогда услышалъ я  го- 
лосъ: „1оаннъ! теб^ надобно затвориться здЪсь, чтобы по крайней 
Mlypii невид1>шемъ и молчашемъ ослабить брань. Господь поможетъ 
тобЪ молитвами Своихъ преподобныхъ". Съ того времени поселился 
я въ скорбной и гЬсной пещерЪ. Вотъ уже 30 л’Ьтъ живу я здг£сь и 
только недавно нашелъ покой, а всю жизнь провелъ обуреваемый 
страстями. Жестока была моя жизнь въ постоянной борьба съ плот- 
скимъ вождел’Ьшемъ. Не имЪя силы выносить эту борьбу, я думалъ 
б'Ьжать отсюда. Наконецъ я  возложилъ на себя тяжелыя вериги и вы- 
копалъ себ^ яму по плечи; при наступленш великаго поста вл'Ьзъ въ 
нее и своими руками засыпалъ себя землею, такъ что только руки и 
голова остались у меня свободными. Такъ, подавляемый землею, про
велъ я весь постъ, не имгЬя возможности двинуть ни однимъ членомъ 
тгЬла. Но и тутъ не вдругъ прекратилось волнеше плотское. Ноги мои, 
засыпанныя землею, были какъ въ опгЬ, такъ что корчились жилы, 
трещали кости, жаръ о б н и м ал ъ  ч р ев о  и  в е й  ч л е н ы  м о и . Н о  я  з а б ы 
вал ъ лютую болезнь и въ дупгЬ своей радовался, что чрезъ это ути
хали нечистыя движешя. Подлинно, я лучше желалъ сгор&ть въ этомъ 
огнЬ для Бога, ч’Ьмъ выйти изъ ямы. Врагъ спасешя навелънаменя 
страхъ, желая выгнать меня изъ пещеры. Я увид'Ьлъ страшнаго зм’Ья, 
который хот'Ьлъ пожрать меня, дыша пламенемъ, осыпая меня искра-
МИ,— II МНОГО ДП6Й п р о д о л ж а л о с ь  это д ^й ств1 е  л у к а в а г о . В ъ  сам ую  
ночь С в’Ь тлаго  В о с к р е с е т я  Х р и с т о в а  это тъ  зм ’Ьй т а к ъ  н а п а л ъ  н а  м еня,
что голова моя какъ бы поглощена была его пастью. Тогда воззвалъ 
я изъ глубины сердца: „Господи Боже и Спасителю мой! почто оста
вил ъ Ты меня? Помилуй меня, Ты единъ человеколюбивый; избавь
меня отть екверпаго беззакония МООХ'О, ЧТООЫ Нв уВЯЗНуТЬ МЫ'Ь ВЪ С̂УГИ

нощшзненнаго; избавь меня отъ врага моего; блесни молтею  и  про
гони его". ЛИШЬ ТОЛЬКО ПрОИЗНбСЪ Я эти слова, вдругъ блеснула мол- 
шя; змгЬй исчезъ, и я  не вид'Ьлъ его съ тЪхъ поръ. Свйтъ божествен
ный ос!ялъ меня, какъ С0ДНЦ6, И Я уОЛЬШШЪ ГОЛОСЪ! „МННЪ! ВОТЪ 
теб'Ь помощь; отсел'Ь внимай себ^, чтобы не случилось теб'Ь худшее 
и  не пострадалъ ты въ  будущемъ Bfodi". Я поклонился и  сказалъ: 
^Господи! зач-Ьмъ ж е  Ты оставляла М6НЛ такъ ДОЛГО МУЧИТЬСЯ?*4— 
„ПО Ciuii TepnrbHifl твоего,— сказано ВЪ  отв 'Ь тъ ,— н а в е л ъ  Я н а  тебя.
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искушете, чтобы ты былъ выжженъ какъ золото; кр’Ьпкимъ и силь- 
нымъ слугамъ назначаетъ господинъ тяжкую работу, а немощнымъ и 
слабымъ—малую и легкую; ты молись о себе погребенному здесь 
противъ тебя: онъ можетъ помочь тебе въ этой борьбе; онъ выше 
1осифа“. Я не зналъ имени умершаго, уже после узналъ, что это 
былъ Моисей Угринъ. Молись и ты, братъ, сему преподобному Мои
сею".—Блаженная кончина препод. 1оанна последовала въ затворе,, 
где онъ подвизался. Святыя мощи его почиваютъ въ томъ же поло
жены, въ которомъ онъ умеръ: голова и крестообразно сложенныя 
руки—на виду; все прочее—въ земле *).

Въ удаленш отъ Mipa и его соблазновъ, отшельники, еще не 
вполне укрепивипеся въ любви къ Богу, подвергаются иногда иску- 
шешю сребролюб1я, страсти не столь грубой, какъ страсти нлотсшя,. 
но темъ не менее опасной для души. Несколько подобпыхъ приме- 
ровъ было и въ обители Печерской. Одинъ инокъ, по имени 0еодоръг 
при вступленш въ монастырь раздавший все свое имеше нищимъ, по
селился въ Варяжской пещере 5) и провелъ много летъ въ строгомъ 
воздержанш. Но, по искушенш врага, въ сердце его зародилась скорбь 
о розданномъ именш и желаше обогатиться, чтобы не терпеть нужды 
въ старости. Искуситель помогъ ему отыскать въ пещере сокровище, 
состоявшее изъ золота и дорогихъ сосудовъ. Обрадованный беодоръ 
хотелъ уйти съ богатствомъ своимъ въ м1ръ. По с ч атю , другой 
инокъ, по имени ВасилШ, связанный съ нимъ союзомъ братской люб
ви, успелъ привести сребролюбца въ раскаяте. беодоръ снова за- 
б ы лъ  со кр о ви щ е и  ч то б ы  в п р е д ь  н е  у в л е к а т ь с я  о п асн ы м и  п о м ы сл ам и , 
п о с т а в и л ъ  у  себя  в ъ  пещ ер 'Ь  ж ер н о в а , бралъ изъ закромовъ рожь и 
ночью мололъ ее. Между темъ до Мстислава, сына великаго князя 
Святополка Изяславича, дошелъ слухъ, что беодоръ нашелъ кладь 
въ пещере; онъ призвалъ беодора и Басил in и сталъ ихъ допраши
вать. беодоръ отвечалъ ему: „еще при жизни отца нашего Антотя 
слышалъ я, что въ этой пещере было древнее Варяжское хранилище. 
Я виделъ тамъ много золота и сосудовъ латинскихъ, но Богъ отнялъ 
у меня память, теперь не знаю, где зарылъ ихъ“. Мстиславъ, будучи 
пьянъ, велелъ мучить беодора и самъ пустилъ стрелу въ Васшпя, 
который вынулъ ее, бросилъ къ ногамъ князя и сказалъ, что онъ 
самъ погибнетъ отъ стрелы. Оба инока въ ту ночь скончались 6), а
Мстиславъ чрезъ нисколько л&тъ былъ смертельно раненъ стрелою.

Другой инокъ, по имени Арееа, имелъ много богатства въ своей 
келье и никогда не подавалъ нищимъ. Въ одну ночь воры украли 
все его сокровище. Отчаяше довело его до тяжкой бол’Ьзни. Но выздо-

4) Время кончины преп. 1оанна многострадальнаго можно полагать не ранЬе 1160 
года. Память его празднуется 18 шля.

5) Пещера Варяжская находится подлЬ веодоыевыхъ пещеръ. Она чаетш обвали
лась въ XVII в^кЬ.

6) Преп. беодоръ и ВасилШ скончались 11 августа 1901 года. Мощи ихъ почиваютъ 
въ Антошевой пещер'Ь въ одномъ гробЬ.
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ров^въ онъ раскаялся, роздалъ нищимъ все, что у него осталось, 
сделался затворникомъ и провелъ остатокъ жизни въ пост'Ь и мо- 
литв'Ь 7).

И ску ш еш е  стр асти  сребро любая п о сти гл о  т а к ж е  преп . Е р а зм а , ко
торый прежде того употребилъ все свое имЬте на украшете Вели
кой церкви Печерской. Врагъ сталъ внушать ему: нгЬтъ теб4 пользы 
отъ того, что ты истратилъ добро свое на церковь; лучше было бы 
сберечь деньги у себя и подавать нищимъ. Мучимый помысломъ, онъ 
занемогъ и семь дней лежалъ въ безчувственномъ положенш. На 
восьмой день Еразмъ внезапно всталъ какъ здоровый и сказалъ: 
„Отцы и брайя! я велишй гр'Ьшникъ, но ныпгЬ явились мнЬ отцы 
наши Антошй и беодосШ и сказали мпЬ: мы молились за тебя, и 
Господь далъ теб"Ь время на покаяте. Потомъ видйлъ я и Пречистую 
Богородицу съ Предв&чнымъ Сыномъ Ея на рукахъ, и Она сказала 
мнЪ: ты украсилъ церковь Мою иконами, и Я украшу тебя въ цар- 
cTBi> Сына Моего; встань, покайся, а на третий день Я возьму тебя 
къ Ce6i>“. Посл£ того Еразмъ испов’Ьдалъ грЪхи свои предъ всбми, 
постригся въ схиму и на третШ день умеръ 8).

Два киевлянина, 1оаннъ и Серий, предъ прославленною чудотво- 
решями Печерскою иконою Богоматери заключили между собою ду
ховное братство. Спустя нисколько времени 1оаннъ забол'Ьлъ; чувствуя 
приближете смерти, онъ пригласилъ къ ce6i> преп. игумена Никона 
и при немъ, раздавъ много им’Ь т я  б’Ьднымъ, зав'Ьщалъ 1.000 гривенъ 
серебра и 100 гривенъ золота пятилЬтнему сыну своему Захарш, а до 
еоверш еп иол 'Ь 'пя его о т д а л ъ  это н а с л е д с т в о  н а  сохранение д р у г у  сво 
ему Cepriro. З а х а р  in , п р и ш е д ш и  в ъ  возрастъ, сталъ п р о си ть  у  С е р и я  
отцовской собственности. „Отецъ твой,—отвгЬчалъ Серий,—отдалъ имЬ- 
iiie свое Богу: у Него и проси, а я ничгЬмъ не долженъ ни теб"Ь, ни 
отцу твоему; отецъ твой былъ такъ глупъ, что роздалъ и м ^те б’Ьд
нымъ, а сына оставилъ нищимъ". Молодой человгЬкъ со слезами про
силъ дать ему половину или даже третью часть наследства, но Серий 
отказалъ. „Если ты ничего не взялъ у отца моего,—сказалъ, наконецъ,
3axapi£ - т о  иди и поклянись въ томъ предъ чудотворною иконою
Б о го р о д и ц ы , п р е д ъ  которою  ты  за к л ю ч и л ъ  сою зъ  братолю б1я съ  о тдом ъ
моимъ“. Серий пошелъ въ церковь и предъ иконою Богородицы ска
залъ, что ничего не взялъ изъ имйшя 1оаннова. Но когда хотЪлъ онъ 
лобызать св. икону, то не могъ подойти къ ней и закричалъ: „Преп.
отцы  А н то ш й  и  беодосШ !— зап р ети те  этом у  ж есто ко м у  а н гел у  гу б и ть  
меня; молите Пресвятую Богородицу, чтобы прогнаны были отъ меня 
злые духи; пусть возьмутъ серебро и  золото въ запечатанномъ ящикЬ, 
въ моей кл-Ьти". Принесли ящикъ и нашли въ немъ 2.000 гривенъ 
серебра и 200 гривенъ золота. Пораженный чудомъ, Baxapin отдалъ

ч) М о щ и  п р е п . А р е е ы  п о ч и в а ю т ъ  в ъ  А н т о т е в о й  п е щ е р ’Ь.
8) Преп. Еразмъ скончался около 1160 года. Мощи его почиваютъ въ Антошевой 

пещ ер!



—  40 —

золото и серебро въ распоряжете игумена 1оанна, а самъ постригся 
и сделался строгимъ постникомъ; до самой кончины онъ не вкушалъ 
ничего, кроме сырой зелени 9).

Безопаснее затворничества путь общежительной жизни, подвиги 
послушашя и отрсчешя отъ своей воли. Въ числе смиренныхъ по- 
слушниковъ былъ преп. Николай Святоша, сынъ Черниговскаго князя 
Давида Святославича, въ Mipe Святославъ-ПонкратШ. Онъ цервый иьъ 
Русскихъ князей добровольно принялъ иночество, хотя имелъ жену и 
детей; одна дочь его была супругою св. князя Всеволода-Гавршла. 
Оставивъ княжество, онъ проходилъ разныя послушашя въ Печерской 
обители: три года работалъ на братш въ поварне, самъ рубилъ дрова, 
носилъ изъ реки воду на плечахъ своихъ и приготовлялъ братскую 
пищу; еще три года стоялъ у вратъ монастырскихъ, какъ сторожъ, 
не отходя никуда, кроме церкви; отсюда взятъ былъ служить при 
т »апезе и своимъ усерд1емъ прюбрелъ общую любовь. После такихъ 
подвиговъ послушашя, преподобный долженъ былъ, по совету игуме
на и всей братш, поселиться въ келш и заботиться только о собствен- 
помъ спасенш. Онъ повиновался, и пикто никогда не виделъ его 
празднымъ. Своими руками онъ насадилъ предъ своею кельею неболь
шой садъ и постоянно занимался какимъ-либо рукодел1емъ, имея въ 
устахъ молитву 1исусову. Не вкушалъ ничего, кроме общей монастыр
ской пищи на трапезе, и не имелъ у себя никакой собственности, 
потому что раздавалъ нищимъ и на устроеше церкви все, что полу- 
чалъ отъ родственниковъ. Братья его много старались возвратить его 
в ъ  маръ, особенпо ч р е з ъ  в р а ч а , п о с е п и в ш а го с я  д л я  к н я зя -и н о к а  в ъ
Шеве. Врачъ уверядъ, что такая суровая жизнь очень вредна для 
здоровья князя. „Да и благочестивые братья твои, Изяславъ и Вла-
дим1ръ,—говорилъ врачъ,—терпятъ укоризну отъ твоей нищеты. Кто 
и з ъ  к н я зе й  п о с ту п а л ъ  так ъ ?  К то и з ъ  б о яр ъ  п о ж е л а л ъ  иночества, кро
ме того Варлаама, что былъ здесь игуменомъ?" Блаженный отвечалъ 
ему: „Много думалъ я и положилъ не щадить плоти моей, чтобы она 
не одолжала меня; пусть она, угнетаемая многими трудами, смирится. 
Если никто изъ князей не делалъ этого прежде меня, то пусть я буду 
вождемъ, и кто захочетъ, пойдетъ по следамъ моимъ. Благодарю Бога 
моего, что освободилъ меня отъ работы м1рской и сотворилъ слугою 
рабамъ Своимъ, блаженнымъ черноризцамъ. Братья мои пусть думаютъ
о своемъ crracenin7 a Mirfe прибытокъ—если умру ДЛЯ Христ&“. 0 ИЫ1Ъ 
показалъ, ЧТО подвижническая: жизпь надежггЬе искусства врачеванш. 
Подвижникъ-ШШЗЬ бывалъ нездоровъ; но каждый разъ выздоравливалъ 
прежде, нежели приходилъ врачъ. Разъ захворалъ врачъ, и очень тя
ж е л о .  К н я з ь - и н о к ъ  п о с л а л ъ  ему о к а з а т ь :  „ Е с л и  не будешь ПИТЬ 36ДШ ,

будешь здоровъ; а если не послушаешься, много будешь страдать14- 
Врачъ не послушался и едва спасся отъ смерти. Въ другой разъ слу
чилось заболеть врачу: онъ послушалъ совета блаж. князя и на тре-

9) Мощи преп. Захария постника почиваютъ въ Оеодоаевой пещерЬ.
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Tift день выздоров*лъ. Въ 1142 году преп. Николай примирилъ князей 
Черниговскихъ съ братьями великаго князя Всеволода и т*мъ прекра- 
тилъ междоусоб1е; это была последняя земная служба его Церкви и 
родин*: въ томъ же году 14 октября онъ мирно почилъ 10). Врать его 
Изяславъ выпросилъ се б* на благословеше крестъ и власяницу умер- 
шаго и над*валъ последнюю, когда отправлялся на BOliny, для изба- 
влешя отъ опасностей.

Преп. Алишй, научившись иконописанно отъ греческихъ худож- 
никовъ, которые расписывали Великую Печерскую церковь, принялъ 
пострижете при игумен* Никон*, трудился неусыпно и безплатно пи- 
салъ иконы для игумена, для братш и для церквей шевскихъ. Если 
случалось ему получать плату за трудъ, то одну треть ея употреблялъ 
на краски, другую—на милостыню, а третью—на свои нужды. За чи
стую и добродетельную жизнь онъ удостоился священства и просла- 
вленъ отъ Бога даромъ чудотворешя: онъ помазывалъ раны своими 
красками, какъ л*карствомъ, и больные исцелялись. Одна изъ иконъ, 
чудесно написанныхъ въ его кель*, находится и теперь въ Ростов- 
скомъ Успенскомъ собор*, гд* она сохранилась невредимою при трехъ 
болынихъ пожарахъ, при падеши перваго каменнаго храма и при гра- 
бительскихъ наб*гахъ татаръ и ляховъ “ ). Другая икона была также 
чудесно написана въ посл*дте дни жизни А литя. Онъ сказалъ бр<- 
тш: „Ангелъ, написавшгй икону, стоитъ теперь предо мною и хочетъ 
взять меня". Съ этими словами первый Руссшй иконописецъ предалъ 
лухъ свой Богу 14).

П реп. С п и р и д о н ъ  и Никодимъ занимались печешемъ просфоръ,
ТруДЯСЬ еДИНОДуШНО ВЪ т е ч е т е  тр и д ц а ти  л * т ъ . П ер вы й  и з ъ  н и х ъ , 
<5ывъ н еграм отн ы м ъ , в ы у ч и л ъ  н а и зу с ть  всю  п с а л т и р ь  и  п р о ч и т ы в а л ъ
се ежедневно при своей работ*. Оба они почили около 1140 года 13).

Маркъ, называемый пещерникомъ и гробокопателемъ, живя въ 
пещер*, постоянно копалъ землю и выносилъ ее на своихъ плечахъ, 
приготовляя м*ста для погребенья братш. За свой трудъ не бралъ онъ 
ничего, а если кто давалъ ему, онъ раздавалъ нищимъ. Однажды, уто
мившись отъ трудовъ, онъ не усп*лъ раскопать могилу достаточной 
ширины. С л у ч и л о сь  то гд а  умереть одному изъ братш. М'Ьсто оказалось 
такъ т*сно, что мертвый едва съ нуждою былъ вложенъ въ могилу;

) Преп. Николай Святоша провелъ въ иночества 36 л-Ьтъ (1106—1142); мощи его
иочиваютъ въ Аитошевой пещерЬ.

и) 0 чудотворной Ростовской икои'Ь Богородицы (которая зовется Владим1 рекою) 
иидробно описано въ книг* моей: «Святыни и ДреВНОСТИ РОСТОВЯ ВбЛИКЯГО», ИЗДЯЛПО 3-е,
-стр. 30 и 31.—Другая икона преп. Алишя, находящаяся въ Московскомъ Успенскомъ со- 
'борй, известна подъ именемъ: «Предста Царица».

1а) Кончину преп. Алишя можно полагать около 1114 года. Мощи его почиваютъ въ 
Антотевой пещера.

ls) Мощи преп. Спиридона и Никодима—въ пещерЪ преп. Антошя. Троеперстное 
изображеше крестнаго знамешя, которымъ преп. Спиридонъ осЬнилъ себя въ минуту кон
чины, доселЬ сохранилось на его pyicb и обращаетъ къ православш многихъ поклонни- 
ковъ мнимой старины.
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брат!я роптали на Марка, не имея возможности убрать покойника, какъ 
следовало, ни возлить на него елея. Пещерникъ смиренно кланялся и 
говорилъ: „простите меня, отцы святые, по худости моей не докончилъ". 
Иноки еще более стали бранить его. Тогда Маркъ сказалъ умершему: 
„самъ, братъ, потрудись: возьми и возлей на себя елей". Мертвый 
протянулъ руку, взялъ масло и возлилъ его себе на лицо и на грудь 
крестообразно; потомъ, отдавъ сосудъ, оправилъ на себе одежду и 
почилъ. Когда совершилось это чудо, на всехъ напалъ страхъ “ ).

Некоторые изъ братш Печерской исключительно посвящали себя 
на служете нуждамъ ближнихъ: таковъ былъ преп. Прохоръ, прозван
ный Лебедникомъ, уроженецъ Смоленсшй, постриженный при игумене 
1оанне. Онъ такъ полюбилъ воздержате, что лишилъ себя ржаного 
хлеба, а вместо его собиралъ лебеду, растиралъ ее, пекъ себе хлебъ  
и темъ питался. Кроме просфоры церковной и хлеба изъ лебеды, онъ 
не вкушалъ ничего, ни овощей, ни вина, никогда не былъ печаленъ 
и всегда весело работалъ для Господа. Въ княжеше Святополка Изя- 
славича, после сильныхъ междоусобШ, наступилъ голодъ. Лебеды ро
дилось очень много. Блаж. Прохоръ удвоилъ труды свои, собирая ле
беду и приготовляя изъ нея хлебъ. Всемъ голоднымъ онъ раздавалъ 
хлебъ свой, который казался всемъ сладкимъ, какъ будто испеченный 
съ медомъ; но тотъ же хлебъ, если брали его тайно у Прохора, ока
зывался нестерпимо горькимъ. Когда, по причине войнгл между князья
ми, прекратился привозъ соли, Прохоръ собралъ золу изъ всехъ ке- 
лШ и раздавалъ ее нуждающимся: она оказывалась чистою солью.
К н я зь  С в ято п о л къ , ж е л а я  в о с п о л ь зо в а т ь с я  н ар о д н ы м ъ  б,Ьдств1ем ъ д л я
своего обогащешя, послалъ отпять соль у Прохора. Привезли отнятую 
соль: оказалось, что это зола; три дня подержали и выбросили. Тогда, 
н уж даю щ ееся, по наставлешю П рохора, с т ал и  п о д б и р ать  пепелъ, вы
брошенный княземъ, и онъ былъ для нихъ солью. Узнавъ, какъ Про
хоръ делалъ хлебъ изъ лебеды и соль изъ пепла, князь съ чувствомъ 
раскаяшя пришелъ въ монастырь и примирился съ игуменомъ 1оан- 
номъ, котораго прежде онъ сослалъ было въ заточете и возвратилъ 
только по настоянш Владюира Мономаха. А къ блажен. Прохору онъ
сталъ иметь великое уважете и заключилъ съ нимъ такой договоръ: 
„если я прежде тебя умру, положи меня въ гробъ своими святыми 
руками, чтобы видно было на мне твое незлоб1е; если же ты преста
вишься прежде меня, я  возьму тебя на плеча и самъ отнесу въ пе
щеру, чтобы Господь простилъ мне грехъ мой предъ тобою". Въ 1107 
году настало время кончины преп. Прохора. Святополкъ собирался 
тогда на войну съ Половцами. Блаженный послалъ ему сказать, чтобы 
пришелъ, если хочетъ исполнить свое обещаше. Давъ наставлеше 
князю, Прохоръ предрекъ ему победу, благословилъ его и вскоре

и) Преп. Маркъ преставился въ посйднихъ годахъ XI в1ка. При мощахъ его, въ- 
пещер'Ь преп. Антошя, находится мЬдный крестъ, служивппй ему определенною мЬронх 
воды для утолешя жажды.
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скончался. Князь своими руками перенесъ его въ пещеру «); потомъ 
онъ отправился на войну и возвратился съ победою. Посл'Ь того онъ 
предъ всякимъ походомъ приходилъ за благословешемъ въ обитель 
Печерскую.

Некоторые изъ подвижниковъ Печерскихъ им'Ьли даръ исцЪлетя 
болезней. При преп. беодосш былъ черноризецъ-пресвитеръ, по имени 
Дам1анъ. Онъ отличался необыкновенною кротостш и былъ такой пост- 
никъ, что кромй хл'Ьба и воды не вкушалъ ничего до самой кончины 
своей. Если приносили дитя, страдающее какимъ-либо недугомъ, или 
приходили больные въ монастырь, преп. ОеодосШ поручалъ Дам1ану 
сотворить молитву надъ больнымъ. Дам1анъ совершалъ молитву, по- 
мазывалъ освященнымъ елеемъ, и страждушДе получали исц'Ьлеше. 
Когда онъ самъ разболелся и приближался къ кончинЪ, ангелъ явил
ся ему в ъ  образ'Ь  преп . 9еодос1я, обгЬщая царство небесное. ПослЬ при
шелъ ОеодосШ и сЬлъ подлгЬ него. УмирающШ, взглянувъ на игумена, 
сказалъ: „не забудь же, что ты обгЬщалъ мнЪ въ эту ночь“. ВеликШ 
ОеодосШ отв'Ьчалъ ему: „братъ Дам1анъ, да будетъ тебгЬ, что обещано 
мною“. Онъ же, сомкнувъ очи, предалъ духъ свой Господу ,в).

При преп. Антонш постригся безмездный врачъ Агапитъ, уроже- 
нецъ шевскШ. Онъ помогалъ великому отшельнику въ заботахъ его о 
больныхъ. Когда занемогалъ кто-либо изъ братШ, Агапкгъ, оставляя 
свою келью, переходилъ къ больному брату, служилъ ему и давалъ 
вместо лекарства свою пищу—вареную траву. И больной по молитв’Ь 
его выздоравливалъ. Если же болезнь продолжалась, блаженный Ага- 
нитъ оставался неотступно при больномъ, молясь непрестанно, пока 
Господь подавалъ здравie по его молитв^. Мнопе изъ города прихо
д и л и  к ъ  н е м у , и  б е з м е з д н ы й  в р а ч ъ  II и  к о м у  н е  ОТК&ЗЫВЕШЪ ВЪ ОЛЛГО-  

датной ПОМОЩИ. Сделался болеп ъ  К Н Я З Ь  В л а д и м 1 р ъ  М о н о и а х ъ ,  к н я -  
жившШ тогда въ Чернигов^. Не получая помощи отъ своихъ врачей,, 
онъ послалъ звать къ ce6i> Агапита. „Если пойду къ князю,—разсу- 
ждалъ блаженный Агапитъ,—то долженъ ходить и ко всЬмъ. Для че-
ЛОВ'ЬЧЮСКОЙ славы Н6 ПОЙДУ ЗЗ, ворота монастырстя, чтобы не п р есту 
пить обЪта моего. Если выгонятъ меня отсюда, пойду въ другую сто
рону И  ПОСЛ’Ь  ОПЯТЬ в о з в р а щ у с ь 1' .  О нъ н е  п о ш е л ъ  к ъ  князю , н о  по
слалъ ем у  вареную траву, которую употреблялъ въ пищу. ИсцгЬлен-
НЫЙ КШШЬ ПрИШСЛЪ ОЛЯГОДЯРИТЬ Чудотворца, по Агапитъ скрылся. 
Найдя въ кель’Ь аолото, положенное княземъ, онъ выбросшгь его вопъ. 
Ч удесн ое  врачевате б езм езд н аго  в р а ч а  П еч ер ск аго  в о зб у д и л о  зависть 
въ Армянин^, который славился тогда врачебнымъ искусствомъ. Но 
убедившись многократными опытами, что во врачеванш Агапита д^й- 
ствуетъ не искусство земное, а сила небесная, Армянинъ вскоре по 
блаженной кончин^ Агапита 17) самъ сделался инокомъ и въ добрыхъ 
нодвигахъ кончилъ жизнь.

15) М о щ и  п р е й . Г Г рохора  п о ч и в а ю т ъ  в ъ  А н т о ш е в о й  ПСЩСрЪ.
1в) П реп. Даипанъ преставился въ 1071 году, МОЩИ его— ВЪ АНТОШвВОЙ Пещбр4.
11) Преп. Агапитъ скончался въ 1095 году, мощи его—въ Антошевой пещерЬ.
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Другихъ подвижниковъ благодать божественная призывала къ 
спасешю путемъ страданШ и гЬлесныхъ болезней. Преп. Пименъ, про
званный многобол’Ьзненнымъ, родился больнымъ и выросъ въ болгЬз- 
няхъ: страдашя очистили душу его отъ гр-ЬхоБъ. Много разъ просилъ 
онъ родителей, чтобы дозволили ему постричься, но имъ не хогЬлось 
отдать въ монастырь единственнаго своего наследника. Наконецъ, не 
видя надежды на выздоровлеше, они решились отнести его въ Пе
черскую обитель, дабы молитвы отцовъ испросили ему исцелеше. Но 
и эти молитвы остались безуспешными, потому что самъ больной 
усердно молилъ себе не здоровья, а умножешя болезни, остаться въ 
монастыре. Онъ желалъ только одного—иночества. И вотъ, въ одну 
ночь пришли къ нему невидимые иноки, совершили надъ нимъ обрядъ 
пострижетя, облекли страдальца въ иноческую одежду. Никто не 
слыхалъ, какъ пришли они; никто не зналъ, какъ въ запертой церк
ви, на раке преп. 0еодос1я, очутились волосы Пимена, отнятые при 
постриженш. Только звуки пешя дошли до некоторыхъ; но обрядъ 
былъ конченъ, когда пришли къ Пимену и нашли его уже постри- 
женнымъ съ горящею свечею въ рукахъ. Более 20 летъ пробылъ 
Пименъ въ тяжкой болезни, такъ что прислужники тяготились имъ, 
нередко оставляли его безъ пищи и питья; но онъ все переносилъ 
съ радостью. Въ ту же пещеру принесенъ былъ другой <^>лыюй, чтобы 
слугЬ было удобнее ходить за двумя вместе, но и после того часто 
оставляли ихъ безъ присмотра. „Братъ,—сказалъ Пименъ лежавшему 
съ нимъ больному,—служадце намъ гнушаются нами. Если Богь насъ 
исцелить, можешь ли ты исправлять эту службу?" Больной обещал
ся посвятить всю жизнь на служеше больнымъ. Г1о слову блажен. 
Пимена, онъ всталъ здоровымъ и служилъ ему; но однажды обле
нился и вновь заболелъ. „Маловерный,—сказалъ ему Пименъ,—разве 
ты не знаешь, что боляицй и служащШ ему получаютъ равную на
граду? Здесь—скорбь легкая, а тамъ весел1е вечное. Богъ, Который 
исцелилъ тебя, можетъ исцелить и меня; но я не желаю. Пусть я 
сгшю въ этой жизни, чтобы хамъ плоть моя осталась безъ истлешя; 
пусть здесь будетъ вокругъ меня смрадный запахъ, но чтобы тамъ
ШСЛМиШЬСЯ ШгЬ 1Ш1ЙТГбрПйемымъ благоухатемтА Передъ смертно
добровольный страдалецъ сделался здоровъ, обошелъ все кельи, что
бы проститься съ братьями, указалъ себе место для погребешя и 
скончался въ мире 18).

Преп. ГригорШ чудотворецъ постригся еще въ игуменство преп. 
беодосгя. Подъ его руководствомъ онъ обучился смирешю, послуша- 
шю и нестяжательности; особенно же любилъ непрестанную молитву 
и столь успелъ въ духовной жизни, что творилъ чудеса, провиделъ 
будущее и однимъ приближешемъ своимъ изгонялъ бесовъ. Особеп- 
нымъ подвигомъ его было исправлеше воровъ: три раза они покуша

18) Время жизни преп. Пимена относится къ первой половин* XII в$ка. Мощи 
его—въ Антошевой пещерЪ.



—  45 —

лись обокрасть его. Но онъ чудесами своими обратилъ ихъ къ пока- 
янш. Недостойному брату Мономаха, князю Родиславу Всеволодовичу,, 
шедшему въ походъ на половцевъ, блаж. ГригорШ предсказалъ, что 
онъ утонетъ въ р*к* (что вскор* и исполнилось), и за это предска- 
aaHie самъ тотчасъ былъ утопленъ, по вол* разигЬраннаго князя, но 
на третШ день найденъ мертвымъ въ своей кель*, съ камнемъ, при- 
вязаннымъ на ше* 19).

Въ числ* иноковъ Печерскихъ былъ преп. Несторъ л*тописецъ,. 
поступивппй въ обитель при преп. беодосш, незадолго до его кончи
ны, и постриженный при игумен* Стефан*. Обладая необыкновенными 
даровашями и разнообразными св*д*шями богословскими и истори
ческими, онъ посвятилъ труды свои на изображеше жизни и чудесь 
новоявленныхъ чудотворцевъ, святыхъ мучениковъ Бориса и Гл*ба; 
потомъ написалъ жит1е наставника своего преп. веодойя; наконецъ 
положилъ начало Русской л*тописи, доведенной имъ до 1110 года. 
Многихъ происшествШ былъ онъ самовидцемъ, а о других:ъ узналъ 
отъ брата своего по иночеству, монаха Яна Вышатича, жившаго 96 
л*тъ и умершаго въ 1106 году, сл*довательно родившагося1 еще при 
Владтпр* Равноапостольномъ. Преп. Несторъ преставился въ 1115 
году въ глубокой старости 20).

Въ жизни преп. Тита, пресвитера Печерскаго, находимъ порази
тельный прим*ръ силы примирешя. Онъ им*лъ искреннюю любовь 
къ iepofliaicony Евагрш, но ненавистникъ добра пос*ялъ вражду между 
ними: они стали ненавид*ть другъ друга, не могли смотр*ть одинъ 
на д р у го го  и  с т ар а л и с ь  не в с т р е ч а т ь с я . Такъ прошло много времени; 
они дерзали совершать литургш и Принимать Св. Тайны, не прими
рясь между собою. Наконецъ Титъ тяжко забол*лъ и послалъ къ 
Евагр1ю, умоляя простить его. Братчя, видя Тита умирающимъ, насиль
но привели Евагр1я, чтобы онъ простился съ братомъ. Больной, увидя 
его, поднялся съ помогцш другихъ и палъ къ ногамъ его, повторяя 
со слезами: „прости меня и благослови!" ЕвагрШ отворотился отъ 
брата и сказалъ: „не прощу его ни въ этомъ в*к*, ни въ будущемъ!“
Съ ЭТИМИ словами ОНЪ вырвался изъ р у к ъ  монаховъ и упалъ мерт
вый, а Титъ всталъ, совершенно здоровый. „Что было съ тобою?" спро
сили Тита. Я видЬлъ,—говорилъ онъ,—что ангелы отступили отъ меня, 
а злые духи радовались моей злоб* на брата. Тогда началъ я про
сить п рощ етя  у брата. Когда привели его ко мн*, я  увид*лъ ангела 
съ огненнымъ копьемъ; когда же ЕвагрШ не захот*лъ простить меня 
гр*шнаго, ангелъ ударилъ его копьемъ, а мн* подалъ руку и исц*-
лилъ меня“ 21)-

19) Несчастная битва съ Половцами на р. СтунгЬ и кончина преп. Григор1я были 
въ 1094 году. Мощи его въ Антотевой пещер’Ь.

2П) НетлЬнныя мощи перваго Русскаго лЪтописца покоятся въ Антошевой пещер*7 
въ ракй, оковапной серебромъ. Надъ нею прибита бронзовая вызолоченная доска, при-
с л а н н а я  в ъ  182 6  го д у  о тъ  М о с к о в с к а г о  О б щ е с т в а  H c T o p ia  и  Д р е в н о с т е й  Р о с с Ш с к н х ъ

а1) Преп. Титъ жилъ въ начаМ XII в^ка. Мощи его—въ Антотевой пещерЬ.
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Въ распространении веры Христовой потрудились KieBCKie под
вижники. Преп. ЕвстратШ постникъ попался въ шгЬнъ къ половцамъ, 
разорившимъ ПечерскШ монастырь въ 1096 году. Онъ вм'Ьсте съ мо
настырскими работниками былъ проданъ въ Корсунь одному Еврею. 
Еврей сталъ принуждать плЪнниковъ своихъ голодомъ къ отреченш 
отъ Христа. Подкрепляемые наставлешями Евстрат1я, они решились 
■скорее умереть, нежели изменить вере, и все скончались голодною 
смертью. Остался одинъ ЕвстратШ, привыкшШ съ юности къ посту: 
онъ пробылъ 14 дней безъ пищи и питья. Въ день Пасхи Еврей рас- 
пялъ Евстрапя на кресте; распятый страдалецъ благодарилъ Тоспода 
1исуса Христа за то, что Онъ удостоилъ его пострадать такъ, какъ 
пострадалъ Онъ Самъ. „Я верую,—говорилъ онъ жидамъ,—что Господь 
скажетъ некогда и мне, какъ сказалъ разбойнику: днесь будешь со 
Мною въ раю. Но васъ постигнетъ мщ ете за кровь христианскую". 
Раздраженный Еврей пронзилъ страдальца копьемъ и бросилъ тело 
его въ море аа). Казнь Бояйя постигла убШцу: онъ былъ повешенъ. 
MHorie изъ Евреевъ, свидетели страданШ и исполнешя пророчества 
распятаго инока, уверовали во Христа и крестились. Такимъ обра- 
зомъ мученическШ подвигъ преп. Евстрайя положилъ ocuoBanie хри- 
спанства между Козарами Евреями.

Нечто подобное случилось тогда же и у половцевъ. Въ числе 
шгЬнныхъ, приведенныхъ ими изъ Шева, находился преп. Никонъ (впо- 
следствш прозванный Сухимъ); онъ достался въ рабы одному Полов- 
ч а н и н у , которы й  д е р ж а  л  ъ  его в ъ  о ко в ах ъ . Б о га т ы е  р о д ств е н н и к и  хо-
тели выкупить пленника. „Не тратьте понапрасну д е н е г ъ с к а з а л ъ
онъ и м ъ . Если бы Господу бы ло угодно, что б ы  я бы лъ  свободенъ, Онъ 
н е  о тд ал ъ  бы м ен я  в ъ  р у к и  б езза к о н н и к о в ъ . О хотно п ер ен есу  все , что  
-случится со мною по воле Его". Н е получивъ в ы к у п а , Половцы озло
бились, начали мучить пленника разными муками: морили голодомъ, 
били, жгли на огне, резали ножами, летомъ сажали на солнце, зи
мой держали на морозе. И такъ прошло три года; страдалецъ молился 
и наконецъ, удостоившись откровенш, п р е д с ш ш  СВОИМЪ МуЧИТе* 
лямъ, что черезъ три дня онъ будетъ въ Печерскомъ монастыре. Ду
мая, что Никонъ хочетъ бежать, Половецъ подрезалъ ему жилы на 
обеихъ ногахъ; но на третШ день, въ самый полдень, он ъ  вдругъ сде
лался невидимъ и внезапно явился, окованный цепями и покрытый 
ранами, въ Великой церкви Печерской. Спустя несколько времени 
пришелъ въ Шевъ Половецъ, у котораго Никонъ былъ въ плену, и 
узналъ своего пленника, такъ чудесно спасшагося изъ плена. Это 
т а к ъ  п о р ази л о  я зы ч н и к а , что онъ немедленно крестился, принялъ по
стрижете въ Печерской обители и усердно служилъ преп. Никону 
Сухому, который прожилъ еще несколько времени 23). По слуху о чу-

й) Мученическая кончина преп. Евстрапя совершилась 28 марта 1096 года. Мощи 
его, по совершившимся чудесамъ, отысканы верующими и привезены въ Шевъ. гд4 и 
ны1г& почиваютъ въ Антошевой пещер’Ь.

23) Время кончины преп. Никона Сухаго должно полагать въ первыхъ годахъ XII 
вЪка. Мощи его—въ Антошевой пещер’Ь.
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десномъ избавленш Никона, крестились мнопе Половцы; въ посл*д 
нихъ годахъ XI в*ка и въ начал* XII крестились въ Шев* и всту
пили въ бракъ съ Р у с с к и м и  к н я з ь я м и  три дочери Половецкихъ 
хановъ.

ПросвЬтителемъ дикихъ Вятичей былъ преп, Кукша, священно- 
инокъ ПечерскШ. Хотя Курскъ былъ хриспанскимъ городомъ въ на
чал* XI в*ка (въ раннюю молодость преп. 0еодос1я, какъ мы вид*ли 
изъ жит1я его), но друпя поселешя Вятичей—Мценскъ, Брянскъ, Ко- 
зельскъ оставались языческими. Одушевляемый св. ревностью къ в*р*, 
Кукша съ ученикомъ своимъ оставилъ тихую Печерскую обит&чь, 
чтобы пропов*дывать истину Неба грубымъ язычникамъ; пропов*дь 
сопровождалась чудесами, которыя утверждали в*ру въ сердцахъ 
простыхъ; большая часть крестились; но упорные въ суев*рш идоль- 
CKie жрецы замучили св. пропов*дника. „Вс* в*даютъ,—писалъ б лая;. 
Симонъ, епископъ Владим1рскгй о преп. Кукш*,—какъ онъ б*совъ про- 
гналъ, Вятичей крестилъ, дождь свелъ, озеро изсушилъ, сотворилъ 
мнопя друпя чудеса, и поел* многихъ мучешй убитъ былъ учени
комъ своимъ". Въ одинъ день и часъ съ ними скончал с^и  преп. Пи
менъ постникъ, другъ Кукши, исц*лявшШ недужныхъ, им*вшШ даръ 
пророчества и за два года предсказавппй свое отшеетше къ Богу. 
Ставъ посреди церкви, онъ громко воскликнулъ: „братъ нашъ Кукша 
теперь убитъ". Сказавъ эти слова, онъ преставился а*).

И на с*веръ—въ землю Ростовскую и С у зд аль ск у ю , стр ем и л и сь  
с ъ  Е ван гел ьско ю  проповгЬдью благодатныя чада Антотя и веодосш. 
Мы вид*ли прежде, что в*ра Христова еще не укоренилась въ Ро
сто в* , и первый еп и ск о п ъ  того  края, св. б ео д о р ъ  в ы н у ж д е н ъ  б ы лъ  
оставить Ростовъ и поселиться въ Суздал*. Преемникъ его, грекъ 
Иларюнъ, поел* безплодной борьбы съ язычествомъ, удалился въ Царь- 
градъ. ТретШ епископъ РостовскШ былъ св. ЛеонтШ, одинъ изъ уче- 
никовъ преп. Антотя, первый святитель (первопрестольникъ) изъ числа 
иноковъ Печерскихъ. Онъ великъ по д*йств1ямъ земной жизни, какъ 
равноапостольный просв*титель Ростовскаго края. Онъ великъ на не- 
б*, какъ сильный молитвенникъ за землю Русскую. Въ пещеру преп. 
Антотя пришелъ онъ, безъ сомн*тя, поздн*е 1032 года, потому что 
тогда беодосШ иашелъ у Антотя одного только Никона, а рукополо- 
женъ въ санъ епископа прежде 1051 года, т.-е. прежде нежелй былъ 
посвященъ блаж. митрополитъ Иларюнъ, вторый святитель изъ пеще- 
р ян ъ . Въ земл* Ростовской, населенной чудскимъ племенемъ М ери, 
СВЯТИТбЛЬ ЛеонтШ всФр’Ь ти л ъ  язычниковъ упорныхъ^ оуровы хъ  и  д и - 
кихъ. Они не хот-Ьли слушать его, а близкой помощи князя не было as). 
Ув*щ атя и мольбы любви христианской не им*ли усп*ха; язычники

а1) Обращение Вятичей И к о н ч и н у  п р е п . К у к щ и  д о л ж н о  о т н е с т и  к ъ  п е р в ы м ъ  годаигь 
X I  в-ька. М о щ и  е го  и  н р е п .  Пимена постника—въ Антотевой пещерй.

Ростоветй уд’Ьлъ принадлежат) князю Всеволоду и потомъ сыну его Владишру 
Мономаху. Оба они постоянно жили на югЬ.
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осыпали святителя бранью, били его и выгнали изъ города. Но онъ 
решился не оставлять вв'Ьреннаго ему стада. Поселясь за городомъ, 
близъ ручья Брутовщины, онъ построилъ здесь деревянный храмъ- 
а р х и с т р а ти га  М и х аи ла . В и д я  н ев о зм о ж н о сть  д е й с т в о в а т ь  п р ям о  н а  ж и 
телей Ростова, закорен'Ьлыхъ въ язычестве, онъ обратился къ юному, 
еще не испорченному поколЪнш: сталъ приглашать къ себЪ дгЬтейг 
кормилъ ихъ и ласкалъ; обласканныя д^ти охотно ходили къ Леонтю, 
а онъ училъ ихъ началамъ св. вгЬры и потомъ крестилъ, вследъ за 
детьми обратились ко Христу и некоторые изъ взрослыхъ. Но заста
релые язычники взволновались и бросились къ церкви съ дубйнами 
и оруяйемъ. Причетъ, окружав пай Леонпя, испугался; но святитель 
былъ спокоенъ, облачился въ ризы святительсгая, и вместе съ свя
щенниками и д1акопами, также облаченными въ ризы, вышелъ къ ди
кому народу. Спокойная твердость его поразила язычниковъ: они пали 
передъ нимъ въ страхе, и Miiorie изъ нихъ крестились. Св. ЛеонтШ 
рукоположилъ многихъ священниковъ и дхаконовъ, но не успелъ при
вести ко Христу всю „заблудящую чудь“ (какъ выражается древтй 
писатель жипя его). Апостольсшй подвигъ его окончился мучениче
скою смертю 2в).

Преемникомъ великаго святителя былъ также инокъ Печерсшй, 
Иса1я, бывшШ игуменомъ Димитр1ева монастыря въ Шеве, по кончине 
блаж. Варлаама. Онъ превзошелъ многихъ подвижниковъ въ посгЬ, 
молитве и другихъ добродетеляхъ и за высокую жизнь свою поста- 
вленъ епископомъ Ростовской страны въ 1078 году. Блаж. святитель,
найдя B'i> PocTOBii людей повокрещенныхъ и еще не утвердившихся въ

B-bpi, усердно напоялъ ихъ учешемъ в£ры: обходилъ пооелешя Ро-
стовсшя и Суздальсюя, обращалъ неверныхъ къ Bipii и крестилъ ихъ; 
и с т р е б л я л ъ  и д о л о в ъ  и  п а  м 'Ь стахъ  и х ъ  с т р о и л ъ  хр ам ы  а7). y rb iueiiieM i»

м) Древтя извЬстя молчать о годе кончины святого епископа Леонпя; по всей: 
вероятности онъ былъ убитъ около 1070 года, т. е. въ то время, когда видимъ въ лЪто- 
писяхъ страшныя злодейства чудскихъ волхвовъ въ нредЪлахъ Ростовской епархш.—Блаж. 
епископъ Симонъ, исчисляя Печерскихъ иноковъ, удостоенныхъ сана епископскаго, пи-
шстъ: «первый былъ Ростовсюй епископъ Леонтай, священномученникъ, котораго Богь 
прославилъ нетлЪшемъ; это былъ первый (изъ Печерской обители) престольникъ; невер
ные мучили и убили его, и онъ сталъ третьимъ небеснымъ гражданиномъ изъ Русской 
земли, получивъ вместе съ двумя Варягами вЪнецъ отъ Христа, за Котораго пострадалъ».— 
Некоторые заключаютъ изъ этихъ словъ, что страдальчесшй подвигъ Ростовскаго святи
теля следовало бы отнести ко времени св. Владилпра Равноапостольнаго, прежде стра
дальческой кончины Бориса и Глеба. Но блаж. Симонъ исчисляетъ Русскихъ мучениковъ 
за Христа, въ числе которыхъ ЛеонтШ былъ действительно третьимъ, потому что и св. 
церковь ублажает!. Бориса и Глеба, какъ прославленныхъ Богомъ за невинное страдайie, 
и именуетъ ихъ страстотерпцами, а не мучениками.

и ) Такъ въ селЬ Угодичахъ (древняя слобода Угожь, въ 5 верстахъ отъ Ростова, 
на восточной стороне озера Неро) сохранилось предате, что первая деревянная церковь 
этого села сооружена при св. Исаш, который благословилъ жителей Угожа, за усерд1еихъ 
въ вере, иконою Богоявлетя Господня. Эта икона сохранилось до нашего времени хра
мовою въ Богоявленской церкви села Угодичъ (Святыни и древности Ростова Великаго, 
изд. 3-е, стр. 95—97).
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для св. Исаш послужило учасйе князя Владимира Мономаха. Этотъ 
набожный князь построилъ на свой счетъ храмъ въ Ростов’Ь и при-
слалъ для него одну изъ чудесны хъ ИКОНЪ преп. Алишя 28). Ревност
ный святитель преставился въ 1090 году п ).

Почти современно святителю Исаш трудился въ просв’Ьщети 
остальныхъ язычниковъ Ростовскаго края преп. Авраамгй, не принад
лежавший къ Печерскому братству. Неизвестно, откуда пришелъ онъ 
въ Ростовъ, гдЪ весь чудсшй конецъ города поклонялся еще камен
ному идолу Велесу. Близъ озера Неро, АвраамШ поставилъ себ^ убо
гую хижину, началъ принимать приходившихъ къ нему хрисйанъ и 
поучать ихъ закону Бож1ю, а вм'ЬсгЬ и молить Господа, чтобы помогъ 
сокрушить идола Велеса и привести Ростовдевъ къ истинной в’Ьр'Ь. 
Скорбя объ этомъ всею душею, благочестивый старецъ вскоре удо
стоился ви д ^тя  св. евангелиста 1оанна Богослова, который вручилъ 
ему жезлъ для сокрушетя идола. Идолъ немедленно уылъ сокрушенъ. 
На томъ м’ЬсгЬ, гдЪ явился св. 1оаннъ Богословъ, Авраам1й поставилъ 
церковь.80), а тамъ, гдЪ стоялъ прежде Велесъ, устроилъ первую въ 
Ростов^ иноверческую обитель съ малымъ храмомъ во имя Богоявле- 
т я  Господня. При помощи Бож1ей, преп. АвраамШ мало-по-малу при- 
велъ ко Христу и крестилъ всЬхъ остальныхъ язычниковъ города Ро
стова и  п о ч и л ъ  в ъ  гл у б о к о й  с тар о сти  3‘).

Около того же времени христианство укоренилось и въ другихъ 
окраинахъ Русской земли. Такъ въ пред&лахъ древней BiapMiii, при 
атаяши двухъ рЪкъ Сухоны и Юга, въ началгЬ XII вгЬка существовалъ 
Троицкий Гледенсюй монастырь близъ города Устюга Великаго. Можно
п р ед п о л агать , ч то  в ъ  э т и х ъ  м ^ с т а х ъ  у ж е  бы ли  т о гд а  христиане, есл и
не туземцы, то поселенцы Новгородсте, или что самое основаше ино- 
ческихъ обителей им-Ьло ц’Ьлью дальнейшее распространете хриспан- 
ства между коренными жителями.

Около 1177 года мнопе жители Новгородской области, Вероятно
вынужденные смутами своей родины, оставили ее и поплыли Волгою

м) См. выше, стр. 38, прим. 11.
*9) Мощи святителя Леонпя и Исаш обретены нетленными въ 1164 году при ко- 

панш рвовъ для закладки каменнаго соборнаго храма на мЬсгЬ погорЬвшаго дубоваго. 
ОнЬ почиваютъ в’ь Ростовскомъ Успенскомъ co6opi>: мощи св. Леонпя подъ спудомъ, въ при- 
Д’Ьл’Ь, посвященномъ его имени, а мощи св. Исаш открыто близъ иконостаса, у южный, 
врать алтаря, въ серебряной ракЪ. До нашеств1Я Ляховъ въ 1609 году мощи св. Ле01ШЯ 
почивали открыто въ «золотой» ракй, единственной въ Poccin.—Чудеса св. Леонпя опи
саны въ книгЪ моей: «Святыни и древности Ростова», изд. 3-е, стр. 35—36.

м) На берегу рЬки Ишни близъ въйзда въ Ростовъ по Московской дорой. Тамъ и 
теперь существуетъ древняя деревянная церковь, построенная въ 1687 году.

31) Мощи преп. Авраам]'я обретены и прославлены чудесами 29 октября 1210 года.
Он* почиваютъ открыто в-ь главномъ храмЪ БогоявдецСКйГО АВРЗДМ16В<1 МОНЯСТЫрЯ, ВТ*
великолепной серебряной ракб, устроенной въ 1862 году. Здйсь же хранится мЪдный ше
стиконечный крестъ отъ жезла, врученнаго Авраамш  св. 1ояпном1. Богословомъ для со
крушетя идола. Самый жезлъ БЗЯТЪ ГрОЗНЫМЪ царемъ ВЪ 1553 тоду. (Святыни и дрепно- 
сти Ростова Великаго, изд. 3-е, стр. 64— 67).

Толстаго.— Истор1я Русск. Церкви.
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до устья Камы: одни изъ выходцевъ остались на Каме, друпе про
должали плыть къ западу. Вышедши на берегъ, они нашли укреплен
ный городъ Болванскъ (ныне село Никулицкое) и овладели имъ. Ту
земцы, грубые язычники Финскаго поколешя, убежали отъ новыхъ 
пришельцевъ въ леса и долго не могли ознакомиться и соединиться 
съ ними. Новгородцы построили въ своемъ городк'Ь церковь; остав-
нпеся на Камй спутники этихъ выходцевъ плыли р. Вяткою до Чере- 
мисскаго города Кокшарска (нызгЬштй Котельничъ); завоевавъ его, 
соединились между собою и для безопасности отъ туземцевъ осно
вали крепкМ городъ Хлыновъ (нынешняя Вятка). Переселенцы ста
рались просветить хрисйанствомъ язычниковъ, среди которыхъ жили. 
Вначале встретили они со стороны суевер 1Я сильное сопротивлете; 
но впоследствш Вотяки стали обращаться въ хрисйанство. Раннее 
водвореше хританства въ Вятке было залогомъ успешняго действо- 
вашя Русскихъ проповедниковъ Евангел1я на северо-восточныхъ пре- 
делахъ Poccin.

Почти въ то же время трудился прей. Герасимъ, уроженецъ и 
постриженникъ ПечерскШ. Въ 1147 году онъ пришелъ изъ Юева на 
берега реки Вологды и у ручья Кайсарова основалъ обитель съ хра- 
момъ св. Троицы. Это было еще до начала города Вологды. Тогда былъ 
здесь глухой лесъ, а въ лесу посадъ съ Воскресенской церковью и 
при немъ малый торжокъ. Подвижникъ благочес'йя примеромъ своей 
жизни и светлыми наставлетями озарилъ дикую страну и мирно по- 
чилъ 4 марта 1178 года 8а).

32) Мощи преп. Герасима почиваютъ подъ спудомъ въ ВологдЪ въ Троицкомъ хра- 
мгЬ обители его, упраздненной въ 1764 году. БолЬе подробный свЬдЬшя—въ моихъ «Пись" 
махъ съ С'Ьвера», стр. 37 и 38.
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Гибельныя nocntflCTBifl удельной системы правлешя,—y6ieme св. князя 
Игоря-Гавршла.—Владинйръ Мономахъ и сынъ его св. Мстиславъ Ве- 
лишй. — Преп. Антотй Римлянинъ. — Сыновья Великаго Мстислава: 

св. Всеволодъ и блаж. Ростиславъ.

Раздроблете Русской земли на множество удйловъ препятство
вало развитш государствеппаго значения потомковъ св. Владимира: 
каждый изъ нихъ смотр'Ьлъ на свое княжество, какъ на временную 
стоянку, въ ожиданш болгЬе обпшрнаго или бол'Ье богатаго уд4 ла. 
Народъ съ своей стороны смотр’Ьлъ на князя, какъ на временнаго пра
вителя.

Самодержецъ (по выраженш  современниковъ, самовластецъ) Яро
славъ I, разд'Ьливъ свои владЗипя между пятью сыновьями, пазначилъ
старшаго изъ нихъ, Изяслава, великимъ княземъ. Порядокъ и согла-
cie между князьями не могли быть прочными, т4>мъ бол-Ье, что вели
те Ш князь не былъ государемъ для младшихъ, а только им'Ълъ над- 
зоръ надъ НИМИ—надзоръ отца за Детьми, пе пользуясь даж е правомъ 
ЛИШатЬ ВИНОВНЫХЪ княжетя. По прямому смыслу зав^ щ атя , Ярославъ 
им'Ълъ въ виду постоянную неприкосновенность владЪшй, данныхъ 
каждому изъ сыновей его.

Черезъ нисколько л*тъ по кончинй Яроодавй ОТсфШШ СЫНЪ вГО
былъ выгнанъ изъ Шева (какъ мы видели выше), а младппе сыновья 
стали заботиться, каждый насчетъ прочихъ, объ усиленш: влад-Ьшй 
своихъ. Междоусобш сделались Оезпрерывными. Наконецъ вс-Ь князья 
РЕШИЛИСЬ, по совету лучшаго иаъ нихъ — Владимира БсеВОЛОДОВИЧЛ 
Мономаха, внука Ярослава I, отъ третьяго сына его Всеволода, не под
чиняться суду великаго князя, но сделать обшдй княжесшй съ^здь 
и на немъ порушить возншаще споры. Этотъ первый съйздъ князей 
(но нынешнему — общгй конгрессъ) былъ въ Любеч4 въ 1097 году и 
впосл'Ьдствш нередко повторялся, при чемъ утвердилось новое пра
вило— отнимать по общему приговору уд^лы у князей, которые ока
жутся виновными. Границы княж етя и отношешя князей стали опре
деляться договорами.

Н о  и  эти хъ  М'Ьръ бы ло  н ед остаточн о  д л я  спокойствия ж порядка.
Право на великое княжеше принадлежало старшему въ родЬ. Несмотря 
на то, князья очень часто восходили на Щевсшй дреотодъ не по стар
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шинству, а по согласно союзниковъ, по выбору народа и просто по 
праву сильнаго. Ни одинъ княжесшй родъ не могъ укрепиться на 
Юевскомъ престоле, где успели перебывать предки всЬхъ родовъ кня- 
жескихъ. Такъ было и въ другихъ княжетяхъ, где иногда братъ на- 
сл'Ьдовалъ брату, иногда сынъ отцу, иногда одинъ родственникъ вы- 
тЬснялъ другого только потому, что былъ сильнее его.

Раздоры князей гибельно действовали на народъ: онъ учился 
подражать имъ въ самоуправстве. Когда Изяславъ Мстиславичъ звалъ 
Шевлянъ на войну противъ родственниковъ низверженнр,го и постри- 
женнаго великаго князя Игоря Ольговича, некоторые изъ народа ска
зали: „идемъ съ радостш, но врагъ князя и народа Игорь не въ тем- 
ниц& сидитъ, а живетъ спокойно въ монастырЪ св. беодора; убьемъ 
его и пойдемъ на Ольговичей Черниговскихъ". Тысячи голосовъ за
вопили: „убьемъ Игоря!" Напрасно князь Владишръ, братъ Изяслава, 
митрополитъ Климентъ и народные сановники запрещали, удержива
ли, молили. Неистовые устремились къ монастырю, схватили жертву 
свою въ церкви во время литургш, безжалостно убили Игоря и бро
сили нагого на площади. На другой день веодоровскШ игуменъ, со
вершая печальный обрядъ погребешя y6iennarv князя-схимпика Гаври
ила, воскликнулъ къ народу: „Горе живущимъ нынЬ! горе веку сует
ному и сердцамъ жестокимъ! Где любовь хриспанская?" *).

Не даромъ народъ, ненавидя родъ Ольговичей, былъ искренно 
тгривязанъ къ племени Монамаха. Родоначальникъ этого племени, изъ 
котораго вышло много святыхъ князей, князь Владим1ръ Всеволодо- 
вичъ, прозванный Мономахомъ, славный победами, подвигами за оте
чество и благими нравами, употребилъ всю свою жизнь на примире- 
Hie князей и успокоеше земли Русской 2). Летописцы хвалятъ привя-
з а н н о с т ь  е г о  к ъ  о т ц у ,  к о т о р а г о  о н ъ  н и к о г д а  и  н и  в ъ  ч е м ъ  н е  о с л у -
шалея, снисходительность, мило сер д1е, щедрость, незлобге. Онъ тво- 
рилъ добро врагамъ своимъ и любилъ отпускать ихъ съ дарами; мо
лясь въ церкви, всегда проливалъ обильныя слезы. Но всего яснее 
изображаешь его душу завещ ате и поучете, написанное имъ для 
сыновей.

„Приближаясь ко гро^у,—шипеть ОШЬ,—бшГ0Д£фЮ ВСбВЫППШГО ЗЯ 
умножеше дней моихъ. Рука Его довела меня до старости маститой. 
И вы, дети мои, помните заповеди Вожш, ходите по стопамъ отцовъ 
вашихъ. Страхъ БожШ—основаше добродетели. Великъ Господь и 
чудны д^ла Его! О, дети мои! хвалите Бога и любите человековъ. 
Не постъ, не уединеше, не монашество спасетъ васъ; спасутъ васъ 
дела добрыя. Не забывайте бедныхъ, кормите ихъ и мыслите, что 
всякое достояше принадлежитъ Богу, а намъ дано только на время.

1) Св. князь Игорь убитъ 19 сентября 1147 года. Мощи его перенесены въ Черни
гова Икона Богородицы, передъ которою онъ молился въ послЬдтя минуты своей жизни, 
находится теперь въ Печерской лаврЬ.

2) ВеликШ князь Владим^ръ Мономахъ скончался въ 1125 г.
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Не скрывайте богатства въ нЪдрахъ земли. Сиротамъ будьте отцами, 
не давайте сильнымъ губить вдовъ и слабыхъ. Не убивайте ни пра- 
ваго, ни виновнаго; жизнь и душа христианина священны предъ Спа- 
сителемъ нашимъ. Принимайте съ любовью благословенье пастырей 
духовныхъ; творите имъ добро, да молятся за васъ Всевышнему. Не 
имейте гордости ни въ уме, ни въ сердце и думайте: „мы тленны, 
ныне живы, а завтра во гробе". Бойтесь лжи, пьянства и любостра- 
сйя, равно пагубнаго для тела и души. Старцевъ чтите, какъ отцовъ, 
мудрыхъ слушайте, старшимъ покоряйтесь, съ равными и меньшими 
имейте любовь, беседуйте безъ криводунпя, воздерживайтесь отъ сме
ха, старайтесь опускать очи къ земле, а душу возносить къ небу. 
Въ пути, на коне, не имея дела, читайте наизусть молитвы или по
вторяйте чаще: Господи, помилуй! Не засыпайте никогда безъ земно
го поклона; а когда чувствуете себя нездоровыми, поклонитесь въ 
землю три раза. Да не застанетъ васъ солнце на постели. Идите рано 
въ церковь воздать Богу хвалу утреннюю: такъ делалъ отецъ мой, 
такъ делали все добрые люди въ мое время. Когда озаряло ихъ во
сходящее солнце, они радостно славили Господа".

Благочесйе и добрыя дела составляли принадлежность семей
ства Мономаха. Старшая сестра его, блаженная княжна Ашга, про
званная Янкою, постриглась въ Шевскомъ Андреевскомъ монастыре, 
•основанномъ родителемъ ея, великимъ княземъ Всеволодомъ, и зани
малась воспиташемъ девицъ, сама учила ихъ грамоте, пенш и ру- 
кодел1ямъ. Она преставилась 3 ноября 1113 года. Сестра ея Евпра- 
кйя и дочь Владим1ра Мономаха Марина кончили жизнь свою въ под- 
вигахъ иночества въ той же обители.

Достойный сынъ благочестиваго Мономаха, св. Мстиславъ - вео- 
доръ, заслужилъ отъ современниковъ имя Великаго. Съ 12-лЪгаяго 
возраста отправленный дедомъ княжить въ Новгороде, онъ еще въ 
молодости явился образцомъ мужества и великодушия хрис'панскаго. 
Олегъ, князь черниговскШ, убилъ брата его Изяслава и захватилъ 
уделъ его Ростовъ и Суздаль. Мстиславъ, не желая проливать кровь,
послалъ сказать ему: „Ты убилъ брата моего, но на войнЪ гибнуть
цари и князья; будь же доволенъ своей наследственною Рязанью, а 
я упрошу отца моего помириться съ тобою. Олегъ не послушалъ крот-
КИХЪ уО'ЬЖДеШИ И уВ'-ЬщанШ, Ы.У> рааоитыи Мстиславвмъ, потсрядъ

свои завоеваны и едва укрылся въ Муромй. Тогда Мстиславъ снова
предложилъ ему миръ, умолилъ отца простить Олега, и Мономахъ 
согласился, сознавшись, что сынъ пристыдилъ его великодуппемъ. 
Вскоре Олегъ снова нарушилъ миръ, снова былъ разбитъ и бегалъ 
въ отчаянш, не зная, где приклонить голову. Мстиславъ послалъ 
сказать ему: „Святополкъ и отецъ мой В ладтаръ  (о себе онъ не го
ворилъ) не лишать тебя земли Русской; я  буду твоимъ ходатаемъ, 
останься въ своемъ княженш, только смирись. Вследъ за темъ онъ 
возвратился въ Новгородъ и примирилъ Олега съ великимъ княземъ 
Святополкомъ и Мономахомъ.
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Понятно, что такимъ княземъ не могли не дорожить Новгород' 
цы. Когда Святополкъ хотЬлъ послать въ Новгородъ сына своего; 
Новгородсше послы объявили ему: „если у сына твоего две головы, 
то пришли его къ намъ. Новгороду нуженъ Мстиславъ, Новгородцамъ 
далъ его Всеволодъ; мы вскормили его для себя и любимъ его, а 
сына твоего не хотимъ“. Мстиславъ остался въ Новгороде, гдгЬ со
хранились, какъ памятники его благочестгя, каменные храмы: Благо- 
вгЬщенск1й на Городище, близъ Новгорода, где со времени Рюрика 
было пребывате князей, и великолепный соборъ на княжьемъ дворе 
во имя святителя Николая, котораго мощи незадолго предъ т£мъ бы
ли перенесены въ Баръ-градъ. Этотъ посл’Ьдшй храмъ былъ памятни- 
комъ признательности блаженнаго князя къ великому святителю за 
исц'Ьлете отъ болезни. Св. Николай въ вид’Ьши повелелъ больному 
князю Мстиславу послать въ Шевъ пословъ за иконою своей, которой 
видъ и мера были показаны. Послы отправились, но буря, поднявшая
ся на озере Ильмен'Ь, удержала ихъ у острова Липнаго три дня. 
Здесь нашли они плывшую по воде икону святителя Николая, того 
самаго вида (круглую) и размера, каше показаны въ виденш. Боль
ной князь, приложась къ святой иконе, получилъ исц'Ьлете 3).

Посл^ многихъ воинскихъ подвиговъ для защиты предгЬллвъ Нов- 
городскихъ областный Мстиславъ, по воле отца, перешелъ въ Бел- 
городъ, а въ 1125 г., оплакавъ кончину родителя, сЬлъ въ KieBi. на 
престоле великокняжескомъ. Въ Шеве онъ устроилъ монастырь въ 
честь ангела своего, великомученика беодора, и храмъ въ честь Пи- 
рогощей иконы Богородицы, доставленной изъ Царьграда.

После блистательнаго похода противъ дикой .Ритвы доблестный 
и благочестивый князь скончался въ одинъ изъ светлыхъ дней Пасхи 
(15 апреля 1132 года) на 56 году своей жизни и погребенъ въ по- 
строенномъ имъ монастыре. Онъ умЪлъ править Русскою землею, хра-
н и л ъ  п о р я д о т с ь  и  г г р а в д у , м о г ъ  б ы  н а д о л г о  у т в е р д и т ь  с п о к о й с т в и е
Россш, если бы дожилъ до маститой старости отца своего. Еще совре
менники не только называли его добрымъ и христолюбивымъ княземъ, 
но и надеялись на загробныя молитвы его. Въ одномъ древнемъ Про-
логЪ сказано, что онъ Ошъ неудержимо м идош ш ъ ко всякому, се
ребра и золота въ руки не принималъ, потому что не любилъ богат
ства, и заранее узналъ день преставлешя своего *).

Во время княжешя св. Мстислава при святительстве св. еписко
па Никиты основана въ Новгороде первая общежительная обитель 
преподобнымъ Анашемъ чудотворцемъ. Онъ былъ урожденецъ города 
Рима, сынъ богатыхъ и благородныхъ родителей. Зная твердо догма

3) Чудесно-явленная на озерЬ Ильменй икона св. Николая находится въ Новгород- 
скомъ Никою-Дворищскомъ соборЬ на остров'Ь Липномъ, гдгЬ она была найдена, въ 7 
верстахъ отъ Новгорода; блаж. Мстиславъ поставилъ деревянную церковь й основалъ мо
настырь ЛипенскШ, отъ котораго сохранились только развалины каменнаго храма, постро- 
еннаго въ 1290 г. «Святыни и древности В. Новгорода», стр. 115 и 253).

*) «Руссше Святые». АпрЬль, стр. 64.
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ты веры православной и хорошо научившись греческому языку, онъ 
прилежно читалъ книги св. отцовъ; по кончине родителей, будучи 
18 л'Ьтъ отъ роду, онъ роздалъ б'Ьднымъ большую часть имАтя, а 
оставшееся золото, серебро, драгоценные сосуды и друггя церковныя 
вещи вложилъ въ бочку (делву) и пустилъ въ море. После того Ан- 
тошй, въ 108$ году, удалился въ пустыню, где отыскалъ православ- 
ныхъ монаховъ, укрывавшихся отъ папскихъ гонетй въ горахъ и раз- 
селипахъ, и поселился съ ними, припявъ пострижете. Оттуда, по 
любви къ уедипепш, онъ перешелъ на одну приморскую скалу и здесь, 
стоя на камне, провелъ годъ и два месяца въ посте и молитве, по
сте чего неисповедимыми судьбами Божшми перенесенъ вместе съ 
кампемъ, на которомъ стоялъ, по морю, реке  Неве, Ладожскому озе
ру (Невоезеро) и вверхъ по реке Волхову въ страну Новгородскую. 
Камень присталъ къ берегу въ ночь съ 7-го на 8-е сентября 1106 г. 
Преподобный услышалъ звонъ къ утреннему пенго, увидел*b жителей 
неведомой страны и йе понималъ языка ихъ, а они смотрели съ уди- 
влешемъ на чуднаго пришельца, который не смелъ сойти съ своего 
камня, не зная, где онъ, и опасаясь новыхъ гонетй отъ враждебнаго 
Рима. После трехдневной молитвы Господь послалъ ему человека, 
знающаго греческШ и латинсшй языки. Съ изумлешемъ узналъ отъ 
него Антотй, что передъ нимъ Велигай - Новгородъ и св. Софгя, что 
онъ въ три дня и три ночи совершилъ тотъ путь, который обыкно
венно совер ш ается  в ъ  п о л го д а . Л и к о в а л а  д у ш а  п р и ш ельц а , к о гд а  онт.

увидЪлъ священное в е л ™  храма св. Софш, б л а м Ш е  обрядовъ
церковныхъ и услышалъ сладкогласное пеше, хотя на незнакомомъ 
ему языке. Обучившись несколько Русскому языку, онъ открылъ тайну 
своего чуднаго пришеств1я одному, только епископу св. Никите, кото
рый посоветовалъ преподобному устроить обитель ипоческую въ честь 
Рождества Богородицы па томъ м'ЬстЪ, гд-Ь присталъ къ берегу плыв- 
ппй камень, и выпросилъ это место у Новгородскихъ посадниковъ.

Спустя годъ после того, случилось однажды, что рыбаки, трудив
шись ночь въ рыбной ловл’Ь, ничего не поймали. Тогда пре
подобный АнтонШ предложилъ имъ гривенный слитокъ серебра съ 
темъ, чтобъ они еще разъ закинули сети въ Волхвъ и все, что пой-
маютъ; о тд а ли  в ъ  новую  об и тель . Р ы б а к и  з а к и н у л и  с'Ьхи и  едва  могли
вы тян ут 1» и х ъ  н а  <5epei”i>: к ъ  о б щ ем у  н а у м л е й iю; в ъ  иеводЪ^ к|>омгЬ ве-

ликаго множества рыбы, оказалась та самая бочка, которую Антотй, 
еще будучи въ Италш, бросилъ въ море. Но рыбаки заспорили, у в е 
ряя, что бочка принадлежитъ имъ издавна и что они нанимались 
ловить рыбу, а не товары. Преподобный долженъ былъ прибегнуть 
къ суду посадниковъ, и бочка была присуждена ему, когда онъ объ- 
яснилъ, что въ ней находятся золотые потиры, церковная утварь, так
же золото и серебро, доставшееся ему въ наследство отъ родителей. 
Это богатство послужило на построеше каменнаго храма и на покупку 
близълеясагцихъ земель для мопастыря. Святитель Никита самъ на-
чалъ копать ровъ подъ o cH o m ie  церкви, но не дожилъ до окончатя
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здашя. После 16-летняго игуменства преподобный Антошй, пред- 
узнавъ свою блаженную кончину, открылъ духовному отцу дивную 
повесть жизни своей и велелъ предать ее писанш во славу Божш *)■

Два сына блаженнаго великаго князя Мстислава Владшпровича 
оставили по себе память добродетельной и святой жизни.

Старипй изъ нихъ, святый князь Всеволодъ-Гавршйъ, въ ранней 
юности былъ оставленъ отцомъ въ Новгороде на княженш, когда пре
старелый монархъ вызвалъ Мстислава къ себе, чтобы иметь въ немъ 
помощника. Достойный сынъ великаго Мстислава много сделалъ добра 
для Новгородцевъ, но они заплатили ему зломъ.

Начало своего княжешя юный князь ознаменовалъ основащемъ 
Юрьева монастыря въ Новгороде: вместе съ игуменомъ Кщнакомъ 
онъ заложилъ тамъ въ 1119 году величественный храмъ великомуче
ника Теория, наделивъ обитель разными угодьями. По случаю рож- 
дешя сына 1оанна онъ построилъ на торговой Новгородской площади, 
на Петрятиномъ дворище, храмъ св. 1оанна Предтечи и выдалъ для 
новаго храма весьма значительную по содержатю грамоту 6).

Наступило тяжкое время для Новгорода: угнетаемый двухлет- 
нимъ голодомъ, народъ питался липовымъ листомъ, березовою корой, 
соломою и мохомъ; по улицамъ лежали трупы, и некому было погре
бать ихъ; родители отдавали детей своихъ купцамъ иноземнымъ, чтобы 
толькр спасти ихъ отъ голодной смерти. Въ эти горестные дни Все- 
володъ явилъ всю отеческую любовь свою къ народу: онъ былъ отцомъ 
сиротъ и вдовъ, нитателемъ ншцихъ и голодныхъ, истощалъ на н и х ъ
к а зн у  свою , но и  ея  н ед остав ало  д л я  м н ож ества  п ^ с я ш и х ъ .

Пребывая въ Новгород^, Всеволодъ д'Ълалъ походы въ Емь (Фин- 
ляндш) для охранетя Новгородскихъ границъ, въ Эстотю и Литву; 
в се  эти походы были удачны.

Въ 1132 году дядя его, князь Ярополкъ, вступилъ на ШевскШ

8) Преподобный АнтонШ Римлянинъ преставился 3 августа 1147 года и погребенъ 
въ созданной имъ церкви. Мощи его открыты въ 1597 году. Въ обители его сохранились: 
камень, на которомъ онъ приплылъ изъ Италш, ветви морской травы, которую онъ дер-

ш ь  въ рук! во время ш щ  двЪ фелони и два паникадила, принадлежавш и чудо
творцу, а изъ вещей, найденныхъ имъ въ бочкЬ,—шесть мозаическихъ (мушйныхъ) иконъ. По- 
лагаютъ, что два драгоцЬнныхъ потира, взятые Грознымъ царемъ при разграблеши Анто- 
шева монастыря въ 1560 году и находящееся теперь въ Московскомъ Успенскомъ соборе, 
принадлежали также преп. Антонш (Святыни и древности В. Новгорода, стр. 154—157).

6) Въ этой грамогЬ обезпечено содержаше храма и причта и назначена пошлина 
со всЬхъ предметовъ торговли, особенно же съ воска. Другая грамота св. ннязя Всево
лода, данная имъ СофШскому собору (Новгородской каеедрЬ), сходная по содержант съ 
уставами св. Владимира и Ярослава, заключаетъ въ себе замечательную черту. По Русской 
Правда дочерямъ боярина давалась часть наравне съ сыновьями, а дочери смерда (про
стого свободнаго человека) подучали равную часть только тогда, когда не выданы замужъ; 
иначе братья давали только приданое. Блаженный князь Всеволодъ пишетъ: «Если после 
кого-нибудь останутся сыновья и дочери, то какъ сыновьямъ, такъ и дочерямъ следуетъ 
изъ всего имущества по равной части». Князь лишаегь наследства только нецеломудрен
ную дочь, но и при этомъ говорить: «если братъ изъ желатя корысти взведетъ на. свою 
сестру ложь, то онъ повиненъ за то смерти».



—  57 —

престолъ, далъ Всеволоду удЬлъ ПеределавскШ, который считался 
,старшимъ после KieBa и служилъ иногда переходнымъ къ великому 
княженш. Съ неудовольств1емъ отпустили Новгородцы своего добраго 
князя, упрекая его, что онъ изм’Ьнилъ св. Софт; а между темъ род
ной дядя его, младнпй сынъ Мономаха, князь ЮрШ Долгоругай воору
жился, говоря, что Ярополкъ хочетъ сделать племянника насл’Ьдни- 
комъ своимъ въ Шеве. Утромъ въ’Ьхалъ Всеволодъ въ Переяславль и 
до о64да выгнанъ былъ Юр1емъ. Избегая междоусоб1я, богобоязнен
ный князь возвратился въ Новгородъ, но тамъ на в'Ьч'Ь уже не хо
тели принять его, позабывъ благодетельное его правлете и славныя 
победы. Впрочемъ, одумавшись, гордая вольница воротила изгнан
ника и только ограничила власть его новыми правами своихъ посад
никовъ. Спустя два года, братъ его Изяславъ, лишенный уд'Ьла гЬмъ 
же дядею Юр1емъ, пришелъ въ Новгородъ просить помощи. Новго
родцы зашумели, вызываясь защищать Мстиславичей противъ власто- 
любиваго Юр1я. Всеволодъ выступилъ съ войскомъ, но походъ былъ 
неудаченъ. Новгородцы требовали новой войны, хотели снова идти къ 
Суздалю, но и на на этотъ разъ Богъ не благословилъ орудия Нов- 
городскаго. Начали зимшй походъ, съ терп'Ъшемъ сносили холодъ и 
вьюги, но кровопролитная битва на Ждановой горе (26 января 1135 
года) осталась навсегда памятною въ л’Ьтописяхъ; здесь Новгородцы 
потеряли множество людей, побили еще бол-Ье С у зд а д ьц ев ъ , но не 
м о гли  одер ж ать победы, и самъ Всеволодъ едва спасся съ остаткомъ 
дружины. „Вся земля Русская разодралась тогда", по красноречивому 
выражешю летописца.

Раздраженные неудачей Новгородцы, собравшись на смутное вече, 
осудили Всеволода на изгнаше. Онъ былъ заключенъ в ъ  епископскомъ 
доме съ женою, детьми и тещею (супругою св. князя Николы-Свя
тоши), семь недель содержался, какъ преступникъ, за стражею и полу- 
чилъ свободу только тогда, когда прибылъ въ Новгородъ избранный
народомъ князь Святославъ Ольговичъ, другъ Юр1я.

Д о б р о д уш н ы й  Я р о п о л к ъ  д а л ъ  и з гн а н н и к у  В ы ш гор од ъ . Ж и т е л и

Пскова, до того времени неразлучные отъ Новгородцевъ подъ властью 
одного князя, дорожили благодатям и  Всеволода и съ живымъ усер- 
д1емъ звали его къ себе. Всеволодъ согласился на призывъ любви; 
на дорогЬ имелъ онъ утешеше видеть, что между князьями его вре
мени не изсякла любовь хриспанская. Полоцшй князь ВасилШ вместо 
того, чтобы мстить за обиды, нанесенныя ему Великимъ Мсйтелавомъ, 
принималъ и провожалъ Всеволода съ братскою любовью. Верные 
Псковитяне приняли съ восторгомъ призваннаго ими князя и не устра
шились, когда Новгородцы поднялись на нихъ войною. Устроивъ за
секи и засевши въ окопахъ, они клялись не выдать своего князя. Оду
мался Святославъ НовгородскШ, побоялся кровопролитая и воротился
въ Новгородт», говоря: „пусть Boi^b все управитъ  своимъ нромысломъ".

Между тЪмъ святый Всеволодъ заложилъ въ Пскове каменный 
храмъ Св. Троицы. Не более одного года княлшлъ онъ въ Пскове,
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но этотъ послгЬдшй годъ его жизни былъ ознаменованъ непрестан
ными благод'Ьяшями. Блаженный князь во всю жизнь свою любилъ 
Господа и его служителей; любилъ читать священныя книги и самъ 
ихъ списывалъ; любилъ и нищихъ, которыхъ щедро снабжалъ всЬмъ 
нужнымъ. Предчувствуя близкую кончину, онъ смирялъ себя постомъ 
и молитвою, питалъ нищихъ, призр’Ьвалъ странныхъ, самъ перевязы- 
валъ раны больнымъ; но окрестные народы трепетали при имени князя, 
который никому не выдавалъ чести своей и вЪрнаго ему Пскова; н е 

к т о  не смЪлъ нападать на подвластный ему городъ. После краткой 
болезни онъ мирно скончался въ летахъ зрелаго мужества 11 фев
раля 1138 года.

Опамятовались граждане Великаго - Новгорода, услышавъ о кон
чине блаженнаго князя, и послали протопопа отъ св. Софш именемъ 
Полюда, и съ нимъ несколько благоговейныхъ людей, чтобы взять 
мощи въ Новгородъ. Но рака не двинулась съ места, потому что св. 
князь хотелъ остаться тамъ, г д е  любили его. Горько плакали послы 
Новгородсюе, раскаяваясь въ неблагодарности своего народа и мо
лили дать имъ хотя малую часть отъ св. мощей на утверждеше града 
ихъ. Тогда отиалъ самъ собою ноготь отъ руки блаженнаго князя. 
Съ радостью принялъ святыню протопопъ Полюдъ и возвратился съ 
нею въ Новгородъ, а Псковитяне погребли благовернаго князя въ 
построенномъ имъ храме великомученика Димитрхя Солунскаго, по
тому что Троицгай соборъ былъ еще недостроенъ. Спустя 54 года, оне 
обретены нетленными. Св. князь явился въ виденш Одному богобояз
ненному человеку и ск а за лъ : „объяви в ла стя м ъ , чтобы п ер ен если

мощи мои въ храмъ Святой Троицы; тамъ хочу я возлечь. Господь
1и сусъ  Х р и с т о с ъ  п р ед а л ъ  мтгЬ гр а д ъ  м ой  П ск ов ъ , ч тоб ы  хр а н и ть  его  
отъ нечестивыхъ НЪмцевъ“. Святыя мощи были благоговейно пере
несены открыто въ ТроицкШ соборный храмъ (27-го ноября 1192 го
да ) 7);  там ъ  онЪ п р о с л а в и л и с ь  м н о ги м и  ч у д о т в о р е т я м и .

НочЬю подъ 30 число ш ля 1363 года св. князь явился соборому 
пономарю, спавшему въ притворе храма, и сказалъ: „завтра объяви 
причту св. Троицы и посадникамъ, чтобы вынесли иконы изъ церкви;
въ следующую ночь Господу угодно явить чудо МДЪ МОИМИ \mv-
ми“. Приказаше исполнено, и ночью обрушился громадный сводъ 
храма и отшибъ малую часть челюстей благовернаго князя, которая 
и доныне сохраняется въ серебряномъ ковчеге.

Надъ гробницею св. Всеволода виситъ огромный и тяжелый мечъ 
его съ надписью: „honorem meum nemini dabo“ (чести моей никому 
не отдамъ) 8).

Другой сынъ Великаго Мстислава, благоверный князь Ростис-

т) Мощи св. князя Всеволода-Гавршла въ царствоваше императора Петра I за
крыты и съ того времени почиваютъ подъ спудомъ. Въ день Пасхи 22 апреля 1834 года 
out переложены вмЬстЬ съ дубовою ракою въ великолепную серебряную.

8) Описате и рисунокъ этого меча можно видеть въ книгб моей: «Святыни и древ
ности Пскова», стр. 23.
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лавъ-Михаилъ, родоначальникъ князей Смоленскихъ, принадлежалъ 
къ числу тгЬхъ р'Ьдкихъ правителей, которые въ блеске верховной 
власти находятъ более тягости, нежели наслаждения. Два раза возво
дили его на престолъ великаго княжетя, но онъ не любилъ власти и 
всегда готовъ былъ отказаться отъ нея. Достигнувъ глубокой старо
сти и уже больной, онъ отправился изъ Шева въ Новгородъ, чтобы 
утвердить тамъ сына своего Святослава. На дороге Смоленсше послы 
встретили его за 300 верстъ отъ города; въ Смоленске жители всехъ 
сословШ приняли съ подарками добродЗугельнаго старца - князя. Уто
мленный путемъ, онъ не могъ ехать далее Великихъ - Лукъ и тамъ 
взялъ клятву съ пословъ Новгородскихъ—забыть прежшя неудоволь- 
стшя на сына его и не искать себе другого князя. Больной возвра
тился онъ въ Смоленскъ, где сестра его Рогнеда и сынъ Романъ 
уговаривали его остаться, чтобы быть погребеннымъ въ сооруженной 
имъ церкви Петропавловской 9). „Везите меня въ Шевъ, — отвечалъ 
онъ,—если умру на дороге, положите меня въ отчемъ монастыре у 
св. беодора; если же Богъ исцелить меня молитвами Пречистой Своей 
Матери и преп. веодойя, постригусь въ Печерскомъ монастыре". Бла
женный князь скончался на пути съ тихою молитвой на устахъ: 
„ныне отпусти раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, съ ми- 
ромъ“. Это были последшя слова его, и слезы остановились на за- 
стывшихъ ланитахъ почившаго 10).

Блаженный князь Ростиславъ отличался необыкновеиныяъ н е зло -  
6ieMb: он ъ  все  п р о щ а л ъ  другимъ, п о м н и л ъ  только о своихъ грехахъ, 
о своихъ долгахъ предъ Богомъ и забывалъ о томъ, что должны ему 
друпе. Часто говорилъ онъ Печерскому игумену; „приготовь мне 
келью, боюсь смерти неожиданной". Во время великаго поста по суб- 
ботамъ и воскреспымъ днямъ приглашалъ онъ къ своей трапезе игу
мена съ избранными старцами обители преп. веодосхя, беседовалъ съ 
ними о душевпомъ спасен in, а въ каждое воскресенье поста npioO- 
щался Святыхъ Таинъ. Ему очень хотелось уклониться отъ суетнаго 
Mipa въ Печерскую обитель, чтобы краткую мимо-текущую жизнь по
святить Богу въ безмолвш. Не разъ говорилъ онъ о томъ Печерскому 
игумену, блаженному Поликарпу “ ), но благоразумный старецъ оста- 
навливалъ его, говоря: „Богъ требуетъ отъ тебя другихъ подви- 
говъ; твори правду и блюди землю Русскую". Ростиславъ не равнялся 
свойствами съ отцомъ и дедомъ, но любилъ родину, любилъ миръ и 
правду и боялся запятнать себя кровью Русскою.

9) Петропавловск] й храмъ въ Смоленск^, построенный въ 1146 году набожнымъ 
княземъ Ростиславомъ, несмотря на вей перевороты времени, особенно страшные для 
Смоленска въ 1612 и 1812 ];одахъ, уц'Ьл’Ьлъ бозъ малЪйшаго повреждеюя.

10) Блаж. князь Ростиславъ Набожный (такъ звали его современники) преставился 
14 марта 1168 года и потребенъ въ Кдевекомъ веодоровскомъ монастырь. При немъ открыта 
епископская каоедра въ Смоленск^, въ пользу которой онъ п о ж е р т в о в а л ъ  д в а  с е л а  с ъ  з е м -
jjim h  и д а л 'ь  г р а м о т у  о  с у д а х ъ  ц о p i c o u i i b i x i i j  с х о д н у ю  УТЬ ГрйМ О ТО Ю  О р й Т й  С Ю , СВ. 15СВВОЛОД9,.

и) Преп. Поликарпъ, первый изъ игуменовъ Печорскихъ именовавшШся архиман- 
дрптомъ, преставился 24 шля 1182 года. Мощи его почиваютъ въ Антошевиюй пещерФ.
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Основаше вликаго княжешя во Владивпр*.— K>pifi ДолгорукШ.—Сынъ 
его св. Андрей БоголюбскШ.—Св. епископы Новгородсте: Нифонтъ 
и Илья. 1оаннъ.—Св. князь Мстиславъ Храбрый.—Преп. княжна Евфро- 
сишя. — Св. Кириллъ Туровсшй.— Преп. Никита Столпникъ.— Преп.

Варлаамъ Хутынстй и ученики его.

Между тЬмъ какъ достойный сынъ Мономаха, Мстиславъ Вели- 
Kift, и благочестивые сыновья его, Всеволодъ и Ростиславъ, подавали 
земле Русской примЪръ хриспанскихъ и царственныхъ добродетелей, 
на северо-востоке Россш, въ земле Суздальской, княжилъ младнпй 
сынъ Мономаха ЮрШ (Теорий) Владим1ровичъ, прозванный Долгору- 
кимъ. Властолюбивый, но безпечный, о н ъ  зн ам ен и тъ  в ъ  исторш гра- 
жданскимъ образовашемъ восточнаго края Руси, въ которомъ онъ 
провелъ цветупця лета своей жизни. Онъ заботился о распростране- 
нш тамъ христианской веры, строилъ церкви въ Суздале, Владим1ре, 
на берегахъ Н ер ли ; о тк р ы лъ  п у т и  в ъ  лгЬсахъ д р е м у ч и х ъ ; основалъ
новые города: Юрьевъ-Подольскъ, Переяславль-Зал’ЬсскШ и Дмитровъ. 
Но онъ не любилъ дикаго и суроваго севера, считалъ себя изгнан- 
иикомъ въ аемлЬ Суздальской и скучалъ по Юеву. „Неужели и де- 
тямъ моимъ не будетъ части въ земле Русской?"—говорилъ онъ, стара
ясь добыть Шевъ. ЮрШ не имелъ добродетелей великаго отца, не 
прославилъ себя въ летописяхъ ни однимъ подвигомъ, ни однимъ 
дейстйемъ искренняго добросердеч1я, сврйственнаго Мономахову пле
мени. Онъ не уважалъ святости клятвъ и часто волновалъ Русь въ 
пользу своего честолюб!я. Б удучи  сыномъ Мономаха, котораго любили 
во всЪхъ концахъ земли Русской, онъ не умгЬлъ заслужить народной
любви ни на севере, ни на юге, где наконецъ удалось ему, неза
долго до смерти, занять престолъ великаго княжешя. Народъ Шевстй 
столько ненавиделъ Долгорукаго, что, узнавъ о смерти его, поспе- 
шилъ разграбить дворецъ княжескШ и не далъ похоронить тела его 
подле гробницы Мономаховой: lOpia похоронили за городомъ въ Спас- 
скомъ Берестовскомъ монастыре.

Сынъ его Андрей, прозванный- Боголюбскимъ, любилъ северъ 
какъ родину; тамъ народъ былъ спокойнее, неясели на ю г е ,  не су- 
дилъ и не менялъ князей, но повиновался имъ усердно и сражался 
за нихъ мужественно. Видя, что ему нечего искать на ю г е  при яшзни



—  61 —

сыновей старшаго изъ Мономаховичей, Великаго Мстислава, храбрый 
и набожный Андрей тяготился въ душе неразсчетливымъ властолю- 
б1емъ отца своего и тайно удалился изъ Шева въ наследную область, 
где Ростовцы и Суздальцы приняли его съ радостью и по смерти 
отца признали своимъ княземъ. Онъ могъ тогда же завоевать себе 
древнюю столицу, но хотелъ единственно тишины долговременной и 
порядка въ своемъ наследственномъ уделе. Онъ основалъ новое ве
ликое княжете Суздальское, или Владим1рское, которое промыслъ 
Божгй предназначилъ быть истиннымъ сердцемъ Русскаго государ
ства. Чувствуя, что Poccifl гибнетъ отъ разд^облешя власти, Андрей 
старался ввести единодержавге.

Удаляясь изъ Шева въ Суздаль, онъ тайно взялъ съ собою зна
менитую икону Богоматери, написанную, по общему веровашю нашихъ 
предковъ, св. евангелистомъ Лукою. Изъ 1ерусалима она была прине
сена въ Царьградъ императрицею Евдоюею,- супругою 0еодос1Я Млад- 
шаго, и поставлена во Влахернскомъ храме, а патргархъ Константино- 
польскгй Лука Хризовергъ прислалъ ее въ Шевъ къ великому князю 
Юрш, который поставилъ икону въ девичьемъ монастыре въ Выш- 
городе. Оттуда и взялъ ее Андрей. Когда пришли на берегъ Клязкйы, 
не доезжая до Владимгра, кони, везппе икону, остановились и не 
могли сдвинуться съ места. Князь построилъ здесь каменный храмъ 
и поставилъ на время икону, а место назвалъ Боголюбовой,, потому 
ЧТО Богородица возлюбила его . П о стр о и в ъ  во В лади ьй р 'Ь  в е л и к о л е п 

ный соборный храмъ благочестивый князь перенесъ въ него чудо
творную икону и украсилъ ее окладомъ изъ 15 фунтовъ золота, жемчу- 
гомъ и драгоценными каменьями. Бывъ свидйтелемъ многихъ оиы- 
товъ благодатной помощи отъ сей святой иконы, князь Аддрей пи- 
талъ къ ней особенную веру и, когда выходилъ на брань, имелъ 
обычай брать съ собою ее и честный крестъ. Такъ поступилъ онъ и въ 
1164 году, отправляясь въ походъ противъ восточныхъ Болгаръ-Маго- 
метанъ. Предъ сражешемъ благочестивый князь укрепилъ духъ свой 
пршбщешемъ св. Тайнъ и молитвою предъ иконой Богоматери. Бол
гары были разбиты, и князь д а лек о  п р ес л& д о в а лъ  ихъ. По возвраще- 
нш изъ преследоватя на место битвы князь прежде всего припесъ 
благодареше Богоматери предъ чудотворною Ея иконою. Въ это время 
отъ животворящаго креста и иконы Богоматери возмялъ светъ, оза
рившей все войско. Память о семъ чуде доселе сохраняется въ празд

*) Храмъ этотъ уц^лЬть до нашего времени. Камень для постройки его привозили 
пзъ каменоломенъ Болгарскихъ. Внутренняя отделка и украшете собора отличались не- 
обыкновеннымъ великол'Ьтемъ: доропе каменья, золото, серебро покрывали иконы; сосуды 
и кресты были золотые. Храмъ былъ заложенъ въ 1158 году; освящеше совершено 21 шня 
1160 года. Князь назначилъ для собора лучпия села съ купленными поселенцами, десятую 
часть своихъ стадъ и десятую пошлину съ торга; онъ назначилъ быть здЪсь епископской 
каеедрЬ и все это утвердилъ грамотою. Онъ даже спросилъ Цареградскаго naTpiapxa объ 
избранш особеннаго митрополита для северной Россш съ гЬмъ, чтобы каеедра его была 
во BiaflHMipi, но иатр1архъ не согласился, боясь раздоровъ.
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неств’Ь Всемилостивому Спасу (1 августа), установленномъ по желашю 
Андрея и по сношенш съ императоромъ греческимъ Мануиломъ, ко
торый въ тотъ же день вид'Ьлъ свЪтъ отъ креста Господня и поб’Ь- 
дилъ Сарацинъ 2).

Княжете Андрея Боголюбскаго кончилось страдальческою смер- 
Tiio: люди, осыпанные милостями княая, убили его въ Боголюбове. 
Посл'Ьдшя слова его были: „Господи! въ руц4 Твои предаю духъ мой" ®). 
За девять дней до уб1етя св. князя Андрея скончался сынъ его 
князь Глебъ, 20-л,Ьттй  юноша, благочестивый, чистый душою и тЬ- 
ломъ. Тело его, положенное во Владилпрскомъ соборе, прославлено 
нетлешемъ и чудесами 4).

Между тгЬмъ какъ въ земле Суздальской возникало новое вели
кое княжете, на архиерейской каеедр’Ь Великаго Новгорода сгяли до
бродетелями два велите святители—Нифонтъ и Шпя-Тоашгь.

Св. Нифонтъ, уроженецъ ШевскШ, монахъ Печерсюй, за святость 
жизни поставленный въ санъ епископа Новгородскаго въ ИЗО году, 
великолепно возобновилъ СофШскШ храмъ и построилъ каменныя 
церкви: Успешя и св. Климента въ Новгороде и Спасскую на Псков- 
скомъ Завел ичье 8).

Въ 1147 году велишй князь Изяславъ решился последовать при
меру Ярослава Великаго и созвалъ соборъ епископовъ для избрашя 
и посвящешя митрополита. Къ н есчастно , то гд а  происходило крова
вое междоусоб1е между Изяславомъ и Юр1емъ Суздальскимъ за К1ев- 
ек!й престолъ, и почти веб князья удельные, р а з д е л и в ш и с ь  на д в е  
стороны , п р и н и м а ли  участае въ этой распре. Естественно, тогда не 
могло быть того единодунпя на соборе, какое было при самодержце 
Ярославе, темъ более, что давность обыкноветя—получать первосвя
ти телей  и з ъ  Ц а р ь гр а д а  о б р а т и ла сь  к а к ъ  буд то  в ъ  н еп р елож н ы й  за- 
конъ. Нельзя было ничего сказать противъ лица, предлагаемаго вели
кимъ княземъ: это былъ Климентъ Смолятичъ, родомъ Русинъ, черно- 
ризецъ и затворникъ, стропй и просвещенный подвижникъ. Но св.

*) Нъ тотъ же день совершается праздновате честному кресту, упоминаемое еще 
въ месяцеслове Остром1рова Евангедгя (1070) подъ 31-мъ т л я  и уже позднее перенесен- 
йое на 1-е августа.

3) Y6ieHie св. князя Андрея было ночью съ 29 на 30 шня 1175 года. Мощи его 
открыто почиваютъ въ серебряной раке въ посвященномъ памяти его приделе сооружен- 
наго имъ собора. По сдовамъ летописи, князь Андрей былъ не высокъ ростомъ, но ши
рота въ плечахъ, красивъ лицомъ, съ волосами черными к кудрявыми, съ высокимъ че- 
ломъ, съ большими светлыми очами.

*) Св. князь Глебъ преставился 20 шня 1175 года; мощи его, открытия въ 1702 г.,
отличаются изумительною живостью: рука юнаго князя свободно поднимается, гнется, на
клоняется, какъ бы у живого. Въ честь князя Глеба устроенъ приделъ во Владим1рскомъ
соборе, гдЬ почиваютъ мощи его въ серебряной раке.

8) Спасо-Мирожская церковь, основанная св. Нифонтомъ въ годъ кончины его, со
хранилась доныне въ целости. Св. Нифонтъ почитается основателемъ не только этого храма, 
но и монастыря Спасо-Мирожскаго, въ которомъ первымъ настоятелемъ былъ преп. игуменъ 
АвраамШ (престав. 24 сентября 1158 года). Въ монастырской ризнице хранится принад
лежавшая св. Нифонту деревянная чаша «Святыни и древности Пскова», стр. 67).
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Нифонтъ и Грекъ Мануилъ, епископъ Смоленсшй, утверждали, что 
митрополитъ можетъ быть посвященъ не иначе, какъ вселенскимъ 
патр1архомъ въ Царьграде. Несмотря на ихъ iiecoraacie, Климентъ 
былъ посвященъ Русскими епископами въ Ш еве, а для блаженнаго 
Нифонта наступило тяжелое время. За несоглайе покориться новому 
митрополиту онъ вызванъ былъ въ Шевъ и содержался въ заключенш до 
тйхъ поръ, пока IOpiil ДолгорукШ, утвердясь на Шевскомъ престоле, 
не отпустилъ его съ честш въ Новгородъ. Вскоре въ Царьграде по
святили новаго митрополита Константина 6), и Нифонтъ иоспешилъ 
въ Шевъ, чтобы встретить его, но, не дождавшись его пргЬзда, скон
чался въ Шеве 21 апреля 1156 года, въ субботу пасхальной недели 7). 
НовгородскШ летописецъ, благоговея предъ высокими добродетелями 
св. Нифонта, говоритъ: „мы за грехи наши лишены утеш етя видеть 
у себя гробъ его“.

Известны ответы блаженнаго Нифонта на вопросы Кирика, iepo- 
монаха Новгородскаго Антошева монастыря, относящееся до богослу- 
жешя, совершенш Таиствъ и обрядовъ. Эти ответы въ древности 
пользовались полнымъ уважетемъ всей Русской Церкви и теперь 
служатъ для насъ доказательствомъ, что все существенное въ догма- 
тахъ веры и совершенш Таинствъ сохранилось издревле неизменнымъ, 
какъ непреложна самая воля Бож)я 8).

Чрезъ несколько летъ после ттреставлетя блаженнаго Нифонта, 
в с т у п и л ъ  на Соф1йскую каеердру, по избрашю народнаго веча, св. 
Илья-1оаннъ, природный Новгородецъ, свящеиникъ Власьевской церкви 
на Волосовой улице 9). Онъ посвященъ въ Ш еве въ 1166 году и 
вскоре после того получилъ отъ митрополита грамоту, предоста
влявшую Новгородскому владыке и преемникамъ его санъ apxienn- 
скопа.

Вскоре потомъ Новгородцы, безнрестанно призывая и изгоняя 
князей, не послушались Андрея Боголюбскаго. Тогда великШ князь 
решился сломить гордыню Н0ВГ0Р0Да И ПОСЛШ многочисленное вой

•) Митрополитъ Константинъ не долго оставался на СофШской каеедр’Ь. Раздоры 
между князьями окончились тЬмъ, что положили: не управлять митропол1ею ни Клименту, 
ни Константину, а призвать новаго митрополита изъ Грещи. Изгнанный изъ Шева, блаж. 
Константинъ горько сокрушался о томъ, что былъ невинной причиной столь упорпаго раз- 
Д’Ьлешя мыслей въ князьяхъ, духовенства и народЬ; онъ скоро скончался въ Чернигов^ 
(о шня 1159 года), удививъ современниковъ и потомство странностго своего завЪщашя. 
Опъ вручилъ запечатанную духовную епископу Черниговскому Антонш, истребовавъ клят
ву, что последняя его воля будетъ исполнена. Антошй въ присутствии князя Святослава 
ерйзалъ печать и съ изумлешемъ читалъ следующее: «не погребайте моего тЬла: да будетъ 
оно извлечено изъ гроба, и повержено псамъ на енЗДЬте!» Епископъ не дерзнулъ нару
шить клятвы; но князь, страшась гиЪва небеснаго, велЬлъ на трейй день привезти тЬло 
митрополита въ Черниговъ и съ честш предалъ землЪ въ соборной церкви Спаса.

7) Мощи св. Нифонта почиваютъ въ Антотевой пещерЬ. Память его празднуется 
повсеместно, по установленш митронолита Макарш (въ XVI в.).

*) «Руссюе Святые». Апрель, стр. 96—98.
9) Св. 1Ыя-1оаннъ былъ поставленъ въ санъ епископа безъ пострижсшя въ мона

шество (см. въ нрибав. къ Тв. св. Отц. 1862 г. статью о cant епископскомъ стр. 469).
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ско съ 72-мя князьями. Безчелов’Ьчно оиустошивъ область Новгород
скую на триста верстъ въ окружности, князья осадили Новгородъ. 
Въ третью ночь осады, 25 февраля 1170 года, святитель Шля со сле
зами молился предъ иконою Спасителя, 10) и небесный голосъ возв'Ь- 
стилъ ему: „иди въ церковь Спаса, что на Ильиной улицЪ, возьми 
тамъ икону Богородицы, неси ее на гор одетая ст-Ьны, и увидншь чуд
ное спасете". На утро арх1епискоиъ вынесъ икону на наружное укрЪ- 
плете города и) прямо противъ осаждающихъ. Народъ молился съ 
воплемъ и слезами. Осаждавнпе простерли воинскую отвагу до нагло
сти противъ святыни: сыпались стрелы на молящихся, и одна изъ 
нихъ поразила святую икону 12). Тогда на Суздальцевъ напалъ вне
запный ужасъ, и они потерпели страшное поражете; въ пл^нъ взято 
ихъ было такъ много, что за пл'Ьппаго Суздальца давали только по 
дв’Ь ногаты (денежки). Святитель установилъ ежегодный праздникъ 
(27 ноября) Зпамешя Богородицы въ воспоминате чудной победы, 
„дня избавлетя для Новгорода и дня наказ а т я  для враговъ его" 13).

ПослЪ того Новгородъ нисколько времени наслаждался миромъ. 
Блаженный пастырь, умиряя народъ и умилостивляя князей, нахо- 
дилъ время на сооружете многихъ храмовъ Въ городЪ и Благове
щенской обители на озерЪ Мячин’Ь 14), на составлете церковныхъ 
правилъ, сохранившихся до нашего времени, а можетъ быть и на пи- 
caHie летописи. Достигнувъ глубокой старости, предъ концемъ жизни, 
онъ сложилъ съ себя омофоръ и принялъ схиму подъ именемъ 1оан- 
на. По усердной просьб^ духовенства и всего народа, онъ передалъ
apxierriiC K O T T C T B O  б р а т у  св оем у  Г а в р ш л у  и  п р е с т а в и л с я  7 - г о  сентября

1186 года 15).

10) H3o6paiKeHie Спасителя, предъ которымъ молился св. ЕШя-1оаннъ, находится на 
каменной стЬи® притвора или сЬней предъ входомъ въ граповитую палату въ 1оаннов- 
скомъ корпусЬ Новгородснаго арыерейскаго дома. Въ недавнее время устроена въ этой 
палатЬ церковь во имя святителя 1оанна.

11) По народному преданш, вынесенная святителемъ икона поставлена на Б£лой 
башнй, которая одна только изъ всЬхъ наружныхъ укр-Ьплетй Новгорода сохранилась до 
нашего времени.

12) Чудотворная икона Знаметя Всдаей Матери находится въ Знаменскомъ собор- 
номъ храмЪ, воздвигнутомъ въ честь ея Новгородцами въ 1682 году. Подъ лЬвымъ окомъ 
изображетя заметно небольшое пятно отъ поражешя стрелой. На украшеше иконы упо
треблено бо.гЬе 12 ф. золота. Знамеше Богородицы изображалось на печати Владыкъ Нов- 
городскихъ.

13). Выражете изъ рукописнаго жийя св. 1оанна (сборникъ въ библ. въ Святотроицк. 
Серг. Лавры, № 692, л. 8).

“ ) Каменная церковь Благовещенья при озерЬ МячинЬ, построенная въ 1170 году, 
сохранилась донынЬ. БывшШ при ней монастырь упраздненъ въ 1786 году.

is) Мощи святителя 1оанна обретены въ 1440 году и почиваютъ въ богатой сере
бряной ракЬ въ Предтеченскомъ придЬлЬ СофШскаго собора. Братъ и преемникъ его, 
блаж. арх1еппскопъ Гавршлъ, также удостоенный apxiepettcTBa безъ пострижетя, послЬ 
шестилЬтняго святительства принялъ на себя схиму съ именемъ Григор1я и почать 24 
мая 1193 года. На гробниц^ его подъ помостомъ Предтеченскаго придала положено изоб- 
ражеше святителя въ ростъ.
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Въ числе князей, которыхъ много переменилось при 40-летнемъ 
св я ти тельств ^  архиепископа Илш-1оанна, былъ СВ. МстислаВЪ, СЫНЪ 
блаженнаго великаго князя Ростислава и внукъ св. Мстислава Вели
кан». Еще въ молодости онъ заслужилъ у современниковъ прозвате 
Храбраго не только по личному мужеству въ битвахъ, но и по осо
бенному благородству характера, по которому онъ всегда вступался 
за праваго противъ виноватыхъ и за слабаго противъ сильныхъ. Ру
ководствуясь древнимъ обычаемъ, по которому ЮевскШ престолъ 
долженъ былъ принадлежать старшему въ род’Ь, онъ вмгЬсгЬ съ бра
тьями посадилъ на Шевское княжеше дядю своего Владим]ра Мсти- 
славича противъ воли Андрея Боголюбскаго. Привыкнувъ, какъ пи- 
шутъ современные лгЬтописцы, отъ ранней юности не бояться никого, 
кроме Бога единаго, храбрый князь не побоялся стотысячной рати 
Боголюбскаго. Съ малочисленною, но смелою дружиной, онъ заперся 
въ Вышгород’Ь, рубился на вылазкахъ днемъ и ночью и выдержалъ 
девятинедельную осаду. Между гЬмъ въ стане осаждающихъ не было 
ни усерд1я, ни соглаия: одни князья тяготились самовласпемъ Андрея, 
друие опасались коварства Ольговичей, некоторые тайно доброжела
тельствовали Мстиславу и его братьямъ. Наконецъ, когда одинъ изъ 
князей, подручныхъ Андрею, Ярославъ ЛуцкШ, открыто перешелъ на 
сторону осажденныхъ, несметный полчища осаждающихъ взволнова
лись и ночью въ безпорядк’Ь обратились въ бегство, стараясь пере
правиться на другой берегъ Днепра.

При св’Ьт'Ь утренней зари Мстиславъ стоялъ на ст'Ьн’Ь Вышго- 
рода. Онъ смотр’Ьлъ съ изумлетемъ, какъ войско многочисленное, 
какъ бы гонимое сверхъестественною силою, бросалось съ крутого бе
рега въ глубину Днепра, поднялъ руки къ небу и вобгвалилъ за 
ступниковъ Вышгорода, св. страстотерпцевъ Бориса и Глеба. Мгно 
венно вскочилъ на коня храбрый князь и сп’Ьшилъ довершить пора- 
жеше враговъ, завлад’Ьлъ станомъ непр1ятельскимъ и множествомъ 
плЪнныхъ, которыхъ отпустилъ безъ выкупа. Посадивъ въ ШевЪ стар- 
шаго брата своего Романа, онъ отдалъ ему и Смоленскъ. Себ-Ь храб
рый князь не искалъ никакого удела: онъ былъ везде, куда звала 
его правда и слава. Съ того времени Мстиславъ Ростиславовичъ счи
тался храбр'Ьйшимъ изъ веЬхъ храбрыхъ князей. Вскоре Новгородцы 
прислали звать его къ себе на княжеше, но онъ колебался, говоря, 
что не хочетъ разстаться съ добрыми братьями и своею отчиной— 
Смоленскомъ. „А ВеликШ-Новгородъ разве не твоя отчина?—возра
зишь посадникъ.—Иди, князь, поклонись св. Софш, послужи ей верой 
и правдой, какъ служили дЪдъ твой и прад’Ьдъ". Мстиславъ согла
сился, потому что добрая душа его, какъ пишутъ современные лето
писцы, „всегда рвалась на Д’Ьла велию я".

Съ восторгомъ встретили Новгородцы храбраго князя, просла- 
вившагося борьбою съ т&мъ самымъ Андрёемъ, который угрожалъ 
св. Софш своими несметными полчищами. Мстиславъ усмирилъ Чудь, 
принудивъ ее платить дань, освободилъ Псковъ отъ междоусобШ и

Толстаго.— HcTopifl Русск. Церкви.
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собирался въ походъ на Полоцкаго князя, котораго прадЪдъ ограбилъ  
некогда Новгородъ и святую Софш.

Но приближался уже предйлъ земной его жизни: во всей силе 
мужества онъ внезапно пораженъ былъ тяжкимъ недугомъ. Чувствуя 
приближете смерти, Мстиславъ в ел ел ъ нести себя въ С оф йстй со
боръ и тамъ предъ всемъ народомъ прюбщился св. Таинъ; после того 
онъ взглянулъ на супругу и трехъ сыновей и, прослезясь, сказалъ: 
„поручаю ихъ добрымъ братьямъ моимъ, особенно берегите младенца 
моего Владим1рка“. Тогда успокоились крестообразно мощныя руки 
его на широкой груди, которая служила щитомъ Великому-Новгороду, 
и почилъ доблестный князь 14 ш ня 1180 года. Громко рыдалъ о немъ 
народъ, погребая храбраго князя въ СофШскомъ собор^. въ древней 
аспидной гробнице блаженнаго храмоздателя св. Софш, князя Вла- 
дим1ра Ярославича 16).

Современники, оплакивая раннюю кончину Мстислава, всеми лю
бимаго, величаютъ мужественную красоту его, светлый и смелый 
взглядъ голубыхъ очей, исполинсшй ростъ, необыкновенную силу, удачу 
въ поб’Ьдахъ, младенческое добродунпе, соединенное съ пылкостью 
сердца благороднаго, ненависть къ неправде, CMiipenic предъ старшими 
родомъ и лотами, ласковость и приветливость ко всемъ, милосердие 
къ бЪднымъ и сиротамъ, горячее усерд1е къ Богу и Церкви. По сви
детельству летописца, онъ былъ красою Руси и своего века. Друпе 
воевали для корысти, онъ только для правды и славы, презирая опас
ности и отдавая всю добычу церкви и своей дружине, которую обо- 
дрялъ въ битвахъ, говоря: „за насъ Богъ и правда, умремъ сегодня 
или завтра, умремъ лишь съ честью". Не было земли на Руси, где 
бы не желали служить ему и где бы не оплакивали ранней его кон
чины.

Въ лице храбраго Мстислава мы видимъ уже третье пок олен ие 
святыхъ князей изъ благословеннаго рода Мономахова, какъ бы са- 
мимъ Промысломъ Божшмъ предназначеннаго для счаспя и славы 
Россш. Но и въ другихъ родахъ княжескихъ того времени появлялись 
личности, удивлявгшя современниковъ благочесйемъ и святостш жиз-
т. Къ числу \ж принадлежите преподобная ш ж н а  Евфросишя, въ
Mipe Предислава, внука владетельная князя Полоцкаго Всеслава Бря- 
числавича. Отецъ ея, Святославъ-Георгай, былъ младппй изъ семи 
сыновей князя Всеслава. Родители воспитывали Предиславу въ стра
х е  Бож1емъ, и она оказывала такую любовь къ книжному учетю, что 
изумляла темъ родителей. Красота ея стала привлекать князей, но 
сердце чистой девы было занято любовью къ Небесному Жениху и 
она тайно удалилась въ девичШ монастырь, где игуменствовала тетка

16) НетлЬнныя мощи св. князя Мстислава иочиваюгь открыто у южной сгЬны со- 
борнаго алтаря св. Софш въ бронзовой ракЪ, которой поднояаемъ служить аспидная (кра- 
сноватаго шифера) гробница св. князя Владимира. Время открытая мощей и переложешя 
ихъ изъ аспидной въ бронзовую раку неизвестно.
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ея, вдова князя Романа Всеславича, и по неотступной просьбе постри
жена подъ именемъ Евфросинш. Впосл’Ьдствш она испросила себе 
позволете жить въ пристроенной къ СофШскому собору келш и го
лубце. ЗдгЬсь она пребывала въ молитве, занималась списыватемъ 
книгь и плату, какую получала за то, раздавала нищимъ. Потомъ, 
по особенному вид’Ьшю, решилась она основать свой монастырь на 
■загородномъ м'Ьст'Ь, отданномъ ей м'Ьстнымъ епископомъ съ ветхою 
Спасскою церковью.

Тамъ къ благочестивой Евфросинш скоро собрались сестры. Въ 
-числе ихъ была младшая родная сестра ея Градислава, нареченная 
въ иночестве Евдоюею; потомъ двоюродная сестра ея, Звенислава, 
принесла къ преподобной все доропя вещи, приготовленныя ею на 
приданое, и навсегда отреклась отъ Mipa съ именемъ Евпраксш. Рев
нуя о благол’Ьши дома Бож1я, блаженная Евфросишя вместо ветхаго 
деревяннаго храма построила (около 1160 года) каменный храмъ Спа
сителя въ своемъ монасстыр’Ь, сохранивпийся до нашего времени 17), и 
приготовила для новаго храма драгоценный напрестольный крестъ 18). 
Горя любовью къ Спасителю и Богоматери, она воспользовалась род
ственною связью съ домомъ императоровъ Комниновъ, чтобы выпро
сить одну изъ трехъ иконъ, писанныхъ, по преданно, евангелистомъ 
Лукою, которая тогда находилась въ ЕфесЬ 19). По усердной ея прось
ба, императоръ Мануилъ и патр1архъ Лука Хризовергъ прислали ей 
Ефесскую икону, и Евфросингя, украсивъ ее драгоценною ризой, по
ставила въ своей Спасской церкви.

Преподобная игуменья усердно заботилась о спасеши сестеръ 
своихъ о Господ^. Древшй жизнеописатель передаете трогательную 
беседу, которою она возбуждала ихъ къ подвижничеству. „Я собрала 
васъ о Господе,—говорила преподобная,—какъ кокошъ собираетъ птен- 
цовъ, с обр ала  слов есн ы хъ  овец ъ  на  д ух о в н ую  паж и ть. П а си тесь  ж е  в ъ

17) Этотъ храмъ, построенный преп. Евфросише1Й, въ простор'Ьчш называется Спасъ- 
Юревичи (Спасъ-Геориевъ); онъ сохраняеть доселе какъ снаружи, такъ и внутри неизгла- 
ж)нные временемъ признаки священной древности. На стЬнахъ церкви уц М ло  сйнное
nncaHie въ древнемъ византайскомъ вкусЬ, а на хорахъ—двЬ крестообразный келлш, мЬсто 
молитвы преп. Евфросинш и сестры ея Градиславы. Въ 1832 году эта церковь, бывшая въ 
рукахъ ушатовъ, передана въ духовное ведомство православнаго исповйдаюя.

ls) Крестъ преп. Евфросинш шестиконечный. Длина его 113/8 вершка, верхняя по
перечина, или титло, на 3 вершка, нижняя 48/в вершковъ. Весь крестъ обложенъ золотыми 
и серебряными вызолоченными листами, на которыхъ множество украшешй, искусно сдЪ- 
1анныхъ изъ мелкой муссш (мозаики), и 19 маленькихъ образовъ (одинъ утраченъ). Внутри 
креста вложены: часть животворящаго Древа, камня отъ гроба Господня и Богородицы и 
нисколько частицъ св. мощей. Изъ боковой надписи, начертанной вокругъ всего креста, 
видно, что кресгь приложенъ въ Спасскую церковь отъ преп. Евфросинш въ 6669 (1161) 
году и стоимость креста, кромЪ заключенной въ немъ святыни, составляла 140 гривенъ, 
т. е. около 1400 п-ынЬшнихъ серебряныхъ рублей.

19) Въ 1239 году, когда св. великШ князь Александръ НевскШ сочетался бракомъ 
ВЪ Тороиць СЪ дочерью полоцкаго КНЯЗЯ К р л Ч и С л а в а ,  э т а  княжна принесла от, собою и з ъ  

Полоцка на бракъ Ефесскую икону Богородицы и поставила ео ы> Торопецкомъ собор- 
д а ъ  храмЪ. ЗдЪсь находится она и теперь подъ именемъ Торопецкой, м и  Еорсунской.
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заповЪдяхъ Господнихъ, возрастайте въ добродйтеляхъ отъ билы въ 
силу, чтобы я  съ радостно заботилась о вашемъ спасенш и видела 
съ угЬшешемъ духовные плоды трудовъ моихъ. Стараюсь я сеять въ 
васъ слова Божш, но сердечныя нивы ваши не остаются ли въ преж- 
немъ вид±>? ОнЪ не зреютъ, а время жатвы близится, и лопата готова, 
чтобы отделить плевелы отъ пшеницы. Страшусь, не нашлись бы ме
жду вами плевелы и не преданы бы были огню негасимому. Старай
тесь, молю васъ, старайтесь сохранить себя отъ грЪховъ и спастись 
отъ геенны. Творите изъ себя чистую пшеницу Христову, измелитесь 
въ жерновахъ смирен in, трудами постническими, чистотою, любовно, 
молитвами, да будете Богу, какъ хлебъ сладшй“.

Уже въ преклонныхъ л'Ьтахъ преподобная Евфросишя исполнила 
давнее свое желаше—посетить святыя места Палестины. Вверивъ оби
тель сестре своей Градиславе-Евдокш, она отправилась на востокъ 
въ сопровождена родного брата своего, князя Давида и Звениславы- 
Ввираксш. На пути она встретилась съ импёраторомъ Мануиломъ, 
шедшимъ въ походъ противъ Венгровъ; потомъ въ Константинополе 
была обласкана патр1архомъ Лукою. Она посетила св. Софш Царе
градскую, поклонилась святынямъ и въ другихъ м'Ьстахъ столицы 
восточной и продолжала путь въ 1ерусалимъ. Здесь, остатювясь въ 
Русскомъ монастыре пресв. Богородицы, блаженная княжна несколь
ко разъ ходила на поклонеше Живоносному Гробу Господню и поста
вила надъ нимъ золотую лампаду. Потомъ обошла места, ознамено-
ванпы я зем ною  жиатпю С п аси теля , и  в ъ  Р у с с к о м ъ  м он а сты р е  зап ем огла .

Послъ краткой болезни она предала духъ свой Господу 23 мая 1173 г.
тело преп. Евфросинш погребено было въ окртдзтностяхъ 1ерусали- 
ма, въ общежительномъ беодойевомъ монастыре, на паперти храма,, 
тамъ, г д е  покоились мощи преп. Саввы Освяхценнаго и преп. беодосля.
Въ посл'Ьдствш 2#) св. мощи ея перенесены въ Юевсгая пещеры, где не
тленно почиваютъ и поныне въ раке, окованной серебромъ, въ знакъ- 
благодарности за исцелете.

Въ одно время съ преподобною Евфроситей жилъ великШ свя
титель Русской Церкви, св. Кириллъ Туровсшй, по выражетю древ-
няго писателя жиия его, „златословесный учитель, светлымъ учешемъ 
благоразум1я своего просветившЩ все концы Русск1е“. Онъ родился 
въ Турове, на реке Припети, отъ богатыхъ родителей, но, отказавшись 
отъ наследства, принялъ монашество въ Туровскомъ Борисо-Глебскомъ 
монастыре. Не довольствуясь строгою жизнш обыкновенныхъ ино
ковъ, блаж. Кириллъ, по примеру великихъ столпниковъ востока, 
первый изъ Русскихъ сталъ подвизаться на столпе. Впоследствш 
возведенный въ санъ архипастыря туровскаго, онъ съ ревностш пред-

20) Кульчинстй въ книгЬ своей (Specim. Ecel. Ruth.) приводить извЪсие, что Рус- 
CKie монахи перенесли мощи преп. Евфросинш изъ веодоелевой обители въ Аккону, ныне 
Сенъ Жанъ-д’Аркъ, уходя огь натествш Египетскаго султана Саладина, который вскоре 
посй того (въ 1187 году) покоршъ 1ерусалимъ. Оттуда (вероятно они же) привезли моща 
въ Шевъ.
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лагалъ пастве своей поучетя въ храме. По любви къ уединенш, бла
женный пастырь въ 1182 году оставилъ каеедру и проводилъ повЛ'Ьд- 
нее время жизни своей въ уединенной молитв-fe. Онъ преставился 
27 апреля 1183 года.

После св. Кирилла сохранились драгоценные памятники трудовъ 
вго: объяснете чина черноризцевъ съ превосходными мыслями объ 
иноческой жизни, 24 молитвы, покаянный канонъ, вполне достойный 
имени великаго не по обширности, но по обилш и глубине чувствъ, 
и 12 поучительныхъ словъ на Госиодсюе праздники; слова эти спра
ведливо оставили за Кирилломъ имя Русскаго Златоуста; они дышать 
любовью къ слову Божш и cnaceniro людей.

Вотъ нисколько тропарей изъ покаяннаго канона, написаннаго 
св. Кирилломъ:

„Становлюсь обличителемъ противъ меня самого въ злыхъ дЪ- 
лахъ, которыми прогн’Ьвалъ я  Христа, преступая заповеди его: пере
даю письму все помыслы, слова и дела, все скверны и беззакония 
въ слухъ всему Mipy“.

„ДоколгЬ тебй , б’Ь д н ая  д у ш а , бы ть в ъ  у за х ъ , о б ъ ято й  страстями^

обидами, немило сер д1емъ, гордостш, пьянствомъ? Эти тенета врага
СВбДутЪ Тббя ЖИВую ВЪ адъ. Воззови въ покаянш: о, Христе мой! ра
зорви узы греха и спаси меня".

„Душа моя! горька темница и тяжелы оковщ— ЗЛЫЯ ТВОИ СТрйОТИ.
Если не сбросишь ихъ, сама себя отдашь ты бЪсамъ и будешь ими 
мучима".

„Какъ челов'Ькъ согрешилъ я, но прости меня какъ Богъ, Ты, 
Отче, Сыне и Св. Духъ! Тебе покланяюсь я  верно и ищу Твоей ми
лости до посл’Ьдняго вздоха моего".

„ВсЬхъ я грешнее, не смею взглянуть на небо; припадая вотю 
предъ Тобою, Матерь Бояия пречистая: умилосердись надо мною, из
бавь меня отъ в^чнаго мучешя".

Подвижничество на СТОЛП'Ь, по примеру великаго Симеона Столп
ника, продолжалось на востоке до XII века, но и тамъ, какъ необык
новенно тяжкое, мало находило подражателей. Въ Русской Церкви,— 
при суровомъ климат^ нашего отечества столпничество было еще 
р4же: кроме св. Кирилла, известенъ только одинъ РусскШ столпникъ, 
также XII века, преп. Никита, ПереяславскШ чудотворецъ.

Уроженецъ Переяславля - Залесскаго, преп. Никита заведывалъ 
сборомъ податей на своей родине въ то время, когда устройство мно- 
гихъ городовъ Суздальскаго края княземъ Юр1емъ Долгорукимъ и 
перенесете Переяславля съ низменнаго берега озера Клещина на берегъ 
реки, прозванной тогда Трубежомъ, требовали усиленныхъ налоговъ. 
Сборщикъ Никита былъ безпощаденъ къ другимъ не столько для 
князя, сколько для своей корысти: грабилъ бедныхъ, теснилъ сла- 
быхъ и беззаконно наживался на счетъ другихъ. Такъ жилъ онъ много 
летъ безъ страха Бож1я. Однажды случилось ему войти въ церковь и 
услышать чтете изъ книги Исаш пророка: „измыйтеся, и чисти бу
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дете, отымите лукавства отъ душъ вашихъ“ и проч. Слова эти такъ. 
потрясли душу Никиты, что онъ ц"Ьлую ночь провелъ безъ сна. На 
утро, желал развлечься, онъ пригласилъ къ себе приятелей на весе
лую бееЬду и вел'Ьлъ жен’Ь приготовить обйдъ. Но когда она стала 
варить, то сперва увидала кровь на поверхности воды, потомъ разные 
члены челов’Ьческаго т’Ьла. Въ ужасгЬ сказала она о томъ мужу, и 
онъ увид'Ьлъ то же самое. „Горе мнЬ, много согрешившему", промол-
вилъ онъ съ глубокимъ вздохомъ и ушелъ изъ дому. Игуменъ Не -  
китскаго монастыря, куда пришелъ Никита, ища спасешя, велгЬлъ ему 
стоять три дня у воротъ обители. Никита сд'Ьлалъ еще бол’Ье: онъ по- 
шелъ и сЬлъ нагой въ тростниковое болото; тамъ комары и мошки 
осыпали его; кровь текла изъ гЬла, искусаннаго ими. Принятый въ- 
обитель, Никита затворился на столпе. Тамъ молился онъ о грЪхахъ 
своихъ въ тяжелыхъ веригахъ и каменной шапке ®‘) открытый мо
розу и зною. По ночамъ, выходя изъ обители, онъ выкопалъ два ко
лодца 2®).

Въ такихъ многотрудныхъ подвигахъ душа блаженнаго Никиты 
очистилась и удостоилась благодати Бояией. Князь Михаилъ, сынъ 
Всеволода Черниговскаго (тогда еще отрокъ, а впосл'Ьдствш муче- 
никъ, какъ увидимъ ниже), страдалъ тяжкимъ недугомъ. Услышавъ, 
что въ Переяславле живетъ святый столпникъ, удостоенный дара ис- 
целешй, онъ съ верою отправился къ нему; преп. Никита послалъ- 
ему жезлъ свой, и больной, опершись на него, сталъ здоровъ. При
знательный князь 16 мая 1186 года вел'Ьлъ поставить въ память 
милости Бож1ей крестъ на томъ месте, где получилъ исцгЪлете 23)-

Вскор 'Ь  п о е л *  т о го  р од ствен н и к и  бла ж ен н а го  Н икиты , п р и ходи в -

niie къ нему, прельстясь блестевшими веригами, которня показались
имъ сделанными изъ драгоц'Ьннаго металла, умертвили столпника 
24 мая 1193 года 2|).

Иноческая жизнь въ Новгороде и его окрестностяхъ въ это время 
особенно распространялась изъ Хутынскаго монастыря. Основателем^ 
этой знаменитой обители, находящейся въ 10 верстахъ отъ Новгорода, 
на высокомъ берегу реки Волхова, былъ преп. Варлаамъ (въ Mipe 
Олекса Михалевичъ, или А лексМ  Михайловичъ), уроженецъ Новгс- 
родсюй, сынъ благочестивыхъ и благородныхъ родителей. Принявъ

21) Тяжелыя вериги преп. Никиты находятся при его гробницЬ. Каменная шапка 
до 1785 года оставалась въ обители, и ее вм-ЬсгЬ съ веригами носили на ce6i богомольцы, 
обходя, вокругъ столпа блаж. столпника.

а ) Одинъ изъ этихъ колодезей—близъ бывшаго Борисогл^бскаго монастыря, другой— 
близъ потока Слуднаго. Оба недалеко отъ Никитскаго монастыря.

23) Крестъ, поставленный св. княземъ Михаиломъ Черниговскимъ, находится въ 
часовне въ разстоянш около версты оть монастыря по дорог! къ Переяславлю.

2в) Мощи преп. Никиты хотя были npio6pf,TeHbi нетленными при митроп. Фотш а  
прославились множествомъ чудесъ, почиваютъ подъ спудомъ въ Никитскомъ монастырь 
въ соборной церкви св. великомученика Никиты. Въ 1564 году тамъ устроенъ прид-Ь.ть во- 
имя преп. Никиты Столпника. Годъ кончины преп. столпника показанъ по сборнику Синод- 
библютеки № 628.
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па себя пострижете, онъ поселился на месте, называемомъ Хутынь,
и л и  Х у д ы н ь , г д -Ь он ъ  в и д 'Ь лъ  св 'Ьтлы й  л у ч ъ  и з ъ  ч а щ и  л 'Ьса. М а ло -

по-малу собиралась къ нему брат1Я, которой онъ построилъ малую 
деревянную церковь П реображ етя Господня.

Даръ прозорливости и чудотворетй привлекалъ къ Варлааму 
особенное уважете гражданъ вольнаго города. Особенно замечательны 
въ житш его два опыта прозорливости.

Однажды блаж. игуменъ Хутынсгай увид^лъ на Великомъ Вол-, 
ховскомъ мосту толпу народа и палача, который готовился сбросить 
въ реку человека, осужденнаго на смерть. Преподобный остановился 
и, благословивъ народъ, сталъ просить, чтобы отдали ему осужден
наго, дабы онъ загладилъ вину свою служетемъ въ монастыре. На
родъ единогласно воскликнулъ: „отдайте, отдайте, отдайте его отцу 
нашему Варлааму!" Впоследствш этотъ несчастный постригся въ 
обители й кончилъ жизнь въ богоугодныхъ подвигахъ. Но въ другой 
разъ, встретивъ на томъ же мосту другого осужденнаго на потопле- 
Hie, прозорливый старецъ, несмотря на просьбы сродниковъ несчаст- 
наго и многихъ изъ народа, не захотелъ вступиться за пего и про- 
ехалъ мимо; казнь совершилась. На вопросы учениковъ, почему онъ 
постушшъ не такъ, какъ прежде, старецъ сказалъ имъ: „первый осу- 
жденникъ, котораго я выпросилъ у народа, былъ весьма грешный че
ло в'Ькъ и осуж денъ справедливо. Но какъ въ сердце его возбудилось
раскаяше, и я вид’Ьлъ, что по в’Ьр’Ь своей онъ мо.четъ спастись, то и
выпросилъ его у народа и пристроилъ въ обитель, какъ было угодно 
Б о гу . Д р у го й  ж е о с у ж д ен ъ  б ы л ъ  н ап расн о , и  я  в и д ’Ь л ъ , ч то  он ъ  ум и - 

раетъ мученическою смертпо, и готовъ ему венецъ отъ Христа; не 
нужно мне было ходатайствовать о немъ, потому что самъ Христосъ— 
Помощникъ ему и Избавитель" 2S).

Часто приходилъ преподобный для беседы  къ владыке Новго
родскому. Однажды, разставаясь съ владыкою, св. Варлаамъ сказалъ
ему: „Если Богъ благословить, пргЬду къ святыне твоей на саняхъ 
въ пятницу первой педели поста св. апостоловъ". И действительно, 
въ ночь накануне этого дня выпалъ снегъ на полтора аршина при 
сильномъ морозе. Св. Варлаамъ исполнилъ свое обещаше и съ темъ 
вместе успокоилъ народъ, испуганный безвременною непогодой, пред- 
сказалъ необыкновенный урожай, что и сбылось, потому что снегъ 
истребилъ червей, появившихся во множестве на корняхъ хлеба 26).

Незадолго до блаженной кончины преп. Варлаамъ окончилъ со- 
оружеше каменнаго храма въ своей обители 27). Чувствуя приближе-

25) Изъ рукописная жиия преп. Варлаама въ сборникЬ святотр. Серг. лавры, № 792.
26) Въ память этого чуднаго собьтя донынй совершается крестный ходъ изъ Со- 

фШскаго собора въ ХутынскЙ монастырь въ первую пятницу Петрова поста.
эт) Храмъ ПреображенскШ, построенный преп. Варлаамомъ, существовали. около 

312 л’Ьгь. Онъ былъ разобранъ за ветхостью, и на м$стЬ его построенъ въ 1515 году ве
ликолепный соборъ, который сохранился донынй. Въ аркЬ между этою соборною церковью 
и южнымъ Покровскимъ придйломъ почиваютъ нетленный мощи преп. Варлаама, прикры-
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Hie смерти, онъ назначить вместо себя настоятелемъ ученика сво
его Антошя и предалъ Богу праведную свою душу 6-го неября 
1193 года*8).

С ок р ови щ е м ощ ей  преп. В а р ла а м а  со д н я  п р еста в леш я  е го  и  ДО

НЫНЕ остается подъ спудомъ ав). Онъ былъ отцомъ иноковъ и насади- 
телемъ иночества въ предалахъ Новгородскихъ. Преемникъ его въ 
игум енству преп. А н тотй , основалъ свой монастырь80) на берегу
Дымскаго озера, въ 15 верстахъ отъ г. Тихвина. Тамъ онъ почилъ 
24 шня 1224 года S1).

ТретШ игуменъ ХутынскШ, также ученикъ преп. Варлаама, преп. 
Ксенофонтъ, удалился за 25 верстъ отъ Новгорода и на берегу р^чки 
Робейки около 1230 года основалъ пустынную обитель съ храмомъ 
св. Троицы м).

Друпе ученики преп. Варлаама, Константинъ и Козьма, уедини
лись въ окрестности Старой Русы и тамъ на остров^, омываемомъ 
двумя ручками, Полистью и Снежною, положили основате Косинской 
обители 33).

гыя богатою серебряною ракой. ПодлЪ раки повышены тяжелыя вериги его съ большими 
железными крестами спереди и сзади. Въ ризницЪ монастыря сохранились облачешя 
п р е п . В а р л а а м а ;  ф е л о н ь , е п и т р а х и л ь ,  п о д р и з н и к ъ , п о р у ч и  и  в л а с я н и ц а  о к о л о  1 8  ф у н т . в-Ь<*,а.

Вообще wA ш  облачешя м ю т а в ш  необыкновенными размерами и доказываютъ, что
ХутынскШ чудотворедъ былъ огромнаго роста.

и ) Чудеса преп. Варлаама подробно описаны въ моей книгЬ: сСвятыни и древно
сти Великаго Новгорода», стр. 180—189.

29) Когда св. ЕвеимШ, владыка Новгородсшй, пожелалъ видеть мощи преп. Варлаама 
и ириподнялъ каменную доску, прикрывавшую гробъ, нетлЬнныя мощи оказались поверхъ 
земли, ликъ и брада сходны были съ изображешемъ на гробовой иконЪ. Но велший чудо-
г в о р е ц ъ  н е  захот-Ь лъ я в и т ь  с л а в ы  с в о е й  д е р ж а в н о м у  в л а с т и т е л ю  зе м л и  Русской. Н о л ш ' 1  Й

князь 1оаннъ Басильевичъ III, покоривъ власти своей Новгородъ, приходилъ въ Хутынь 
а дерзновенно в ей л ъ  поднять каменную доску и копать землю въ гробниц^ чудотворца; 
внезапно поднеся изъ гроба густой дымъ и пламень, опаданий сгЬну и южную дверь
иконостаса. 1оаннъ съ ужасомъ бросился изъ церкви, ударяя жезломъ своимъ въ землю, при 
чемъ изъ земли появлялся огонь не только въ церкви, но и на монастыре. Жезгь, брошен
ный великимъ княземъ, и опаленная дверь хранятся въ Хутынской ризниц^.

30) Еще и нын$ ДымскШ монастырь окруженъ густыми лесами. Въ 1409 году онъ 
былъ ограбл^ъ и сожженъ полчищами Едигея; въ 1613 году опустошенъ Шведами.

31) Мощи преп. Антошя обретены нетленными, прославлены чудесами и съ того 
времени стояли открыто въ храм-Ь Дымской обители. По муху о прибмженш Татаръ въ 
1409 году св. мощи сокрыты были въ землЬ и донын-6 остаются подъ спудомъ. На ракЪ 
преп. Антошя лежитъ железная 15-тифунтовая шляпа его.

32) Преп. Ксенофонтъ РобенскШ преставился въ половин^ XIH вЪка; мощи его по- 
чивають подъ спудомъ въ храмЬ упраздненной его пустыни.

*>) КосинскШ НиколаевскШ монастырь, въ 3 верстахъ отъ Старой Русы, упразднен!, 
въ 1764 году. Мощи преп. Константина и Козьмы почиваютъ подъ спудомъ подъ дере
вянною крытою папертью, соединяющею сооруженную ими каменную церковь св. Николая 
съ деревянною колокольней.
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Всеволодъ Велимй.—Взяпе Царьграда Латинаии.—Орденъ меченос- 
цевъ въ Ливонш.—Мстиславъ Удалой.—Борьба между сыновьями Все
волода: Константиномъ и Георпемъ (Юр1емъ).—Св. Симонъ, епископъ 
Владим1рскШ.—Князья Муромсте: св. Петръ и св. Феврошя.—Св. князь 
веодоръ Новгородетй.—Д’Ьла Галицшя.—Первое нашестре татаръ и 
<5итва на р. Калк^Ь.—Нашесхв1е Батыя.—Разореше Рязани, Владимира 
и другихъ городовъ.—y6ieme св. великаго князя Георпя.—Св. Василь- 
ко, князь-мученикъ.— Разореше Шева.— Порабощеше Русской земли.

Въ Сйверномъ великомъ княжепш, основанномъ Юр1емъ Долго- 
рукимъ и укрепившемся при сшгЬ его, Андрей Боголюбскомъ, ни
сколько времени сохранялось единодержав1е, но и тамъ наконецъ по
явились княжесше уд^лы. Братъ Андрея, Всеволодъ Геориевичъ, 
прозванный Великимъ, княжилъ славно и счастливо 37 лЪтъ и строго
лаблюдалъ правосудие. „Не обинуяся лица сильныхъ, по словамъ jrh-

тописца, и не туне нося мечъ, отъ Бога данный“, *нъ казннлъ злыхъ,
м и ло в а лъ  д обр ы хъ , м с т и л ъ  и н о гд а  ж естоко , но б езъ  н есп р ав ед ли в о 
сти; уважалъ древте обычаи, требовалъ безусловной покорности отъ 
князей южныхъ, но безъ вины не отнималъ у нихъ уд'Ьловъ; повел'Ь- 
вая Новгородомъ, онъ льстилъ иногда своеволш гражданъ; муже
ственный и счастливый въ битвахъ, онъ старался сохранить миръ и 
не любилъ кровопролит1я безполезнаго. Онъ соорудилъ нисколько хра
мовъ, укрЪпилъ Владидпръ, Суздаль и Переяславль-Зал-ЬескШ и каз- 
нилъ убШцъ Андреевыхъ.

Первая супруга Всеволода, Map in, родомъ Ясыня, мать 8-ми сы
новей, изъ коихъ двое умерли въ младенчеств^, отличалась благоче- 
сиемъ и мудростью. Летописцы называютъ ее Русскою Еленою, 0ео- 
дорою, второю Ольгою. Въ посл4>дше годы жизни, страдая тяжкимъ 
недугомъ, она показывала собою прим^ръ удивительнаго тертгЬтя 
часто сравнивала себя съ 1овомъ, а предъ кончиною призвала сыно
вей и заклинала ихъ жить въ любви и помнить слова Великаго Яро
слава, что междоусоб1е губить князей и отечество, возвеличенное тру
дами предковъ; советовала д£тямъ быть набожными, трезвыми, при
ветливыми ко всЬмъ и особенно уважать старцевъ *).

*) Княгиня MapiH скончалась 19 марта 1206 года, принявъ пострижете передъ 
•смертш. Гробница ея находится въ церкви основаннаго ею дйвичьяго монастыря во Вла- 
дивирЪ, гд'Ь она приняла иноческое пострижете предъ кончиною.
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Въ княжете Всеволода въ 1204 году взятъ крестоносцами третьяго- 
крестоваго похода Царьградъ,—происшеств1е горестное для наших® 
предковъ, гЬсно связанныхъ съ Греками в&рою и торговлею. Ограбивъ 
богатые храмы *), похитивъ мнопя святыни 8), крестоносцы избрали не 
только своего императора, Балдуина, графа фландрскаго, но и латин- 
скаго патриарха 0ому М ор ози н и ; п р ав ослав н ы й  патр1архъ 1оаннъ К а - 
матеръ, оставивъ имъ въ добычу казну СофШскую, удалился изъ 
города, какъ бедный странникъ, на ослЬ, прикрытый рубтцемъ. Папа 
Ипокен'ий III, одинъ изъ самыхъ могущественныхъ первосвященниковъ 
Римскихъ; сп'Ьпгалъ воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы подчи- 
нить себ^ Русскую Церковь. Онъ писалъ къ нашему духовенству, что 
в^ра истинная торжествуетъ въ ЦарьградЪ и во всей имперш, что 
Церковь Римская есть ковчегъ спасетя, и вн-Ь ея все должно погиб
нуть: неужели одни только жители земли Русской захотятъ быть от
верженными отъ паствы Христовой?—Ув’Ьщаше папы осталось безъ 
посл’6дств1й; митрополиты наши поставлялись посл’Ь того въ НикегЬ, 
гд’Ь пребывали православные патр1архи Царьградсгае, до изгнашя Jla- 
тинянъ изъ Константинополя.

Тогда же друпе крестоносцы сделались опасными для северо- 
западной Poccin. Еще Ярославъ I утвердился въ прибалтШскомъ кра-Ь* 
населенномъ Эстонскою Чудью, построивъ тамъ городъ Юрьевъ (Дерптъ), 
и заботился о распространении православной в’Ьры между туземцами; 
но во время междоусобШ власть князей въ этомъ край ослабела, и 
только по временамъ Новгородцы производили въ немъ опустошетя 
и  з а с т а в ля ли  Ч у д ь  п л а т и т ь  дан ь. В ъ  д р у го й  сторонгЬ  п р и балтШ ск аго

края, по Западной ДвинЪ, до самаго у стья, Латыши, ИЛИ Ливы, издревле
платили дань князьямъ Полоцкимъ. Сюда-то, къ устью Двины, при
с т а л ъ  в ъ  1158 г о д у  к о р а б ль  Б р ем ен ск и хъ  к у п д о в ъ  и  п о л о ж и л ъ  осно-
ваше двумъ торговымъ конторамъ въ УкскулгЬ и Дален’Ь. Узнавъ о 
ТОМЪ, арх1еписк0пъ Бременск1й, съ благословенья папы А л е к с а н д р а  I I I r 
отправилъ сюда миесчонеровъ. ВслЪдъ за миссионерами открылся кре

2) По словамъ современнаго писателя Никиты Хошата, крестоносцы нашли столько 
серебра, золота и разныхъ драгоценностей въ домахъ Цареградскихъ жителей, что изъ 
бедняковъ вдругь сделались богачами. Въ храме св. Софт крестоносцы изрубили на части 
и разделили между собой св. престолъ, слитый изъ золота съ драгоценными каменьями, 
сорвали всЬ украшешя, захватили священные сосуды и утвари. Они навьючивали сокро
вища въ храме и поднимали ударами кошй вьючныхъ животныхъ, когда они скользили и 
падали на мраморномъ помосте: кровь животныхъ и друпя нечистоты оскверняли святи
лище. Развратная женщина пела непристойныя песни и плясала на горнемъ месте.

3) Нигде не было столько святыни, какъ въ столице православ1Я восточнаго. Въ
числе своихъ сокровищъ Церковь Константинопольская имела крестъ изъ животворящаго 
древа, терновый венецъ Спасителя, много мощей мучениковъ и другихъ угодниковъ Бо- 
жшхъ: почти все эти святыни были расхищены латинскими аббатами и монахами. Такъ
въ Римъ перенесены были—терновый венецъ, мощи великихъ святителей Григор1я Бого
слова и 1оанна Златоуста; въ Амальфи—мощи св. апостола Андрея, въ Венещю—мощи
св. царицы Елены и св. 1оанна Милостиваго; въ Парижъ части животворящаго древа,
ризы Богородицы и главы 1оанна Крестителя.
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стовый походъ иротивъ язычниковъ; въ конце XII в^ка крестоносцы 
утвердились въ Ливоши; въ 1200 году епископъ Альбертъ основалъ 
Ригу, а два года спустя возникъ въ Ливопш и орденъ рыцарей Меча. 
Князья Полоцгае не имели достаточныхъ силъ для прогнашя при- 
шельцевъ и готовы были довольствоваться данью, которую привыкли 
брать съ Латышей или Ливонской Чуди. Немцы не только отказали 
имъ въ платеже дани, по мало-по-малу совершенно завладели всею 
южною частью приморскаго края, или собственно Ливонш. Папа от- 
пускалъ грехи всякому, кто подъ знаменемъ креста лилъ кровь на 
берегахъ Двины. Ежегодно изъ Германш толпами отправлялись туда 
странствующее богомольцы, но не съ посохомъ, а съ мечемъ искать 
спасешя души въ убШстве людей.

Северная часть прибалтШскаго края и особенно страны, погра- 
ничныя съ областью Псковской, еще держались подъ властью Новго
рода, который тогда, более чемъ когда-либо, нуждался въ доблестномъ 
князе. Тамъ княжилъ малолеттй сынъ великаго князя Всеволода; 
бояре владим]рсюе правили именемъ князя-отрока. Мстиславъ Удалой 
или Удатный, сынъ св. князя Мстислава Храбраго, вздумалъ восполь
зоваться обстоятельствами, зная, что память отца его любезна Новго- 
родцамъ и что они тяготятся самовласт1емъ Всеволода. Онъ внезапно 
занялъ Торжокъ и прислалъ посла къ Новгородцамъ съ такими сло
вами: „бью челомъ св. Софш и гробу родителя моего; низко кланяюсь 
Великому Новгороду. Я сведалъ, что Суздальсюй князь угнетаетъ васъ. 
Новгородъ—моя отчизна; иду возстановить вольность его по всей ста- 
рине“. Эта речь пленила гражданъ вольпаго города; они единогласно 
объявили Мстислава своимъ княземъ. Удалой Мстиславъ собралъ войско 
для защиты отъ Всеволода; но осторожный старецъ не х о г Ь л ъ  битвы: 
онъ довольствовался возврагцешемъ къ себе юнаго сына, самъ пред- 
ложилъ миръ Новгороду и назвался отцемъ Мстислава, который по- 
спешилъ ополчиться на Немцевъ, прошелъ по Чудской земле до са- 
маго моря и взялъ выкупу 400 гривенъ серебра.

Вскоре ПОСЛ’Ь ТОГО (15 апреля 1212 года) велитй князь Всевс- 
лодъ скончался. Великое княжеше Суздальское разделилось тогда на 
две области: Константинъ, старппй изъ сыновей умершаго, княжилъ 
въ Ростове и Ярославле; второй сынъ, ЮрШ (Теорий), котораго отецъ- 
передъ смертью назначилъ наследникомъ всего великаго княженхя, 
владелъ Владтпромъ и Суздалемъ; оба желали единовластия и ка
ждый считалъ себя законнымъ наследникомъ; первый опирался на право 
старшаго въ роде, а последтй—на предсмертную волю отца. Братья 
ихъ также разделились: Ярославъ-беодоръ въ Переяславле-Залесскомъ 
и Святославъ въ Юрьеве-Польскомъ взяли сторону Георпя; ДмитрШ- 
Владиаиръ въ Москве остался вернымъ Константину. Началось кро
вавое междоусоб1е. Большая часть князей, въ томъ числе и Мстиславъ 
Удалой, была на стороне Константина. Борьба братьевъ кончилась 
битвою на берегахъ реки Липецы. Летописцы оплакиваютъ эту страш
ную сечу, въ которой сынъ шелъ на отца, братъ на брата. Констан-
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•гинь при помощи Мстислава одержалъ победу, не сталъ преследо
вать брата и медленно пошелъ къ Владишру. ГеоргШ не могъ уже 
обороняться, покорился старшему брату и уступилъ ему великое кня
жете, а Константинъ оказалъ великодуппе, объявивъ его своимъ на- 
сл’Ьдникомъ.

Правлеше Константина продолжалось только три года (1216— 1219). 
Онъ заложилъ въ Ростове на месте прежней соборной церкви, кото
рая по неопытности зодчихъ обрушилась, великолепный храмъ Успе- 
шя Богородицы *); оказывалъ любовь къ просвещенно, необыкновен
ную въ его время: когда еще вся Европа коснела въ глубокомъ не
вежестве, у Константина были писцы, которые списывали для него 
множество рукописей, и просвещенный князь часто и прилежно чи- 
талъ ихъ. Онъ былъ благочестивъ, любилъ раздавать милостыню, не 
-оскорблялъ ни одного человека, но словомъ и деломъ утешалъ всякаго.

При немъ святительствовалъ во Владим1ре св. епископъ Симонъ, 
постриженникъ Печерстй и писатель житШ подвижниковъ Шевскихъ, 
поступившШ на епископскую каеедру въ 1214 году, по желанш князя 
Теория. Онъ преставился 20 мая 1226 года, принявъ предъ кончиною 
схиму: Современный летописецъ называетъ его „блаженнымъ, мило- 
стивымъ и учительнымъ епископомъ“, а по сочинешямъ онъ изве- 
стенъ, какъ благочестивый и искусный жизнеописатель. Онъ написалъ 
для друга своего Поликарпа, Печерскаго инока, повествовате о жизни 
и трудахъ подвижниковъ, трудившихся въ Печерской обители. Сочи- 
н ете блаж. Симона, какъ житае преп. Оеодотя, написанное преп. Не- 
сторомъ, вошли въ составь первоначальнаго Патерика Печерскаго, ко
торый сохранился въ множестве древнихъ спчсковъ. Въ превосходномъ 
посланш къ Поликарпу св. Симонъ, величая обитель преп. Антошя 
и беодойя, изъ которой вышло тогда уже до 50 епископовъ, выра
жается такъ: „я радъ бы былъ оставить епископiio и служить игумену 
въ П еч ер ск ом ъ  м он асты р ь. Но тебй известно, что удерживаетъ меня. 
Кто знаетъ, что у меня, грешнаго Симона епископа, соборная церковь 
во Владим1ре—красота города, а другая въ Суздале, которую самъ я 
построилъ? Сколько оне имеютъ городовъ и селъ! И десятину соби- 
раютъ со всей земли той. И всемъ гЬмъ владйетъ худость наша. ЙО 
предъ Богомъ говорю тебе.- всю эту славу и власть сочелъ бы я за 
ничто, если бы мне хоть коломъ торчать за воротами Печерскаго мс- 
иастыря и быть попираему людьми. Одинъ день въ дому Бояией Ма
тери лучше тысячи летъ временной чести. Въ немъ хотелъ бы я жить 
лучше, чемъ въ селешяхъ грешниковъ 5).

*) УспенскШ соборъ въ РостовЬ, существующей донын^, достроенъ и освященъ уже 
ао кончинЪ Константина при сын^ его, св. княз'Ь Василий Ростовскомъ. По своему зод
честву этотъ храмъ принадлежите къ числу великол'ЬпнЪйшихъ древнихъ здашй въ Россш 
[Святыни и древности Ростова, изд. 3-е, стр. 27—45).

8) Мощи блаж. епископа Симона были погребены во Владим1рскомъ Успенскомъ 
собора, а впосл,Ьдств1и перенесены въ Шевъ въ пещеру преп. Антошя, гдй и нынЪ по-
аиваютъ.
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Ко всеобщей горести народа, велитй князь Константинъ скон
чался въ цв'Ьтущихъ л-Ьтахъ (на 33 году) *). Онъ оставилъ по себе 
сыновей: Василька, Всеволода и Владимира, назначивъ имъ уделы: 
первому—Ростовъ, второму—Ярославль, а третьему—Угличъ. Великое
княжеше онъ предоставилъ брату Георгш . Сыновьямъ своимъ, изъ  
коихъ старшему было только 10 лгЬтъ, онъ завгЬщалъ жить согласно, 
делать добро и чтить дядю какъ второго отца.

Русская земля нисколько времени наслаждалась тишиной. Здесь 
мы можемъ остановить взоръ на двухъ отрадныхъ явлешяхъ хри
стианской жизни: благоверной чете Муромскихъ чудотворцевъ и 
князе Новгородскомъ, въ ранней юности удостоенномъ небесной 
славы.

Блаженный Давидъ, князь Муромсшй, былъ второй сынъ князя; 
Юр1я Владимировича Муромскаго 7). СтаршШ братъ его, Владим1ръг 
княжилъ въ Муроме. Между темъ князь Давидъ подвергся тяжкой 
болезни—тело его покрыто было струпьями. Дочь бортника (древо- 
лазца), славившаяся умомъ и красотою, вылеч’ила его мазью; князь 
далъ слово жениться на ней, но потомъ нашелъ неприличнымъ для 
себя супружество съ девицею простого рода, дочерью лесного пчело
вода. Болезнь возобновилась. Евфросишя вновь вылечила князя; и 
онъ выполнилъ свое обещаше—сочетался съ нею бракомъ. Когда же- 
онъ наследовалъ княжеше после брата, Муромская знать объявила
ем у: „ и л и  о тп усти  ж ен у , к отор ая  св о и м ъ  п р о и с х о ж д е т е м ъ  о ск о р б ля ет !»

знатныхъ барынь, или оставь Муромъ“. Князь, верный долгу христиа
нина, согласился лучше отказаться отъ власти княжеской, нежели раз
л у ч и т ь с я  с ъ  суп р угою . О нъ  о с т а л с я  п о с л ’Ь т о го  с ъ  в есьм а  ск уд н ы м и  
средствами къ жизни и нередко скорбелъ о томъ. Но умная княгиня 
говорила ему: „не печалься, князь, Богъ милосердъ и не оставить 
насъ въ бедности". Въ Муроме скоро открылись раздоры и крово
пролитая; князь Давидъ, по усердной просьбе бояръ, возвратился съ- 
княгинею на свое княжеше.

Въ Муром* прав л е т е  князя Давида было правдивое, но безъ с у -  
РОВОЙ бТрбГййТП, М илости вое, но  ^езъ  с лабости . У м н а я  и  б л а го ч е с ти в а я

княгиня помогала супругу советами и делами благотворительности. 
Оба жили по заповедямъ Господа, не любили ни гордости, ни неспра
ведливой корысти; покоили странниковъ, облегчали участь несчаст- 
ныхъ; чтили иночестй и священничесгай чинъ, ограждая его отъ 
нуждъ. Оба вели жизнь постническую, чистую, целомудренную. Ког
да князь и княгиня достигли старости, то въ одно время приняли 
иночество, одинъ съ именемъ Петра, другая съ именемъ Февронш-

®) Велитй князь Константинъ Всеволодовичъ скончался 2 февраля 1219 года во 
Владинпр’Ь и погребенъ въ соборЪ въ прид'Ьлй св. князя Глйба Андреевича у южныхъ 
дверей алтаря.

т) Князь ЮрШ Владивпровичъ Муромсгай былъ внукъ Святослава Рязанскаго, а. 
этоть послЬднШ быль правнукъ Ярослава Великаго отъ четвертаго сына его Святослава.
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Оба преставились въ одинъ день—на пасхальной нед'Ьл'Ь 1228 года и, 
согласно завещание, положены въ одномъ гробЪ 8).

Въ Новгород^ княжилъ тогда старнпй сынъ князя Ярослава, внукъ 
Всеволода Великаго, юный князь беодоръ. По вол-Ь отца, онъ собирал
ся вступить въ бракъ: уже готова была невеста 9), го с ти  к н я зья  со 

брались на пиръ. Но не свадебнымъ весельемъ окончились приговле- 
шя, а плачемъ погребальнымъ 10): женихъ, чистый д'Ьвственникъ, пре
красный душею и тЪломъ, скончался отъ внезапной бол'Ьзни. Это было 
5 шня 1233 года. Мать умершаго князя, блаженная княгиня 0еодос1я, 
перенесла тяжкую потерю съ покорноетш вол'Ь Бож1ей. Она говорила: 
„Ты, Господи, далъ, Ты и взялъ; да будетъ благословенно святое имя 
Твое“ “ )! ТгЬло юнаго князя погребено было въ Юрьев'Ь монастыре, а 
Bnoca-bflCTBin, прославленное нетл'Ьтемъ и чудесами, перенесено въ 
С оф Ш скШ  со б о р ъ  12).

Между т^мъ какъ Новгородцы оплакивали раннюю кончину сво
его князя, д’Ьдъ его, Удалой Мстиславъ, былъ далеко на югЬ Россш. 
Прощаясь въ 1218 году съ гражданами вольнаго города, онъ сказалъ 
имъ: „бью челомъ св. Софш и гробу отца моего. Иноплеменники за
владели княжешемъ Галицкцмъ; пойду прогоню ихъ. Но васъ, верные 
Новгородцы, никогда не забуду; желаю, чтобы кости мои лежали подъ 
сводами св. Софш, въ ногахъ у блаженнаго родителя моего".

Обширное княжеше Галицкое (нынешняя Галищя), окруженное 
народами иноплеменными и иноверными—Венграми, Ляхами и дру-
г и м н ,  в ъ  э т о  в р е м я : о с т а в а л о с ь  б е з ъ  г л а в ы .  У м у д д й  и  в л а с т о л ю б и в ы й

князь галицкШ, Романъ Мстиелавичъ, соедишшъ въ мМ, по выра-
женш л’Ьтописи, „мудрость Соломонову, дерзость львиную, быстроту 
орлиную, ревность Мономахову". Галичане и Волынцы хотя не люби

8) Мощи св. князя Петра и княгини Февронш почиваютъ подъ спудомъ въ одной 
рак* въ Муромскомъ соборномъ храм*. ПраздноBanie памяти ихъ установлено на со- 
борЪ 1547 г.

9) Въ двухъ верстахъ отъ Новгорода, въ древней Петропавловской церкви на Си- 
ничьей rop i, гдЬ прежде былъ женешй монастырь, почиваютъ подъ спудомъ мощи прс Ц, 
ИНОКИНИ Харитины, КНЯЖНЫ Битовской и настоятельницы Петропавлавской обители. Неко
торые полагаютъ, что она была обрученною невЬстой св. князя беодора.

10) Новгородсюй л'Ьтописецъ пишетъ: «Преставпся князь беодоръ, сынъ Ярослашь 
вящшШ, и положенъ бысть въ монастыри святаго Теория, и еще младъ, и кто не пожа- 
дуетъ сего? Сватба пристроена, меди изварены, невеста приведена, князи позвани, и 
бысть въ веселш м^сто плачъ и сЬтоваше за грЬхи наши».

и) Местно-чтимая въ Новгород^ блаженная княгиня беодоая Мстиславовна, дочь 
Мстислава Удалого, супруга великаго князя Ярослава Всеволодовича, мать девяти сыно
вей, въ числЪ. которыхъ были двое святыхъ—беодоръ и Александръ Нзвсшй, въ концЪ 
жизни постриглась подъ именемъ Евфросинш и скончалась 4 мая 1244 года. Гробница ея 
въ соборной церкви Юрьева монастыря близъ Новгорода.

12) Вь 1614 году, когда Новгородъ былъ во власти Шведовъ, гробъ св. князя 0ео- 
дора былъ вынуть изъ земли и открыть наглыми солдатами шведскими. Митрополнгь Нов
городский Исидоръ перенесъ гробъ въ СофШсгай соборъ, при чемъ мощи дЬвственнаго 
князя не только оказались нетхЬнными, но источили исцЬл'Ьтя. Oirb почиваютъ открыто 
въ серебряной pant при входЪ въ Прсдточенсшй придЪлъ СофШскаго собора.
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ли его за жестокость, но уважали, не боялись подъ щитомъ его ни 
хшцныхъ Ятвяговъ, ни дикой Литвы. Романа знали и въ Византш на 
защиту которой онъ ходилъ съ войскомъ, знали и въ РимЬ., Папа 
ИннокентШ прислалъ къ князю Галицкому посла, чтобы доказать ему 
превосходство закона латинскаго; не выдержавъ спора съ Романомъ, 
искуснымъ въ превзяхъ богословскихъ, посолъ наконецъ сказалъ ему, 
что папа можетъ наделить его городами и сделать великимъ коро- 
лемъ посредствомъ меча Петрова. Романъ, обнаживъ свой собствен
ный мечъ, отвечалъ ему: „такой ли у папы? Доколе ношу его при 
бедр .̂, не нуждаюсь въ чужомъ меч^ и кровью покупаю города, по 
примеру дедовъ моихъ, возвеличившихъ землю Русскую". Этотъ сме
лый князь въ 1205 году погибъ въ битве съ Ляхами, еставивъ кня- 
жеше малолетнему сыну своему Даншлу подъ опекою матери. Тогда 
начались и несколько летъ продолжались неустройства въ земле Га
лицкой, обуреваемой внутренними мятежами и нападешями хищныхъ 
соседей. Уже самый Галичъ былъ занять Венграми, но подо'спелъ съ 
дружиною Удалой Мстиславъ, разбилъ и обратилъ въ бегство вра- 
говъ, селъ на престоле Галицкомъ, обручилъ дочь свою юному Да
ншлу, привелъ подкреплеше изъ южной Руси и орды Половецтя, 
завоевалъ и очистилъ отъ Венгровъ и Ляховъ все Галицкое княжество. 
Неустрашимый воинъ, но искусный политикъ, онъ впалъ въ непонят
ное ослеплеше: по совету Га л и ц к и х ъ  бояръ-изменниковъ, Мстиславъ 
о б р у ч и л ъ  д р у г у ю  д о ч ь  с ъ  В е и г е р с к и м ъ  королевИ .чемЪ АндревМ Ъ  И 0 6 ^ -

щалъ ему въ наследство все княжете Галицкое, безвинно обидЪвъ 
Д атила, который лишился законнаго своего достояшя. Это безразсуд- 
ство, какъ кажется, не было вполне оценено современниками. Имъ 
было не до того: приближалось бедств1е ужасное — ги б е л ь  ратей , ги- 
-бель князей, порабощеше государства.

Русская земля в ъ  1223 г о д у  в ъ  п ер вы й  р а зъ  услышала о Тата- 
рахъ. Казалось, самая природа предчувствовала что-то страшное. На 
западе появилась комета величины необыкновенной, съ хвостомъ, 
обращеннымъ на юго-востокъ наподобие копья. Въ то же лЪто СДгЬла- 
ЛаСЬ необыкновенная засуха, леса и болота загорались; густыя обла
ка дыма закрывали светъ солнечный; мгла тяготила воздухъ, и пти
цы, къ изумленш народа, падали мертвыя на землю.

Изъ глубины средней Азш нахлынули полчища Монголовъ, или 
Татаръ (какъ называли ихъ современники). | По воле Чингисъ-Хана, 
завоевателя большей части Азш, эти диюя орды начали опустошете 
въ степяхъ Половецкихъ. Множество Половцевъ бежало въ Шевскую 
■область съ семействами и стадами и принесли туда весть о новомъ 
•страшномъ непрштеле. Бодрый Мстиславъ Галицшй собралъ южныхъ 
князей на советъ въ К1еве; они решились встретить непр1ятеля вне 
пред6ловъ отечества, въ степяхъ Половецкихъ. Перешедъ Днепръ, 
они достигли до реки Калки 13) и здесь увидели несметпыя полчи

13) НынЬ рЪка Килипа, близъ Мар1уиоля.
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ща Татаръ. Половцы обратились въ бегство: князья не успели еще 
изготовиться къ битве, потому что Удалой князь Галицтй, желая 
одинъ воспользоваться честью победы, не далъ имъ вести о начале 
сражения. Этотъ п ор ы в ъ  славолю б1я х р а бр а го  к н я зя  п о г у б и л ъ  войско 
Русское. После ужасной сЬчи Татары одолели Руссюя рати и по
гнали ихъ въ безпорядке передъ собой; завладели укр'Ъпленпымъ 
станом ъ , у м ер т в и л и  всЬхъ шгЬнниковъ, задушили трехъ князей подъ 
досками и пировали на ихъ трупахъ. Павшихъ въ битве было мно
жество, въ томъ числе шесть князей. И збейте смерти и плена 
князья разбежались по своимъ уд’Ьламъ, и победители шли за бегу
щими остатками Русскаго войска до самаго Днепра, истребляя все, 
что попадалось на пути. Вся южная Росс1я трепетала: народъ съ 
воплями отчаяшя молился въ храмахъ. Вдругъ Татары обратились на 
востокъ и ушли въ Бухарш.

Земля Русская, по словамъ лгЪтописцевъ, отъ начала своего не 
видала подобнаго бедствхя: войско прекрасное и многочисленное со
вершенно исчезло, народъ разбежался въ ужасе по лесамъ и боло- 
тамъ. Мстиславъ Галицюй, въ первый разъ въ жизни потерпевъ по- 
ражете, въ горести и ужасе уЬхалъ въ Галичъ, где нашелъ страш
ный безпорядокъ, произведенный Венграми и Ляхами. Не чувствуя
в ъ  себ 'Ь  п р е ж н е й  б о д р о с т и  д у х а ,  о н ъ  н е  т о л ь к о  в ы д а л ъ  д о ч ь  з а  к о р о -

16БПН9, Андрея, ПО П В0ЭВ6Л1> бГб Нй ПрбСтолъ Галицюй, оставивъ се
бе одно Понизье “ ). Сознавая вину свою передъ зятемъ Даншломъ 
Романовичемъ и видя неблагодарность другого зятя—Венгерца, Мсти-
с л а в ъ  д у м а л ъ  с н о в а  в о о р у ж и т ь с я ,  п р и в е с т и ,  н а  п о м о щ ь  П о л о в ц е в ъ  и
возвратить Дашилу отцовское насл4.д1е. Но онъ не успелъ исправить 
зла, которое сд'Ьлалъ. На пути въ Шевъ въ 1228 году Мстиславъ за- 
болелъ и скончался въ Торческе, постриженный въ схиму. ТЬло зн а - 
м ен и таго  кн язя , пережившаго свою воинскую славу, было отвезено въ 
Шевъ и погребено въ построенной имъ Воздвиженской церкви.

После несчастной битвы при Калке несколько л е т ъ  не слы ш н о  

было о Татарахъ. Северная Русь наслаждалась миромъ. ВеликШ князь 
Теорий Всеволодовичъ занимался устройствомъ Русской земли, зало- 
жилъ при впаденш Оки въ Волгу Нижшй-Новгородъ, посылалъ вой
ска на помощь Новгороду и Пскову противъ Ливонскихъ н’Ьмцевъ. 
Къ стыду своего имени, князь Ярославъ Владим1ровичъ, недостойный 
внукъ св. Мстислава Храбраго, былъ другомъ и союзникомъ немцевъ. 
Онъ оставилъ по себе злую память: княживъ въ Пскове, поссорился 
съ гражданами и ушелъ къ Ливонскимъ рыцарямъ, вместе съ ними 
ходилъ опустошать Псковстя земли, прогналъ отъ себя добродетель
ную супругу Евпраксш и едва не принялъ учаспя въ буйстве ея 
насынкомъ, сыномъ его отъ немки 15).

14) Юго-восточный край Галицщ, часть нынешней Подольской губернш.
13) Святая княгиня-инокиня Евпракс!я, въ Mipi Евфросишя, дочь Полоцкаго князя 

Рогвольда Борисовича, супруга князя Ярослава Псковскаго, отвергнутая мужемъ, который
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Въ Ростов'Ь юный Василько, сынъ великаго князя Константина 
Всеволодовича, скоро сталъ показывать своими делами, что былъ 
вполнгЬ достоинъ любви отца и дяди. Вотъ какъ описываетъ его со- 
временникъ: „онъ былъ красавецъ лицомъ, съ очами св'ЬТлыми и 
грозными;, онъ былъ храбръ, добръ сердцемъ, ласковъ съ боярами. 
Кто изъ бояръ служ илъ ему, кто 'Ьлъ хлЪбъ его и пилъ изъ его ча- 
ши, тотъ не могъ забыть его, не могъ быть слугою другого князя. 
Въ немъ мужество соединено было съ умомъ и правдивость съ зна- 
шемъ. Онъ былъ во всемъ св'Ьдущъ, на все способенъ. Это былъ 
отецъ и кормитель сиротъ, велик'ое утЬшете печальнымъ. Очи серд
ца его отверсты были Богомъ на весь церковный чинъ, и онъ былъ 
отцомъ для всбхъ б,Ьдныхъ“ 1в). При первомъ появленш Татаръ Ва
силько, по вол'Ь дяди своего, великаго князя Теория, ходилъ съ ратью 
на помощь къ южнымъ князьямъ и дошелъ уже до Чернигова, когда 
узналъ о жестокомъ пораженш русскаго войска на берегахъ Калки. 
При княженш Василька на Ростовскую епископш, по желашю его, 
былъ посвященъ въ KieBi блаженный епископъ Кириллъ II изъ архи- 
мандритовъ Рождественскаго монастыря во Владим1р,Ь 17).

Между тЪмъ снова поднималась гроза надъ Русскою землею. Въ 
глубин^ великой Татарш жилъ ханъ Октай, или Угдай, старшШ сынъ 
н преемникъ завоевателя Чингисъ-Хана. Онъ далъ полмиллюна вой
ска племяннику своему Батыю и вел'Ьлъ ему идти на покорете сЬ- 
верныхъ береговъ моря Кастйскаго и дальн’Ьйшихъ странъ.

Въ 1237 го д у  Батый р а з о р и л ъ  с то л и ц у  за к а м с к и х ъ  В о л га р ъ .
Е два сд у х ъ  о томъ достигъ до Русскихъ князей, какъ Монголы СКВОЗЬ 

густые Л'Ьса вступили ВЪ южную часть Рязанской области. Владетели 
Рязансше дали знать великому князю во Владимгръ, что пришло вре
мя крепко стать за вЪру и отечество; но они не дождались помощи 
отъ Георпя. Тогда старшШ изъ князей Рязанскихъ, ЮрШ, послалъ 
сына своего веодора съ дарами къ Батыю, который, у з н а в ъ  о кр асо тЬ  
супруги беодора Евпраксш, захогЬлъ видеть ее; но юный князь от- 
вЪчалъ ему, что xpucTiane не показываюсь женъ злочестивымъ языч-

у ш е »  къ рыдарямъ И Ш И С Я  на НЙПЙ, Ш й гром а W  Ш  К0ту1\ Предтеченсш й храмъ, 
сохранившШся донын’Ь, и при немъ основала дйвичШ монастырь. Тамъ она постриглась и 
была настоятельницей. Приглашенная для свидашя съ мужемъ въ Ливоисшй городъ Одем- 
пе (Медвежья голова), она была тамъ убита 8 мая 1243 года злымъ пасынкомъ. Мощи 
ея привезены во Псковъ и погребены въ построенной ею церкви, а чрезъ нисколько дней 
совершилось чудо: отъ иконы Спасителя, стоящей надъ гробницею уб1енной княгини, тек
ло мтро въ течете 12 дней. Эта чудотворная икона и теперь стоить на томъ же M is c r t .  

Надпись о чудй вырезана на древнемъ подсв'Ьчник'Ь и на камн’Ь, вдйланномъ въ сгЬну 
церкви. Блаж. Евпракшя изображена на древней иконЬ въ молитвенномъ положенш предъ 
1оанномъ Предтечею и апостоломъ Андреемъ (Святыни и древности Пскова, стр. 70).

16) Собр. .тЬт. ч. I, стр. 191.
п) Епископъ РостовскШ, Кириллъ II, по выражений л-Ьтописца—«блаженный, учи

тельный, истинный пастырь, пасый люди Ростовсшя съ кротостш», былъ посвященъ въ 
1231 году и скончался 21 мая 1262 года. По всей вероятности ему принадлежитъ, изве
стное въ рукописяхъ «поучете попомм (Прибав. къ твор. св. от. 1843, стр. 426 и 427).

Толстаго.— I lc T o p ia  Русск. Церкви.
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никамъ. Батый вел^лъ мучительно умертвить беодора; а Евпраксш, 
услышавъ внезапно о страдальческой кончин* любимаго супруга, ри
нулась въ безпамятств.'Ь изъ высокаго терема вм’Ьст’Ь съ сыномъ сво
имъ, младенцемъ 1оанндмъ, котораго держала на рукахъ, и оба уби
лись до смерти. Батый двинулъ страшную рать свою къ Рязани и  
взжгъ пристуломъ городъ послЪ пятидневкой кровавой битвы. Князь
ЮрШ СЪ семейотвомъ И множество народа погибло. Варвары распи
нали шгЬнниковъ, оскверняли храмы насшпемъ женщинъ и д’Ьвицъ, 
обагряли алтари кровью священниковъ. Весь городъ съ окрестными 
монастырями обратился въ пепелъ. Нисколько дней продолжались 
убШства. Наконецъ умолкъ вопль отчаятя, ибо уже некому было 
стенать и плакать.

Только одного изъ князей, Олега Ингваревича Краснаго, привели 
поел* битвы къ Батыю живого, но изнемогающаго отъ ранъ. Удивля
ясь смелости и красот* его, Батый предлагалъ ему свою дружбу и 
уб'Ьждалъ отречься огь в*ры Христовой. Но когда юный князь на- 
звалъ его безбожнымъ, варваръ, разъярившись, вел’Ьлъ разнять его 
по суставамъ-18). Старый князь Ингварь, возвратившись изъ Черни
гова, гдЬ онъ находился во время разорешя его родины, похоронилъ 
тЬла князя Юр1я, сына своего Олега и другихъ уб1енныхъ князей въ 
Рязани, а надъ могилами ’ князя беодора Юрьевича съ супругою и 
сыномъ поставилъ каменные кресты на берегу р^ки Осетра подл'Ь 
знаменитаго храма св. Николая Заразскаго 19).

Продолжая СВОЙ опустошительный наб’Ьгъ, Батый близъ Колом
ны встр-ьтилъ сына великаго князя, Всеволода, который соединился
СЪ остатками Рязанской дружины, см'Ьло вступилъ въ неравную бит
ву, потерггблъ поражеше и б’Ь ж а л ъ  к ъ  о тц у  во  В лади м хръ . Б а т ы й  в ъ
то же время сжегъ Москву, тогда еще ничтожный городокъ, перер'Ь- 
залъ жителей и плЬниль второго сына Георгиева—Владимира. Вели- 
кШ князь увид’Ьдъ, какъ опасны новые нещнятели, и стгЬшилъ вы
ехать изъ столицы, поручивъ защ иту ея двумъ сыновьямъ, а самъ 
отправился собирать войска.

Въ праздникъ Ср’Ьтешя Господня, 2 февраля 1238 года, татары 
подошли къ стЪнамъ В л а д ш р а . Изъ города стали пускать *ъ нихъ

ls) Въ древнихъ рукописныхъ святцахъ извЬстныхъ подъ назвашемъ: «книга, глаго
лемая описате о россШскихъ святыхъ», помещены въ числ’Ь святыхъ князья Рязансюе: 
Романъ Ольговичъ, Олегъ Красный и беодоръ Юрьевичъ съ супругою Евпракмей и мла
денцемъ 1оанномъ.

19) Этотъ храмъ воздвигнуть княземъ Оеодоромъ Юрьевичемъ для чудотворной иконы 
святителая Николая, принесенной въ землю Рязанскую въ 1224 году. Передъ гЬмъ князь 
веодоръ видЬлъ во cirt святителя Николая, который сказалъ ему, что невидимо сопут- 
ствуеть иконЬ своей, приближающейся къ его уд’Ьлу, и обйщалъ испросить у Господа 
вйнецъ небеснаго царств!я ему, жен^ его и сыну. Пробудившись отъ сна, юный князь 
дивился видЬюю, т-Ьмъ болЪе, что онъ не былъ женатъ. ВпослЬдствш юный князь женился 
на Евпраксш, «дЪвицЪ Отъ царскаго рода» (вероятно изъ рода императоровъ византШскихъ) 
и им'Ълъ отъ нея сына 1оанна. МЬсто, гд4 Евпраксгя убилась съ младенцемъ, прозвано 
Заразъ (убой). ЗдЬсь послЬ возникъ городъ Зарайскъ.
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стрелы . „Не стреляйте", кричали Татары, показывая на пл'Ъннаго
князя Владошра, KQToparo влачили они за собою блЪднаго, истомлен- 
наго страдан!ями. Братья его, Всеволодъ и Мстиславъ, не могли удер
жаться отъ слезъ и говорили дружшгЬ: „лучше намъ умереть за свя
тую вЪру, чЪмъ быть въ невол'Ь варварской. Все это навелъ на насъ 
Богъ за гр^хи наши". Непр1ятель поставилъ вокругъ города сгЬно- 
битныя орупдя, и въ мясопустное воскресенье, 7 февраля, вскор’Ь 
посл"Ь заутрени, начался приступъ. Князья Всеволодъ и Мстиславъ, 
мать ихъ, княгиня Агае1я, съ дочерью и двумя снохами, .мнопе вель
можи собрались въ соборный храмъ Богоматери и приняли отъ епи
скопа Митрофана иноческое пострижете; всЬ они принесли исповЪдь 
въ гр&хахъ своихъ, причастились св. Таинъ и приготовились къ 
смерти. Татары завладели городомъ и зажгли церковь; тогда епископъ 
сказалъ: „Господи, простри невидимую руку Свою и пршми въ мирЪ 
души рабовъ Твоихъ", и благословилъ всЬхъ на смерть неизбежную. 
ВсЬ бывипе въ соборЪ а#) страдальчески умерли отъ дыма и мечей 
непр1ятельскихъ, кромЪ сыновей великаго князя, которые успели про
биться съ дружиною за городъ и тамъ пали въ битв£; большая часть 
жителей столицы убиты, немнопе взяты въ шгЬнъ. Велитй князь, 
получивъ вгЬсть о гибели своего семейства, столицы и народа, ска
залъ съ 1овомъ: „такъ ли, Господи, угодно милосерд1ю Твоему? Зач&мъ 
я остался одинъ?"

Б л а г о в е р н ы й  Г еоргШ  п о д ъ  тяж естью  6гЬ д ъ  н е  только  н е  п а л ъ
духомъ, но еще окрЬпъ. Удалясь въ Ярославль, онъ взялъ съ собою
Ростовскихъ князей съ ихъ дружинами и решился идти въ глушь лЪ- 
совъ н а  бер ега  р гЬ ки  С и ти , гд4> т я н у т с я  болота  н а  огр о м н ы я  п р о стр ан 

ства. -Туда же пригдасилъ онъ ополчеше братьевъ своихъ, Ярослава
и Святослава. Батый, взявъ Владим1ръ, отправилъ сильные отряды къ 
Ярославлю въ погоню за великимъ княземъ; но ГеоргШ р е ш и л с я  сбе
регать слаОыя силы свои до лучшаго времени. Онъ разбилъ станъ 
СВОЙ на берегахъ Сити 21) и ждалъ Татаръ отъ Ярославля; но-^ни, 
опустошивъ Переяславль и Кашинъ, напали на него со стороны Б£- 
жецкаго-Верха. Съ великимъ княземъ былъ братъ его Святославъ, Съ 
СВОИМИ Юрьевцами, и племянники, князья Ростовсте съ ихъ дружи
нами, но не было брата Ярослава съ Переяславцами. Открылась кро
вопролитная война съ непр1ятелемъ многочисленнымъ и разсвирЗитЬв- 
шимъ; Руссюя дружины при всемъ мужества не устояли; велитй 
князь былъ убитъ BM'fccT’fe съ племянникомь Всеволодомъ Константи-

го) Въ гЬхъ же древнихъ святцахъ помещены Между святыми: святитель Митро- 
фанъ, князья Владим1ръ, Всеволодъ и Мстиславъ Георгиевичи, мать ихъ, великая княгиня 
Araeia, съ снохами Маржею и Христиною и дочерью княжною Эеодорою.

м) Село Станилово съ валами и окопами остается памятникомъ Георпева стана. 
Оно находится въ Моложскомъ уЬздЬ, Ярославской губернш, на берегу р4ки Сити, которая
вытокаотъ въ  БЪжоцкогаъ уФадФ и зъ  о гр о м н о й  ТОПИ И ВДада©ХХ> ВЪ pftgy МОЛОГУ ВЪ 4 0  Ввр-
етахъ огь впадешя сей последней, въ Волгу (см. статью свян ,̂ ПреобрШйСЦОВйГО ВЪ 9'ШОГр,
сборник^ ., ч . 1 ,  с т р .  1 2 1 , 122) .
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новичемъ, первымъ княземъ Ярославскимъ; почти все русское войско 
легло на пол* сражешя. Это было 4 марта 1238 Г. *2).

Князь Василько Ростовсшй израненный остался пл*пникомъ въ 
рукахъ варваровъ. Изнуренный подвигами жестокой битвы, скорбго 
объ отчизн* и голодомъ, онъ былъ влачимъ Татарами до Шеренскаго 
л*са аз). Зд*сь онъ долженъ былъ вытерп*ть последнюю борьбу съ 
оболыцешями славы и ужасами смерти. Татары любовались величе- 
ственнымъ его видомъ, зн али  по опыту мужество и крепость руки 
юнаго князя: они старались убедить его, чтобы онъ вступилъ къ нймъ 
въ службу и присталъ къ нечестивымъ ихъ обычаямъ. Но напрасно 
обольщали его дружбою Батыя, напрасно хвалились своимъ воинствен- 
нымъ счастаемъ. Мужественный князь не слушалъ ихъ; онъ не хот*лъ 
прикоснуться къ пищ* и питью Татаръ, считая ихъ нечистыми. О, 
темное царство,—сказалъ онъ,—не разлучить теб* меня со Христомъ 
моимъ. Онъ предалъ насъ въ ваши скверныя руки, любя наеъ и да
руя намъ жизнь вечную. Но есть Богъ, и темное царство погибнетъ, 
когда исполнится м*ра беззаконШ его: взыщетъ Онъ кровь в*рпыхъ 
своихъ". Варвары скрежетали зубами отъ ярости, готовые напиться 
кровью страдальца. А онъ молился вслухъ: „Господи, Ты знаешь тай
ны сердца моего, знаешь вс* нечистоты мои; очисти меня отъ гр*- 
ховъ моихъ“. Онъ молился за себя, за малол*тнихъ сыновей своихъ 
Бориса и Гл*ба, за вс*хъ братьевъ-хриспанъ; онъ благодарилъ Бога, 
что въ цв*т* л*тъ умираетъ мученикомъ и память о немъ не будетъ 
безславною. Варвары м н о г о  м у ч и л и  н е у о т р а ш и м а г о  к н я з я ,  с в и р е п о

умертвили его и Оросили въ J $cy  Шеренскомъ.
Между т*мъ Ростовсшй епископъ Кириллъ, возвращаясь изъ Б е 

лозерской страны, куда онъ удалился отъ Татаръ, проходилъ по бе- 
р ега м ъ  р. С и ти  и  в ъ  к у ч ^  м ер тв ы хъ  т Ь л ъ  о ты ск а лъ  обезглавленное 
т*ло СВ. великаго князя Георгш. Онъ у з н а л ъ  его п о к н я ж еск ом у  одгЬ- 
яшю, взялъ съ благогов*темъ священные останки, привезъ въ Ро- 
стовъ и, съ великою честш совершивъ надгробное с л у ж е т е , ПОЛОЖИЛЪ 
в ъ  Р осто в ск ом ъ  с о б о л ь  'лг)~, т у д а  же привезли тЬло св. Василька, пай-

42) Хотя въ степенной книг! мученическая кончина св. князя Теория показана 4 
февраля и память его совершается въ тотъ же день, но здЪсь очевидная ошибка, потому 
что вЬсть о взятш Владшшра дошла къ великому князю въ исходЬ февраля (Никои, л^т. 
376). Битва на Сити не могла быть ран$е 4 марта.

23) Шеренстй дйсъ извйстенъ и ншгЬ, въ 25 вер. оть Кашина и въ 38 отъ Коля- 
зина. ЗдЬсь былъ позднее ШеренскШ монастырь, конечно, въ память страдальческих-!» 
подвиговъ князя-мученика, а нын$ село Шеренское при ptrcb ШеренкЬ, въ лесной сто- 
ронЪ («Руссте св.», мартъ, стр. 43). Проф. Соловьевъ указываетъ этоть л4съ близъ Ко
зельска. Но зд^сь епископу Кириллу вовсе было не по дорогЬ проходить съ БЬлоозера.

24) Голова великаго князя Георпя отыскана послЪ и положена въ гробъ его. На 
второмъ году послЪ кончины гЬло страдальца в^ры и отчизны перенесено было во Вла- 
дим]ръ. Тогда увидали невиданное чудо: св. глава прильнула къ св. т£лу, такъ что не оста
лось и слЪда отс4чен]я. Мощи св. великаго князя почиваютъ открыто во Владюпрскомъ. 
co6opfc въ серебряной ракЬ, устроенной въ 1645 году, по об'Ьщашю, патр) .рхомъ 1оси- 
фомъ.
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денное въ л'Ьеу Шеренскомъ *5). Вдовствующая супруга его, княгиня 
Mapifl, дочь св. князя Михаила Черниговскаго, д^ти, епископъ Ки- 
риллъ и весь народъ РостовскШ встретили съ горькимъ плачемъ т&- 
ло любимаго князя и погребли его подъ сводами соборнаго храма 46).

Полчища Татаръ съ береговъ Сити устремились къ Новгороду; 
В ЗЯ Л И  Волокъ-Камсюй, Тверь, Торжокъ, не давая никому пощады. Уже 
Батый былъ въ 100 верстахъ отъ Новгорода, гд^ плоды долговремен
ной торговли об’Ьщали ему богатую добычу; но вдругъ, испуганный 
непроходимыми лесами и болотами этого края, обратился назадъ къ 
Козельску, который осмелился сопротивляться и выдержалъ семиднев
ную осаду. Наконецъ, Татары завладели Козельскомъ, умертвили 
всЬхъ жителей и прозвали Козельскъ „злымъ“ городомъ. Князь Ко- 
зельскШ, младенецъ, изъ племени князей Черниговскихъ, пропалъ 
безъ вЪсти: говорили, что онъ утонулъ въ крови.

Отдельные отряды Татаръ по завоеваши Владим1ра разорялись 
по великому княженш, завладели въ течете одного месяца четыр
надцатью городами, въ томъ числЪ Ростовомъ, Ярославлемъ, Галичемъ, 
Дмитровымъ, Переяславлемъ, Юрьевымъ. „Головы жителей, по словамъ 
лЪтописца, падали на землю, какъ трава скошенная". Одинъ изъ 
этихъ отрядовъ (вероятно изъ-подъ Козельска) приступалъ къ Смо
ленску, гд^ прославился доблестными подвигами св. мученикъ Мер- 
курШ а7).

Батый, какъ бы утомленный убШствами и разрушетемъ, уда
лился въ землю Половецкую на берега Дона. Ярославъ Всеволодо- 
вичъ, братъ св. великаго князя Теория, въ надежд'Ь, что буря мино
валась, сп’Ьшилъ изъ Шева во Владим1ръ—принять достоинство вели
каго князя и господствовать надъ развалинами и трупами.

На юг£ Россш продолжалась борьба между князьями, которые 
не п р и н я ли  учаспя въ бЪдствгяхъ сЬверноЙ Руси, ИЗДЗЛЙ СМОТр'Ьли

на нихъ равнодушно, помышляя единственно о выгодахъ своего вла- 
столкМя. Михаилъ ЧерниговскШ, занявъ Шевъ, посадилъ въ ГаличЪ 
сына своего Ростислава; но Даншлъ ГалицкШ успЪлъ завладеть безъ

ю) ТЬло Василька, брошенное въ лЪсу, узнала одна женщина и сказала о томъ бо
гобоязненному человеку, поповичу Адр1ану, который взялъ тЬло и скрылъ до времени въ 
гайномъ мЬстЬ.

LC) Мощи св. князя Васшпя Константиновича погребены въ княжеской усыпальниц^ 
подъ сводами алтаря Ростовскаго соборнаго храма. Out, почиваютъ въ срединЬ усыпаль
ницы подъ самымъ престоломъ. Теперь н^тъ хода въ усыпальницу, но старожилы Ростов- 
CKie еще помнятъ, что прежде была дверь туда изъ придЬла св. Леонтая.

27) Въ Русскомъ ВременникЬ повествуется: во время приступа татаръ къ Смолен
ску былъ тамъ православный и благородный римлянинъ МеркурШ. Онъ слышалъ гласъ 
оть чудотворной иконы Богоматери, повелевшей ему выйти на единоборство съ татари-
НОМЪ-ИСПОЛИНОМЪ, который наводилъ собою страхъ на Смоленскую р а т ь .  Mepitypia u o 6 i -  
дилъ этого богатыря и убилъ его. Потомъ вышелъ ночью на Долпй моего. и перебилъ мно
жество татаръ. Утомившись, онъ заснулъ, и татаринъ отрубилъ ему сонному голову. Не 
одолЬвъ города, татары отступили. Мощи св. Меркурш почиваютъ подъ спудомъ въ Смо-
леискомъ Усценскомъ собор-Ь; тяжелый железный шишакъ и копье СВ. ВИТЯЗЯ висягь надъ
его гробницею.
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битвы своимъ родовымъ княж етем ъ. Галичане, по выражешю Л'Ьто- 
гшсца, „стремились къ Даншлу, какъ пчелы къ матк* или какъ 
жаждуппе къ источнику водному". Но приближалась уже кара Б0ж1я и 
къ южной Руси. Покоривъ совершенно Половцевъ, толпы Ватыевы снова 
явились въ пред*лахъ Россш: опустошили Переяславль и южный 
Черниговъ, на пути къ Шеву.

Батый давно слышалъ о Шев*, о церковныхъ сокровищахъ древ
ней столицы и о богатств* людей торговыхъ. Михаилъ ЧерниговскШ, 
княжившШ тогда въ Шев*, удалился въ Венгрш. Смелый Даншлъ 
ГалицкШ занялъ Шевъ; но и онъ видЬлъ невозможность обороны сто
лицы съ малочисленною дружиною и решился искать помощи у ко
роля Венгерскаго, поручивъ оборону Шева опытному и храброму бо
ярину Димитрйо.

Несметная рать Батыя со вс*хъ сторонъ облегла Шевъ; ст*но- 
битныя оруд1я д*йствовали день и ночь. Татары разбили ст*ны и 
ворвались въ городъ. Но ДимитрШ не зналъ страха. Онъ отступил^ 
съ Шевлянами къ церкви Десятинной, ночью укр*пилъ ее тыномъ и 
на другой день снова оборонялся. Варвары достигли храма Богома
тери, но устлали путь своими трупами; они схватили мужественнаго 
Димитрхя и привели къ Батыю, который, удивляясь его храбрости, 
даровалъ ему жизнь.

Варвары нисколько дней торжествовали победу ужасами разру- 
шедая. Они грабили дома жителей и великолепные храмы, разрушили 
до основатя церковь Десятинную—первое здате  греческаго зодчества 
въ Россш, похитили вс* сокровища Печерской обители, сняли съ 
главы великой церкви златокованный крестъ, разломали его до са- 
мыхъ оконъ вм*ст* съ кельями и ст*нами монастырскими. Пещеры 
со святынею мощей были закладены и скрыты отъ варваровъ *8).

Гибель PocciH совершилась. Князья, которые не жал*ли отчизны 
въ кровавыхъ междоусоб1яхъ, заботясь только о личной прибыли или 
о первенств* и власти, теперь вс* поравнялись; вс* сд*лались рабами 
варваровъ. Исчезла самобытность государства, исчезли начатки про-
свЪщешя, успехи промышленности и торговли, разрушены города,
храмы и обители иночесшя. Словомъ, погибло все земное, все вре
менное, вс* д*ла рукъ челов*ческихъ. Уц*л*ло только то, что в*чно 
и неизм*нно: св. в*ра Христова, Церковь православная, которой, по 
об*тованш Спасителя, не одол*етъ и самый адъ. Она одна уц*л*ла 
между развалинами, гор*ла и не сгорала, подобно купин*, прохла
ждаемая росою любви небесной. Она очищалась, какъ золото въ гор
нил* страдашй, возвышалась незыблемо, какъ каменный утесъ по
среди бурь океана. Только на этотъ утесъ могла опереться Русь, когда 
наступилъ св*тлый день воскресешя ея изъ могилы!

2S) Повествуютъ, что иноки Печерсюе укрылись въ лЪсахъ и собирались на молит
ву въ одинъ малый придЪлъ, уц^лЬвипй среди развалинъ монастыря (Карамз. И. Госуд. 
Р. ч. VI, стр. 11).
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Г Л А В А  I.
Состоите русской земли подъ игомъ монголовъ.—В. кн. Ярославъ 
Всеволодовичъ.—Состоите церкви. — Блажен, митропол. Кириллъ.— 
Победа св. Александра Невскаго надъ шведами и ливонскими рыца
рями.—МученическШ подвигъ св. кн. Михаила Черниговскаго и боя
рина его веодора.—Св. Александръ на великомъ княженш. — Кон

чина его.

Страшное иго порабощетя легло на Русскую землю. Бол'Ье двух
сотъ дЪтъ Церковь Русская, князья и народъ наслаждались свободою; 
но князья кровопролитными распрями, а народъ грубыми пороками 
и суевгЬр1ями, сохраненными изъ язычества, навлекли на себя 
наказаше Бож1е. Наступило время тяжкихъ и продолжительныхъ 
страд атй .

Поработитель Руси,—Батый, основалъ свое пребывате на бере
гахъ Волги, назвавъ столицу свою Сараемъ. Зд’Ьсь кочевала орда его, 
известная подъ именемъ Золотой и Кипчакской. Но и самъ Батый 
не былъ полновластнымъ повелителемъ: онъ въ слою очередь зави- 
сЬлъ отъ великаго хана, наследника Чингиса, который кочевалъ съ 
большою ордою въ пустыняхъ средней Азш.

Особенно тяжело и безотрадно было положете князей. Покор
ностью  д и к и м ъ  за в оев а теля м ъ  о п р е д е л я л а с ь  н е  то льк о  у ч а с т ь  сам и хъ

князей, но и участь народа: по судьбамъ Вышняго, это было для 
князей урокомъ—дорожить счаспемъ народа. И когда для спокойств1я 
хриспанской земли своей князья жертвовали своимъ самолюб1емъ, 
имуществомъ, здоровьемъ и самою жизнно,—эта была жертва чистая, 
высокая, христианская *).

Въ 1243 году Батый назначилъ въ города PyccKie своихъ над
зирателей—баскаковъ, а князьямъ приказалъ являться къ нему съ 
изъявлешемъ покорности. Прежде всЬхъ подвергся этому униженш 
велигай князь Ярославъ Всеволодовичъ: онъ долженъ былъ отпра
виться въ Золотую орду къ Батыю, а одного изъ сыновей своихъ по
слать въ Татарш къ великому хану Монголовъ—Октаю. Батый при- 
н ял ъ  Ярослава съ уважетемъ и назвалъ „главою всЬхъ князей Рус- 
скихъ“, отдавъ ему Шевъ. Поступокъ великаго князя служилъ при-

!) Лрсосв. Филарета Истор. Pvc. Церкви, пер. II, стр. 11.
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м/Ьромъ для князей уд-ьдьиыхъ: они также Оили челомъ надменному 
татарину, чтобы мирно господствовать въ областяхъ своихъ.

М ало-по-малу князья начали устраиваться въ своихъ удЪлахъ;
мало-по-малу начали оживать города и селешя Русской земли, изну
ренной, безлюдной, полной развалинъ и гробовъ. Ростовская область 
поступила въ наследство малолетнимъ сыновьямъ князя-мученика, 
Борису и ГлЪбу Васильковичамъ, подъ опекою матери *); ВПОСЛЪД- 
ств1и младшШ изъ нихъ получилъ въ удЬлъ Белозерскую область и 
сделался родоначальникомъ князей Белозерскихъ 3). Также и въ 
Ярославле стали княжить сыновья князя Всеволода Константиновича, 
павшаго на берегахъ Сити *), святые князья ВасилШ и Константинъ *). 
На юге князь Михаилъ Всеволодовичъ долженъ былъ, по воле хана, 
уступить Шевъ великому князю и возвратился въ Черниговъ. Храб
рый Даншлъ ГалицкШ после опустошешя земли своей Монголами 
долженъ былъ смириться и идти на поклонъ къ Батыю, который въ 
знакъ особеннаго благоволешя впустилъ его въ свой шатеръ безъ 
всякихъ суеверныхъ обрядовъ, ненавистныхъ православнымъ кня- 
зьямъ.. „Ты долго не хогЬлъ меня видеть, сказалъ Батый, но теперь 
загладилъ вину повиновешемъ“ в). Впрочемъ Даншлъ мечталъ объ осво
бождении при помощи западныхъ государей, входилъ даже въ сно- 
ш етя съ папою и хитрилъ предъ нимъ, изъявляя расположение къ 
покорности римскимъ догматамъ. Папа ИннокентШ IY съ своей сто-

2) Супруга князя-мученика Василька, Mapifl, была дочь князя Михаила Чернигов- 
скаго. Оставшись вдовою въ молодости, она посвятила себя воспитаню сыновей, не при- 
нявъ пострижешя надъ гробомъ супруга, по обычаю княгинь того времени. Она сконча
лась 1271 году и погребена въ Ростов1! въ построенной ею церкви Спасскаго княгинина 
монастыря. Это замечательное здате XIII века вполне уцЬлЬло до нашего времени и 
принадлежит!, къ Спасо-1аковлевскому монастырю.

®) Глебъ Васильевичъ, будучи княземъ Б"Ьлозерскимъ, около 1260 года путешество- 
валъ водою съ Бйлоозера къ Устюгу и былъ застигнуть бурею на Кубенскомъ озерф. При
несенный къ Каменному острову, онъ нашелъ тамъ 23 пустынника, давно уже жившихъ 
на острове и проходившихъ апостольское служете среди окрестныхъ язычниковъ. Князь 
Глйбъ воздвигъ для нихъ на островЬ храмъ и монастырь во имя Преображения Господня, 
названный по месту Спасо-Каменнымъ. Тотъ же князь Глебъ въ 1251 году основалъ на
усть^ р. ш ексны въ 17 верстахъ отъ Ш лоозерска, ТроицкШ -Усть-Ш схонетй монастырь,
съ великолепною (по тому времени) деревянною церковью. Ист. Росс. Iep. VI, стр. 585.

*) Князь Всеволодъ ЯрославскШ, второй сынъ великаго князя Константина, убитъ 
на Ситскомъ побоище, и тЬло его тамъ не найдено.

*) Старппй изъ сыновей Всеволода, св. князь BacMil, собралъ народъ, разсЬянный 
варварскимъ нашестшемъ, и милостиво заботился о вдовахъ и сиротахъ ратниковъ, пав- 
шихъ съ отцомъ его на берегахъ Сити. Онъ былъ женать и оставилъ после себя одну дочь 
М арт, окончивъ жизнь, испытанную скорбями, въ 1249 году. Братъ и насл^дникъ его, св. 
князь Константинъ, убитъ въ 1257 году въ битве съ шайками татарскихъ грабителей на 
горЬ близъ Ярославля, который поныне зовется «Тутовою», какъ место туги (горести) и 
слезъ, пролитыхъ осиротевшими Ярославцами. Оба св. князя были погребены въ соборной 
церкви, при перестройке которой въ 1501 году обретены нетленныя ихъ мощи.

в) Представляясь Батыю, Даншлъ пилъ кумысъ, стоя на коленяхъ и славя велич1е 
хана. Батый похвалилъ его за соблюдете татарскихъ обычаевъ, однако велелъ подать ему 
кубокъ вина, говоря: «ты не привыкъ къ молоку нашихъ кобылъ».
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роны нарекъ его королемъ Русскимъ, приелалъ ему корону и ски- 
петръ, разр’Ьшилъ совершать литургш на квасномъ хл'Ьб’Ь и наблю
дать обычаи, не принятые Римскою церковью. Храбрый и умный король 
ГалицкШ ожидалъ помощи отъ западныхъ сосЬдей, которыхъ папа побу
ждать къ всеобщему ополчешю противъ Монголовъ; но такъ какъ 
это ополчете не состоялось, то Даншлъ снялъ съ себя личину, от
рекся отъ связи съ Римомъ и смеялся надъ гнйвомъ папы 7).

Состояще Церкви было такъ же скорбно, какъ и состояте госу
дарства. На огромномъ пространств^ отъ БЪлаго озера до южнаго 
Галича Батый оставилъ за собою пепелъ и пустыню: храмы Божш 
были истреблены оГнемъ или остались грудами камней; священныя 
утвари, иконы, книги сделались добычею богохульныхъ хшцниковъ; 
украшенные сединою служители алтарей умерщвлены, а молодые от
ведены въ шгЬнъ 8). Не легко было возобновить храмы и все нужное 
къ богослужетю; еще труднее—найти способныхъ священнослужите
лей среди всеобщаго опустошешя и нищеты, т'Ьмъ бол’Ье, что образо- 
ван1е болйе или менйе сохранилось только на югЪ—въ Галич'Ь и Во
лыни,—странахъ, менЬе угнетенныхъ дикими завоевателями. Митропо
литы и прочее архипастыри должны были, подобно князьямъ, являться 
съ поклономъ въ орду для утверждетя на своихъ каеедрахъ. Мон
голы не поднимали явнаго гонетя на хриотанскую вйру, какъ не
когда Римсте императоры въ первые в^ка хрисйанства. Чингисъ въ 
„ЯсЬ “, принятой преемниками его за основной 5аконъ государства, 
признавалъ единаго высочайшаго Бога, но вм'Ьст'Ь съ т&мъ вел’Ьлъ 
чтить всЬхъ боговъ, чьи бы они ни были; отсюда толпы жрецовъ 
идольскихъ въ орд'Ь и уважение къ жрецамъ всЬхъ религШ. Въ ярлы-
кахъ, выдаваемыхъ ханами Русскимъ святителямъ, запрещалось ху 
лить вйру Русскую подъ страхомъ смертной казни, но произволъ ди-
каго заво евателя бы лъ д л я  него в ы ш е в ся к о й  религии; онъ гово р и л ъ :
„Богъ влад’Ьетъ небомъ, а сынъ БожШ, ханъ,— землею". Естественно, 
что ему не могли быть щиятными тй, которые не признавали мнимо- 
божественнаго его достоинства. Естественно, что тотъ же неукроти
мый произволъ принуждалъ иногда хрисйанъ следовать суев^ямъ 
языческимъ. Много страдала Русская Церковь и отъ ненасытной алч
ности Татаръ: они нападали внезапно безъ всякой причины на: го
рода, покорные ихъ власти, грабили церкви, монастыри, отнимали все, 
что попадалось въ руки.
-------------  !2 ‘Ч

7) Даншлъ ГалицкШ скончался около 1240 года. Не возставая открыто противъ хана 
и держась союза государей западныхъ, онъ умЗигъ крепко утвердиться въ своемъ княже- 
CTBi: преемники его около ста л$тъ владЬли его наслйд1емъ и рабствовали менЬе другихъ 
князей Русскихъ, уважаемые и ханами и соседними христианскими державами запада, 
которыя считали княжество Галицкое оплотомъ со стороны монголовъ.

8) При нашествш Батыя сгорЪлъ блаж. епископъ владинпрскШ Митрофанъ въ со- 
борномъ своемъ храм® (см. гл. YII въ первой книжгсЬ «Разсказовъ»); умерщвленъ св. Си- 
меонъ, епископъ ПереяславскШ; дрн взятш Чернигова плЬненъ, истомленъ скорбями и 
вскорй скончался епископъ ПорфирШ; въ Шев$ замучены пресвитеры Печерсше: преп. 
Лушанъ и Памво и мнопе друпе подвижники.
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Въ премудромъ нам*ренш Промысла иго Монголовъ было м*рою 
любви, врачевствомъ для нравственныхъ болезней народа Русскаго. 
Какое же было д*йств1е ига на народъ? Общее б ̂ д стте прежде всего 
п р о б уд и ло  в ъ  н а р о д *  чувство покаятя: люди PyccKie применили къ
себ* покаяше Ниневитянъ и каялись; вспоминали о рабств^ Израиля
ВЪ ЕгИПТЬ И ВОЗНОСИЛИСЬ МЫСЛЬЮ ОТЪ 36МЛИ КЪ небу. Н а р о д ъ  созн а- 
вал ъ , что онъ н ар о дъ  хр и ст!ап ск Ш , а  ЛЮТЫе ВЛаСТИТвЛИ вГО —  НвВ'Ьр-
ные, ненавистные Богу. Такимъ образомъ утвердилась в*ра въ прево
сходство христ1анскаго учетя. Эта в*ра ободряла народъ въ скор- 
бяхъ, въ трудахъ самыхъ тяжкихъ; она заставляла дорожить т*мъ, 
что внушало ему христианство. Благодаря в*р* Христовой, народъ 
РусскШ удержалъ любовь къ разоренной родин* и не перенялъ ди
кой хищности отъ Монголовъ.

Къ довершенш б*дств1й русской Церкви, она въ первые, самые 
тяжгае годы порабощешя Руси, оставалась безъ первосвятителя. Митро- 
политъ 1осифъ Грекъ, прибывъ изъ Царяграда передъ самымъ наше- 
ств1емъ Батыя, пропалъ безъ в*сти 9). Управлеше митропол1ей съ 
1243 года принялъ на себя Кириллъ, одинъ изъ южныхъ игуменовъ, 
по выбору князей. Но всеобщее разстройство д*лъ не прежде дозво
лило ему принять посвящеше отъ naTpiapxa, какъ въ 1250 году. 
Возвратясь оттуда въ Шевъ, онъ отправился обозревать еЬверныя 
enapxin своей митрополш, пос*тилъ Черниговъ, Ряаань, Владим1ръ и, 
наконецъ, Новгородъ, который не видалъ у себя Батыя и только 
одинъ изъ престольныхъ городовъ Руси оставался еще независимымъ 
и неразореннымъ.

Можно думать, что самъ Господь хранилъ Новгородъ выйст* съ 
П ск ов ом ъ  и  д р у ги м и  е го  пригородами, КаКЪ ОПЛОТЪ СО СТОрОНЫ За- 
пада, бол'Ье опаснаго для Руси, нежели орды монгольсшя: Татары ра
зоряли государство и губили народъ, а латинство грозило опасностью  
д л я  сам ой  ч и стоты  вЪры православной. Папы СТараЛИСЬ ВОСПОЛЬЗО- 
ваться для своихъ ц’Ьлей общими б*дств1ями Русской земли и подни
мали на нее крестовые походы то и з ъ  Ш в ещ и , то и з ъ  Л и в о н ш . Н о  
на западныхъ прсд'Ьлахъ Руси въ великомъ Новгород* КНЯЖИЛЪ

тогда ЮНЫЙ КНЯЗЬ Александръ, СЫНЪ великаго князя Ярослава Всево
лодови ч а, одаренны й н еобы к н о вен н ы м ! р а зу м о м ъ , МуЖССИЮМЪ, ВеЛИ- 
чеотвепною красот9Й  И крЪШШМЛ МЫШЦаМИ СйМСОНа; ГОЛОСЪ к н я зя ,

по выражение лЪтописца, гремЪлъ какъ труба на вйчЪ.
Въ 1240 г. шведешй король всл*дств1е папской буллы отпра- 

вилъ многочисленное войско подъ начальствомъ зятя своего Биргера 
на ладьяхъ въ Неву къ устью Ижоры; при войск* были бискупы, 
чтобы крестить Русскихъ. Благов*рный Александръ вышелъ къ нимт, 
на встр*чу съ малою дружиной, но съ твердою надеждой на Бога, 
На берегахъ Невы, гд* Шведы стояли уже станомъ, встр*тилъ Але

9) Можетъ быть, онъ погибъ въ развалинахъ Шева или удалился въ другое мЬсто и 
тамъ скончался.
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ксандра начальникъ приморской его стражи, Ижорянинъ Пелгуй, рев
ностный христшнинъ и пов'Ьдалъ ему чудное ввд& це, котораго удо
стоился накануне. Ожидая князя, онъ провелъ ночь на берегу Фин- 
скаго залива въ бдйнш и молитве. Мракъ ночной исчезъ, и солнце 
озарило поверхность тихаго моря. Вдругъ Пелгуй услышалъ шумъ 
на море и увид’Ьлъ ладью съ гребцами, од'Ьянными мглою, и двумя 
лучезарными витязями въ ризахъ червленыхъ; витязи походили на св. 
страстотерпцевъ Бориса и Глеба, какъ изображались они на иконахъ. 
Одинъ изъ витязей сказалъ другому: „братъ Глг£>бъ, вели грести ско
рее, да поможемъ сроднику нашему Александру". Битва началась 
15 шля, въ день памяти св. Владим1ра, просветителя Руси, въ начале 
дня и продолжалась до ночи. Шведы бились- упорно, но потерпели 
страшное норажете. Александръ собственнымъ копьемъ „возложилъ 
печать на лице" Биргера. Темная ночь спасла остатки Шведовъ: они 
спешили бежать восвояси, наполнивъ три судна телами лучшихъ сво
ихъ мужей иоставивъ поле битвы, усеянное трупами своихъ собратШ10). 
Эта славная победа доставила Александру прозваше „Невскаго".

Кончивъ со Шведами, Невсшй витязь долженъ былъ поспешить 
противъ Ливонскихъ рыцарей, которые завладели Изборскомъ, раз
били Псковитянъ и при помощи изменника Твердислава ворвались 
въ самый городъ Псковъ. Александръ двинулся на защиту Пскова и 
разбилъ Немцевъ на весеннемъ льду Чудскаго озера. Пятьсотъ ры
царей пало въ битве, около пятидесяти попалось въ пленъ. Когда 
Александръ съ торжествомъ входилъ въ городъ св. Ольги, ведя за 
собою пленныхъ рыцарей, весь Псковъ съ восторгомъ встретить его. 
Онъ завЬщалъ П ск ов и ч а м ъ  любовь к ъ  св оем у  п отом ству . „ Е с л и  кто 
изъ позднЪйшихъ моихъ потомковъ прибежитъ къ вамъ въ печали,— 
сказалъ онъ,—или просто придетъ пожить къ вамъ и вы не примете 
и не почтете его какъ князя, то назоветесь вторыми жидами".

Эта знаменитая победа защитника православ1я надъ Ливонскими 
рыцарями (современники прозвали ее „Ледовымъ побоищемъ") за
ставила орденъ трепетать за собственное существоваше “ ); папа при-

10) При Александр®, по словамъ летописца, «бЬ множество храбрыхъ, якоже древле 
у Давида даря: бяху бо сердца ихъ, аки сердца львовъ». Одинъ изъ нихъ, Гаврило Олек- 
сичъ, вскочилъ въ Шведскую шнеку (судно), бился тамъ съ воеводою, убилъ его и биску
па латинскаго. Другой новгородецъ Сбыславъ Якуновичъ въ'Ьзжалъ въ густые ряды нспр1я- 
телей съ однимъ топоромъ, рубилъ направо и налево, ужасая всЬхъ своею силою и хра
бростью. Яша Полочанинъ, ловчй князя, ударилъ съ мечемъ на ц’Ьлый полкъ неир1ятелъ- 
сюй. Миша новгородецъ бросился п-ЪшШ въ море съ товарищами и потопилъ три шнеки 
съ шведскими воинами. Подобные подвиги намъ кажутся невероятными; имъ дивились 
современники и даже очевидцы. По словамъ л&гописца, Новгородцы не смели приписы
вать себе победы! но говорили, что за нихъ и вместе съ ними сражались ангелы Божш. 
Указывая на другой берегь Икоры, покрытый непр!ятельскими трупами, они утверждали* 
что полки Александровы тамъ не были и не могли пройти туда, но силы небесныя изби
вали тамъ Шведовъ (Лавр. Лет., стр. 206).

и) По свидетельству ливонскихъ хроникъ, магистръ меченоснаго ордена, разбитый 
на Чудскомъ озере, опасался даже за Ригу и просилъ помощи у Датскаго короля.
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нужденъ былъ до времени отложить свои виды на присоединеше Рус
ской земли къ латинству. Александръ послЬ того недолго оставался
в ъ  Н о в го р о д ^. О тецъ его, великгй к н я зь  Я р о сл а в ъ , д о л ж ен ъ  былъ
гЬхать въ Большую орду щ  берега Амура, гдЪ Монголы по смерти 
Октая занимались избратемъ новаго великаго хана. Онъ въ иосл'Ьд- 
гпй разъ простился съ отечествомъ; сквозь степи и пустыни достиг- 
нувъ до ханскаго стана, въ числЬ многихъ другихъ данниковъ, сми
рился предъ трономъ новаго хана Гаюка и скончался въ ордЬ 30 сен
тября 1246 года, какъ ув'Ьряютъ, отъ яда, даннаго ему матерью хана12). 
ТЬло его было привезено и погребено во Владим1р4> въ соборной церкви.

Почти въ то же время въ Золотой орд£ Михаилъ Всеволодо
вичъ, князь Черниговсщй, и бояринъ его беодоръ явились исповед
никами и мучениками святой в4>ры. Потребованный къ Батыю, Ми
хаилъ просилъ благословенья у отца духовнаго, епископа 1оанна. 
„Мног1е князья 4>здили въ орду,—сказалъ ему епископъ,—и, прель
стясь славою Mipa сего, ходили сквозь огонь, кланялись идоламъ, 
вкушали оскверненную пищу; но ты, князь, не подражай имъ“. Князь 
отвЬчалъ: „я желаю пролить кровь мою за Христа и за вЬру чистую". 
То же сказалъ и бояринъ беодоръ. Епископъ далъ имъ св. дары на 
путь и отпустилъ съ молитвою. Когда Михаилъ прибыль въ стань 
Батыя съ юнымъ внукомъ Борисомъ Ростовскимъ и бояриномъ 0ео- 
доромъ, Батый приказалъ жрецамъ совершить надъ Михаиломъ все, 
что сл'Ьдуетъ по я зы ч еск и м ъ  уставамъ, и ш>томъ уже представить его 
въ ханскую ставку. Жрецы потребовали, чтобы князь и бояринъ про
шли сквозь огонь 18). Михаилъ отв'Ьчалъ: „хрисйанинъ покланяется 
Творцу, а не твари". Узнавъ о непокорности Русскаго князя, Батый 
озлобился и велЬлъ ему выбрать одно изъ двухъ: или поклониться 
богамъ, или умереть. Я готовъ поклониться царю, отв'Ьчалъ Михаилъ— 
ему в р у ч и л ъ  Богъ судьбу царствъ земныхъ: но я  хри стаани нъ  и не 
могу поклониться, чему покланяются жрецы". Напрасно юныйБорисъ 
со слезами умолялъ дЬда поберечь жизнь свою, напрасно бояре Ро- 
cTOBGKie вызывались принять на себя и на весь народъ ептимш за 
князя: Михаилъ, подкрепляемый благо честивымъ Оеодоромъ, не хо-
т’Ь лъ  с л у ш а т ь  и хъ . Онъ лйросилгь с ъ  п л е ч ъ  к н я ж еск ую  ш т й т  и  ска-

залъ: „не погублю души моей; прочь слава Mipa сего тлгЬнпаго, не 
хочу ея“.

&) «Ярослава великаго князя зетемъ умориша» (Волынск. Л-Ьт., стр. 182). О томъ, 
что ядъ былъ данъ Ярославу матерью, хана, свидетельствует^ латинсюй монахъ Плано- 
Карпини, бывпий въ. то время въ великой орд-Ь лосланникомъ отъ папы. Въ Степенной 
книгЪ сказано о Ярослав’Ь: «причте его Богъ ко избранному своему стаду»: Въ Рукоп. 
Святдахъ (книга, глаголемал о РоссШскихъ святыхъ) онъ включенъ въ число святыхъ.

я)-Что должно разуметь подъ назвашемъ прохода черезъ огонь? Полевой, Арцыба- 
шевъ и друпе полагаютъ,.. что это была одна только маловажная формальность, суеверная 
предосторожность татаръ противъ злого умысла являющихся къ хану. Но современный 
западный миссюнеръ (Плано-Карпини), который самъ въ ордЪ проходилъ черезъ огонь, 
пишегь, что оть Михаила требовали поклонешя на югь—Могшй Ченгисхановой, поклоне- 
нетя огшо и войлочнымъ идоламъ.
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Пока вельможи хансгае относили къ Батыю ответъ князя-хри 
стаанина, блаж ен . М и х а и л ъ  и  д остой н ы й  бояринъ его начали ПгЬть 
псалмы и, окончивъ nim e, прюбщились св. Таинъ. Татарoicie чинов
ники еще разъ  ск азали  имъ: идутъ  отъ х ан а  убить  ваеъ ; покоритесь,
и останетесь живы. Михаилъ и беодоръ отвечали въ одинъ голосъ: 
„не слуш аем ъ васъ, не хотимъ славы Mipa сего“. Скоро я в и л и с ь  убШ - 
цы. Соскочивъ съ коней, татарсше палачи схватили Михаила, растя
нули за руки и за ноги и начали бить кулаками и палками по груди, 
потомъ повернули лицомъ къ земле и били ногами. Долго длилось 
это зверство. Наконецъ, какой-то отступникъ Домантъ, уроженецъ 
Путивля, отрйзалъ ножемъ голову св. мученику. Последнее слово его 
было: „я христ1анинъ!“ и).

Тогда стали уговаривать боярина беодора и обещали ему поче
сти. Онъ отв^чаль: .„не хочу кланяться твари, хочу страдать за Хри
ста моего, какъ й государь мой князь". Его мучили такъ же, какъ 
и князя, и наконецъ отрезали ему голову. Это было 20 сентября 
1246 года. Тела исповедниковъ Христовыхъ брошены были въ пищу 
псамъ, но остались целы и невредимы. Господь, за Котораго постра
дали мученики, явилъ Свое знамете въ подкреплете веры слабыхъ 
и унижете язычества. Надъ св. мощами стоялъ столпъ светлый, го
рели огоньки и слышалось небесное п ете . Богобоязненные х р и тан е  
тайно взяли ихъ и принесли въ Черниговъ 1S).

Вскоре по страдальческой кончине св. князь Михаилъ вместе 
<5ъ бояриномъ веодоромъ явился въ «яш и небеснаго света дочери 
своей, блаж. Евфросинш 16), и возвестилъ ей, что они оба мучениче-

и ) Сказате о мученическомъ подвиге Михаила и ©еодора написано духовникомъ 
ихъ, епископомъ 1оанномъ; н$тъ сомн'Ьтя, что съ того же времени стали чтить память 
ихъ въ Чернигове.

ls) Св. мощи Михаила и беодора въ 1572 году, по волЪ царя 1оанна, были перене
сены въ Москву изъ опасетя, чтобы он'Ь не подвергались поругатю со стороны папи- 
отовъ по переходе Чернигова подъ власть Польскую. Он'Ь были положены подъ спудомъ 
въ соборной церкви ЧернИговскихъ чудотворцевъ, находившейся въ Кремле близъ Тай- 
ницкихъ воротъ. Когда же упраздненъ былъ этотъ соборъ для закладки Кремлевскаго 
дворца, по плану Баженова, тогда oni>, повел^темъ императрицы Екатерины II, торже
ственно перенесены въ 1770 году августа 25 въ СрЪтенскШ соборъ на.сЪпяхь, откуда 
въ 1774 г. перемещены въ Архангельск^ соборъ, гдЪ почивали сначала въ великолепной 
серебряной раке, устроенной въ память мира съ Турцией, а после 1812 года (когда эта 
рака похищена была непр1ятелями) доныне покоятся въ медной посеребреной (Памяти. 
Моск. Древн., стр. 67).

16) Старшая дочь св. князя Михаила, княжна беодулш, отличалась искреннимъ бла- 
гочесйемъ. Родители желали выдать ее замужъ за князя Мину Ивановича, потомка благо- 
гестиваго Варяжскаго князя Шимова, жившаго въ Суздале. Покорная дочь не противилась 
воле родителей, но тайно молила Господа сохранить ее въ девстве. Молитва чистой души 
была услышана: женихъ ея скончался, когда она была на пути къ Суздалю. Не возвраща
ясь къ родителямъ, княжна решилась вступить въ Суздальстй Ризположенный монастырь 
и приняла пострижете съ именемъ Евфросинш. Тамъ лровела она цЗ>лую жизнь въ под- 
вигахъ, посте и молитве, была настоятельницею обители и сохранила ее своими молит
вами отъ разоретя при нашествш Батыя на Суздаль. Она преставилась 25 сентября 1250 г. 
Мощи ея обретены нетленными въ 1698 году и положены въ соборномъ храме ея обители.
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скимъ подвигомъ стяжали вечное блаженство. За велишй подвигъ 
свой князь-мученикъ и на земле былъ награжденъ благословешемъ 
небеснымъ: въ потомкахъ его постоянно сохранялось живое благоче- 
crie 17). М ежду тгЬмъ какъ роды многихъ другихъ потомковъ равно- 
апостольнаго Владимира давно уже угасли, ветви СВ. КНЯЗЯ поныне
зелен'Ьютъ на земл-Ь Русской 18)-

Почти въ то же время, какъ св. Михаилъ ЧерниговскШ заму- 
ченъ въ орде Кипчакской, въ большой орде преставился, какъ мы 
уже видели выше, велишй князь Ярославъ Всеволодовичъ. После 
непродолжительнаго правлешя брата его Святослава престолъ вели
каго княжешя достался по праву престолонаслед1я Александру Нев
скому.

Теперь победителю Шведовъ и рыцарей предстояла другая бо
лее трудная победа—победа надъ самимъ собою. Доселе онъ не пре- 
клонялъ выи своей въ орд’Ь, и  PyccK ie лю ди съ гордостью называли 
его своимъ независимымъ княземъ. Но теперь онъ долженъ былъ по
жертвовать своею воинскою славой и идти на поклонъ къ Батыю, ко
торый давно слышалъ о немъ и желалъ его видеть. Александръ лю
билъ отечество более княжеской чести своей, более самой жизни, не 
хотелъ подвергнуть Русскую землю новымъ бедств1ямъ и смиренно 
поехалъ въ станъ Монгольсшй, где Батый принялъ его съ ласкою и 
освободилъ отъ исполнетя обрядовъ языческихъ (въ уверенности, что 
герой-хриспанинъ отвергнешь ихъ и предпочтетъ смерть за веру Хри
стову). Узнавъ Александра, Батый сказалъ, что молва не преувелиг 
чила достоинствъ доблестнаго князя, что онъ действительно человекъ 
необыкновенный. Оттуда Александръ долженъ былъ предпринять пу- 
T eniecT B ie въ глубину Татарш къ великому хану. И тамъ онъ нашелъ 
такой же пр1емъ, какъ у  Батыя: велишй ханъ утвердилъ Александра 
на престоле Владтйрскомъ, поручивъ ему всю южную Россш и 
Шевъ.

Прямо изъ орды Александръ съ торжествомъ прибыль во Вла- 
дим1ръ, гд гК радостно  в с т р е т и л и  его  м и т р о п о л и т ь  К и р и л л ъ  с ъ  д у х с -

п) У св. Михаила было пять сыновей: Романъ княжилъ въ Брянск^, Симеонъ—въ 
Глухов1!, Мстиславъ—въ Карачевй, IOpift—въ ТорусЬ; старшШ изъ нихъ, Ростиславъ, зять 
короля Белы, остался въ Венгрш. Отъ сыновей его, Белы и Михаила, произошли герцоги 
Маховсюе и БосшйсгЛе.—Особенно подражалъ въ благочестш великому родителю князь 
Романъ БрянскШ, а еще болЪе внукъ, князь Олегъ-ЛеонтШ Романовичъ. Онъ уступилъ 
княжество Черниговское брату, а самъ решился въ одежд-Ь инока, съ именемъ Васшпя, 
служить Господу, построилъ ПетропавловскШ монастырь близъ Брянска и тамъ скончался 
строгимъ подвижникомъ въ концй XIII вЬка. Въ древнемъ синодик^ Елецкомъ поминают
ся имена потомковъ св. Михаила: князя Димитр1я Мстиславича Черниговскаго и князя 
1оанна Романовича Путивльскаго, «страстотерпца и чудотворца—уб1енныхъ огь Татаръ за 
православную в'Ьру, князя Романа Новосильскаго и князя 1оанна Титовича Козельскаго, 
пршмшихъ ангельскШ образъ» (Руссгае Святые. Сентябрь, стр. 121).

is) Отъ св. Михаила Черниговскаго произошли князья Барятинсгае, Волконсше) 
Горчаковы, Долгоруше, Елецше, Звенигородсше, Кольцовы-Мосальсюе, Оболенссте, Одоев- 
сше и Щербатовы.
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венствомъ, бояре и народъ. Вскоре прибыло къ новому великому кня
зю посольство отъ папы: отчаявшись водворить латинство въ Россш 
оруяйемъ крестон осц евъ , п ап а  надеялся ещ е  у с п е х а  о тъ  хитрыхъ 
оболыцешй. Онъ ув4>рялъ Александра, что Ярославъ, отецъ его, на
ходясь въ Татарш у великаго хана, далъ слово монаху Карпини при
нять B ip y  ла ти н ск ую  и, безъ сом н ’Ь т я ,  и с п о л н и л ъ  бы свое  о б й щ а т е ,  

если бы не скончался внезапно, уже присоединенный къ истинному 
стаду Христову, что сынъ обязанъ следовать благому примеру отца, 
если хочетъ душевнаго спасешя и MipcKoro счаст1я, что въ против- 
номъ случай онъ доказалъ бы свою безразсудность, не повинуясь Бо
гу и  Его наместнику (папе), что князь и народъ Русстй найдугь 
тишину и славу подъ ебшю Римской Церкви. Александръ, посовето
вавшись съ мудрыми людьми, написалъ папе ответь, въ которомъ 
изложилъ подробно всю исторш ветхозаветной и новозаветной церк
ви и  догматы семи вселенскихъ соборовъ, заключивъ свое послаще 
такъ: „все это мы ведаемъ, а отъ васъ учешя не пр1емлемъ“. Этогь 
ответъ обличаетъ высокую умеренность благовернаго князя и истин- 
но-хрисйанское желаше правды и  мира въ делахъ веры: Александръ 
не думалъ укорять Римлянъ, но только доказалъ, что вера Русскихъ 
чиста и православна.

Южная Poccifl давно уже была обложена данью; новый ханъ Зо
лотой о р д ы ? С а р т а к ъ ,  с ы н ъ  н е д а в н о  у м е р ш а г о  Б а т ы я ,  з а х о т -Ь л ъ  р а с п р о 

странить эту мгЬру въ северной Россш и въ ПОВГОРОД'Ь. АлбКСйНДрЪ
снова йздилъ въ орду и старался ясшЬе определить отношешя Руси 
къ хану: ему удалось придать делу такую форму, что только исчи- 
слеше народа и раскладка дани были поручены татарскимъ чиновни- 
камъ, а в се  прохдя дела по управленш государствомъ остались въ 
заведыванш природныхъ Русскихъ князей: они сохраняли свое право 
суда по роднымъ законамъ, право войны и мира безъ ведома хана и 
наконецъ, что всего важнее, неприкосновенность не только веры, но 
и церковн аго  у стр ой ства . Такимъ образомъ Александръ достигъ того, 
ЧТО Русь, совершенно покоренная Монголами и не и м е в ш а я  в озм ож 

ности бороться съ ними, получила отъ своихъ сильныхъ и дикихъ 
властителей права державы почти самостоятельной. Конечно, подати, 
поборы и разныя повинности, наложенныя Монголами, были очень тя
желы для народа, особенно вначале, но зато Русь сохранила свою 
народность—душу и жизнь государства. Можетъ быть, современники 
не оценили, какъ сл'Ьдуетъ, этого великаго дела; но мудрый ратобо- 
рецъ за Русскую землю зналъ, чего добивался, и вполне заслужилъ 
благоговейную благодарность потомства.

Зимою 1257 года прибыли чиновники татарсше, сочли народъ въ 
областяхъ северной Руси и поставили сборщиковъ дани поголовной, 
отъ которой было избавлено одно только духовенство. Дань поголов
ная требовалась и отъ Новгорода: герой Невсшй, некогда ревностный 
поборникъ Новгородской чести и вольности, долженъ былъ съ го
рестью взять на себя дело тяжкое и непр1ятное—склонить къ рабству

Толстаго.— IIcTopia Русск, Церкви.
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пародъ гордый, пылтй, который все еще славился своею исключи
тельною вольностью. Александръ отправился въ Новгородъ, где едва 
усп'Ьлъ усмирить народъ и подчинить его общему закону. Баскаки 
сочли жителей Новгорода, распределили налоги и удалились, потому 
что Новгородцы обязались доставлять определенное количество се
ребра прямо въ орду или чрезъ великихъ князей, но не хотели иметь 
дела съ татарскими сборщиками.

Не надолго могъ успокоиться во Владим1ре защитникъ земли 
Р усск ой : он ъ  снова  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  о тп р ави ться  в ъ  орду , ч т о б ъ  и зб а 

виться объ обязанности присылать татарамъ вспомогательное войско 
и оправдать изгнате изъ городовъ Суздальской области „бесермен- 
скихъ купцовъ“—Хивинцевъ-мусульманъ, которые откупили тогда у 
Монголовъ дань Русскихъ княжествъ и мучили хриспанъ безчеловеч- 
нымъ сборомъ податей. Ханъ принялъ оправдате, согласился не тре
бовать войска, но продержалъ великаго князя въ орде всю зиму и 
лето. Осенью Александръ возвращался въ Pocciro успокоить народъ и 
обрадовать его новою милостпо хана. Близокъ былъ конецъ путешествия: 
Александръ уже миновалъ монгольскш пустыни и достигъ Нижняго- 
Новгорода, но жестошй недугъ сокрушалъ тело, изнуренное трудами.
Отдохнувъ зд'Ьсь нисколько иремени, онъ до’Ьха.пъ до Горолца, но

тамъ, чувствуя приближете кончины, посп£шилъ принять схиму съ
именемъ Алекс1я и преставился въ ночь на 14 ноября 1263 года на 
45 году отъ рождетя. Въ продолжете немноголетней своей жизни
А л е к с а н д р ъ  у ч а с т в о в а л а  бол 'Ь е  нбЯсели в ъ  двадц ати  битвахъ , четы ре

раза ездилъ въ орду, гд'Ь мног!е изъ совромепныхъ ШШ36Й СЛОЖИЛИ 
свои головы подъ ножами убШцъ; но онъ, хранимый самимъ Богомъ,
везд'Ь б ы л ъ  irfwrb и  н ев реди м ъ , м еч и  в р а го в ъ  и н ож и  у б Ш ц ъ  щ а д и ли  

его, только онъ самъ не щадгогь себя. Истощивъ силы ВЪ рбВНОСТНОМЪ 
служеши отечеству, онъ не давалъ себе покоя и, отягченный труда
ми непомерными, скончался въ цвете летъ 19).

Горестная весть о кончине Александра достигла Владим1ра въ 
то самое время, когда народъ молился въ соборномъ храме о благопо- 
лучномъ возвращен in его на родину. Блаж. митрополитъ Кириллъ со 
слезами воскликнулъ къ народу: „чада мои милыя, закатилось солнце 
земли Русской!" Слезы и рыдашя народа прервали речь первосвяти
теля; всё поняли горькШ смыслъ словъ его и въ одинъ голосъ заво
пили: „погибаемъ, погибаемъ!" Митрополитъ съ духовенствомъ, князья, 
бояре и народъ въ глубокомъ унынш встретили останки любимаго кня
зя у Боголюбова; по словамъ летописца, земля стонала отъ вопля и 
рыданШ. Наконецъ тело великаго труженика за Русскую землю было 
привезеново Владтпръ и 23 ноября погребено въ соборной церкви

,я) Александръ Невсшй былъ женагь два раза: первая супруга его Александра, 
дочь Полоцкаго князя Брячислава, и вторая, княгиня Васса, погребены подлЪ прежней 
могилы его въ Рождественскомъ монастыре. Тамъ же погребена и дочь его, княжна 
Евдогая.
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Рождественскаго монастыря. Современники пов’Ьствуютъ, что усошшй 
великШ князь, когда при отпЪванш хотели разнять руку его для вло- 
жешя разрушительной грамоты, самъ, какъ бы яшвой, распростеръ ру
ку и принялъ грамоту изъ руки митрополита 20). Все присутствуюпце 
поражены были ужасомъ при этомъ чудесномъ событш и уверились, 
что Богъ желаетъ прославить Своего угодника.

Съ того времени благовернаго князя Александра Ярославича 
называли святымъ и, чтили въ лике ангеловъ - хранителей Русской 
земли 21). Святая Церковь, восхваляя память благовернаго князя Але
ксандра, взываетъ такъ: „Драгоценная отрасль священнаго корня, бла
женный Александръ, тебя явилъ Христосъ Русской земле, какъ некое 
божественное сокровище, какъ новаго чудотворца, пресла'внаго и Бо- 
ronpiflTHaro. Ты невидимо посещаешь людей Христовыхъ и щедро 
подаешь нсцЬлешя всемъ усердно приходящимъ къ тебе и едино
душно вопшщимъ: Радуйся столпъ пресветлый, просвещаюнцй насъ 
«ветлостш чудесъ! Радуйся победивший помощш Бозшей гордаго ко
роля! Радуйся .освободившШ городъ Псковъ отъ неверныхъ! Радуйся
презр^вптШ догматы латипянъ и вм’Ъиивгт.й: въ ничто rc'Jv и х ъ  оболь-

щетя! Радуйся облако росы, орошающее мысли вйрпыхъ! Радуйся
прогонитель темныхъ страстей! Радуйся застуиникъ Русской земли! 
Моли Господа, даровавшаго тебе благодать соделать державу срод- 
виковъ твоихъ Богоугодною и сынамъ Росс in даровать спасете" 2а).

20) Соф. Врем., т. I, стр. 273.
21) Благоговейное уважеше къ памяти св. Александра Невскаго особенно оправда

лось при вел. кн. Димитрш Донскомъ. Предъ началомъ битвы съ Мамаемъ ночью въ 
храм4, где была могила Александра, загорелись свечи, и два старца, вышедъ изъ алтаря, 
подошли къ гробу его и сказали: «Александре! возстани и спаси правнука твоего Дими- 
тр!я, одолеваемаго иноплеменными». Александръ всталъ и удалился. Благочестивый инокъ— 
причетникъ, видевшШ и слышавппй все это, сказалъ о чуде начальникамъ обители; они 
нашли нетленныя мощи витязя Невскаго и поставили ихъ открыто въ раке. Вследъ за- 
тЬмъ последовали исцЬлетя больныхъ (Степ. кн. I. 374, 375). Въ 1724 году императоръ 
Петръ I перевезъ изъ Владим1ра мощи св. Александра на берега Невы въ сооруженный 
имъ Александро-НевскШ монастырь и установилъ праздновать память его, кроме древняго 
праздника 23 ноября, еще 30 августа въ день заключешя мира со Швещей. Св. мощи 
почиваютъ въ раке, сооруженной императрицею Елисаветою въ 1753 году изъ перваго се
ребра, добытаго въ ея парствоваше.

22) Икосъ и тропарь изъ службы 23 ноября по старопечатной Минее 1652 года.
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Братья св. Александра на великомъ княженш.—Мученичество св. кн, 
Романа Рязанскаго.—Соборъ 1274 года во ВдадинйрЪ—Постановлешя 
этого собора.—Блаж. Серашонъ, епископъ Владинйрсшй.—Преп. Петръг 
царевичъ ордынешй.—Князья, подвижники благочеспя: Романъ Углич- 
сшй, ВасилШ Волынешй и сынъ его Владинйръ-1оаннъ.—Св. ПрокопШ,

юродивый Уетюжсшй.

Преемникомъ Александра Невскаго на великомъ Княженш былъ 
братъ его Ярославъ Ярославичъ, князь Тверской. Сл'Ьдуя примеру 
отца и великаго брата, онъ старался, сколько могъ, угождать хану. 
Летописцы не говорятъ ни слова о характер^ Ярослава; но дЬла его 
показываютъ, что онъ не им’Ълъ велнкихъ качествъ брата, не ладилъ 
съ Новгородцами, жаловался на нихъ хану, желая вооружить Татаръ 
противъ Новгорода ‘'l, обижалъ народъ и винился, какъ преступникъ, 
не довольствовался властью ограниченною, но не ум'Ьлъ расширить и 
утвердить ее. Онъ скончался на возвратномъ пути изъ орды (въ 1272 
году). ТЪло его было отвезено для погребешя въ Тверь.

Кратковременное правлеше Ярослава ознаменовано мучениче- 
ствомъ князя Романа Рязанскаго. Князь Романъ Ольговичъ происхо- 
дилъ изъ рода благочестиваго, искренно преданнаго в’Ьр’Ь и отече
ству: два дЪда его, ЮрШ и Олегъ Игоревичи, умерли страдальцами за 
отчизну въ битв'Ь съ Батыемъ. ПослЬдтй изъ нихъ, богатырь и краса- 
вецъ, умиралъ отъ ранъ на пол'Ь битвы; Батый, дивясь мужеству князя,

1) Получивъ великое княжете, Ярославъ выгналъ изъ Новгорода юнаго племянника 
Димитр1я Александровича, котораго оставилъ тамъ на княженш великШ родитель, когда 
предпринялъ последнее путешеств!е въ орду, въ то самое время, когда ханъ былъ сильно 
разгн-Ьванъ изгнашемъ бесерменскихъ откупщиковъ изъ области великаго княжетя. Св. 
Александръ былъ увЬренъ, что въ орд4 ждетъ его неминуемая смерть. Прощаясь съ Нов
городцами и оставляя имъ сына, онъ говорилъ: «служите ему, какъ служили мнЬ». Не
смотря на то, они безпрекословно покорились Ярославу, который заключилъ съ ними до- 
говоръ, но не хотЬлъ исполнить его. Новгородцы везмутились и выгнали отъ себя намЬст- 
никовъ великаго князя. Ярославъ жаловался хану и просидъ у него войскъ для усмире- 
шя непокорныхъ; младппй братъ его, ВасилШ КострошскШ, вступился за Новгородцевъ и 
убйдилъ хана, что неудовольств1я ихъ на великаго князя вполнй справедливы и законны. 
Тогда ханъ воротить полки свои, уже выступивппе въ походъ, а добродетельный старецъ, 
митрополитъ Кириллъ, усшЬлъ примирить Новгородцевъ съ Ярославомъ, умоляя ихъ не 
проливать крови и принимая на себя грЪхъ, если они поклялись не мириться съ великимъ 
княземъ.
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хотЬлъ лечить его, съ тЬмъ, чтобы принять къ себЬ въ службу. „Съ 
врагомъ хрис'йапъ не могу быть въ пр1язни“, — сказалъ умирающШ 
князь,—и разъяренный Батый вел’Ьлъ разрубить его въ куски. Отецъ Ро
дмана, князь Олегъ Ингваревичъ, вытерп'Ьлъ много мучешй отъ Татаръ: 
захваченный въ шгЬпъ Батыемъ, онъ томился въ орд'Ь бол&е десяти 
л’Ьтъ въ тяжкой невол’Ь и, возвратившись на родину, скончался ино- 
комъ. 2) Таковы были предки благовернаго князя Романа: онъ воспи
тался скорбями въ любви къ святой в^рЪ; жилъ въ слезахъ и мо- 
литв£ за родину; старался облегчать, сколько могъ, участь разорен- 
ныхъ и угнетаемыхъ подданныхъ. Благочестиваго князя много уте
шило учреждеше каеедры православнаго епископа въ самой ордЬ 3). 
Одинъ изъ злыхъ баскаковъ, которого князь удерживалъ отъ безче- 
лов'Ьчныхъ насшпй при сборЬ дани, донесъ хану Менгу-Темиру, что 
князь Рязансшй поноситъ великаго царя и его в^ру. Ханъ вызвалъ 
Романа въ орду и вел-Ьлъ объявить ему, что онъ долженъ выбрать 
одно изъ двухъ—или смерть мучительную, или вЬру Татаръ *). „По
корный вол& Бож1ей,—сказалъ князь,—я повинуюсь власти хана, но 
никто не заставитъ меня изменить св. моей в'Ьр’Ь". Татары стали бить 
ташзя. „Я христ1аяинъ“—говорилъ онъ: но уста его заткнули плат- 
комъ, оковали его и бросили въ темницу. Гордый Темиръ произнесъ 
приговоръ твердому князю: „пусть умретъ мучительною смертш". На 
м-ЬсгЬ казни мученикъ сталъ говорить собравшемуся народу о свя
тости в’Ьры Христовой. Ему отр’Ьзали языкъ. Затемъ стали мучить 
его съ ужасающимъ звЪрствомъ: ему вырезали глаза, обрубили пер
сты рукъ и ногъ, обрезали уши и губы, потомъ отеЬкли руки и ноги. 
Когда же осталось одно туловище, но еще съ искрами жизни, мучи
тели содрали съ головы кожу, отрубили голову и воткнули ее на копье. 
Мученичесшй подвигъ св. Романа совершился 19 ш ля 1270 года s). Па
мять его, какъ мученика, была постоянно чтима въ Русской Церкви 6).

2) Отца св. князя Романа, Олега Ингваревича, некоторые см^гаиваютъ съ княземъ 
Олегомъ Игоревичемъ Краснымъ (въ крещенш Козьмою), y6ieHHHMb отъ Ват»» и Вйисан- 
нымъ въ число святыхъ въ рукописныхъ святцахъ (книг"Ь о РоссШскшгь. овятыхы Онъ 
погребенъ въ БорисоглЪбскомъ соборй, а Олегъ Ингваревичъ, племяшнжь его и сынъ Ин£- 
варй Игоревича, скончался инокомъ и положенъ въ Спасскомъ мойас4ырй.

3) Въ 1265 году блаж. митрополитъ Кириллъ открылъ епаркт Сарайскую въ самвмъ 
станй орды. Святитель руссгай среди шатровъ дикаго язычества»—явлейе отпадное для 
веЬхъ хрисианъ. Въ немъ видели утешителя и наставника князьд? томившюся зъ орд'Ь, и 
мнопя тысячи народа, захваченныя въ неволю татарами.

*) Карамзинъ (т. IY, стр. 68—69) ошибочно говорить, что князя Романа принуждали
къ магометанству. Въ Степ. кн. 1,384, князь Романъ говорить: «не достой нъ послгЬдовати
обычаямъ идолослужетя».

5) Предате говорить, что св. останки князя-мученика тайно унесены были въ Ря
зань и тамъ преданы земл^, но неизвестно, въ какомъ м^стЬ.

®) Ликъ св. Романа изображался на иконахъ такъ: «князь не старыхъ лЬтъ, съ во-
лосами русыми, кудрявыми, падающими на м еч и  тонкой волною, въ собольей шуб’Ь на иле-
чахъ, въ бархатной подд-ЬшсЬ; правая рука простерта на молитву, а лйвая держитъ городъ
съ церковью» («PyccKie Святые». 1юль, стр. 118. Буслаева «Очерки народн. словесн. и 
ист.» ч. 2, стр. 351).
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Современники считали за особенную милость Божш къ Русской 
земл’Ь, что въ ней есть еще таше князья, которые, презирая славу 
MipCKyro, великодушно проливаютъ к р ов ь  свою  за В&ру Х р и с т о в у , 

Также за МИЛОСТЬ небесную почитали они явлеше чудотворной иконы 
Бояйей Матери, прозванной беод ор ов ск ою , в ъ  ок р естн остя хъ  г. К о 
стром ы , гдЪ тогда княжилъ ВасилШ Ярославичъ, утвержденный на 
престол^ великаго княж етя посл'Ь смерти брата своего Ярослава 7).

Св. вЪра жила крепкою жизнш въ сердцахъ народа, но устрой
ство церковное много пострадало при совершенномъ разстройств’Ь го
сударства. Ревностный митрополитъ Кириллъ, обозр'Ьвъ состояше 
Церкви почти во всЬхъ предалахъ своей обширной митрополш, за- 
мЪтилъ, къ прискорбш своему, значительные безпорядки въ совер- 
шенш таинствъ и обрядовъ, недостатокъ должной разборчивости прп 
посвящеши въ духовный санъ и даже самое святокупство. Нравы на
рода также требовали исправленШ: въ иныхъ м’Ьстахъ укоренились 
игры и обычаи, противные хрисйанской нравственности и правиламъ 
Церкви. Такое неустройство въ чин’Ь и народЪ происходило, к ак ъ  за- 
м’Ьчаетъ самъ митрополитъ, частью  отъ н ебр ея «еш я пастырей^ рЪдко
посЬщавшихъ свою паству, и наконецъ оттого, что правила церков
ный, onpeflluraBnM кругъ пастырской деятельности, для многихъ были 
невразумительны 8) Въ 1274 году Онъ открылъ соборъ во Владим1р-Ь 
съ епископами: Далматомъ Новгородскимъ, св. Игнатхемъ Ростовскимъ, 
беогностомъ Сарайскимъ и Симеономъ Полоцкимъ. Изобразивъ долгъ 
пастырей блюсти за исполнешемъ законовъ Церкви, онъ говорилъ 
отцамъ собора: „Какую пользу получили мы, пренебрегши Божествен
ный правила? Не разс'Ьялъ ли насъ Богъ по лицу всей земли? Не 
взяты ли были грады наши? Не пали ли сильные наши отъ остр!я 
меча? Не отведены ли въ плйнъ дЪ ти  пашн? Не з а п у с т и л и  л и  св.

Божш церкви? Не ТОМЯТЪ ЛИ насъ каждый день безбожные и нечестивые 
люди? И все это постигло насъ за то, что мы не хранимъ правилъ 
св. отцовъ нашихъ". Каноничестя опред’Ьлешя этого собора 9) на

7) Эта чудотворная икона прежде находилась въ Городд’Ь (въ нынешней Нижего
родской губернш) и тамъ прославлена чудесами, сохранилась невредимою въ пожаре н 
внезапно, исчезла: князь ВасилШ, забавляясь охотою въ одной верстЬ отъ Костромы на 
берегу рЪчки Запруденки увидЪлъ на соснй икону Бож1ей Матери, но не могъ достать ее. 
Пришли священники съ крестнымъ ходомъ, взяли икону и поставили въ соборной церкви 
св. веодора Стратилата. Некоторые изъ жителей Костромы разсказывали, что накануне 
явлешя (15 августа), некоторый воинъ, похожей на св. беодора Стратилата, пронесъ явив- 
ппйся образъ черезъ городъ. Этотъ разсказъ послужилъ поводомъ назвать явленную икону 
беодоровскою. Она находится въ Костромскомъ Успенскомъ co6opf>, сооруженномъ гЬм.ъ 
же княземъ Ваишемъ. («Истор. Зап. о Костроме» прот. И. Островскаго, стр. 10—17).

8) «Помрачени бо беху облакомъ мудрости еллинскаго языка». Это обстоятельство 
заставило митрополита еще до созвашя собора вытребовать отъ наместника царя Балгар- 
скаго, 1акова Святислава, списокъ полныхъ цорковныхъ правилъ (номоканонъ) съ толко
ваниями Зонары, полученный Святиславомъ огь naTpiapxa КонстатиноПОЛЬСКйГО.

9) Списокъ правилъ этого собора помйщенъ въ «Русскихъ Достопамятностяхъ», ч. 
1, но безъ конца и безъ рЪчей митрополита Кирилла, который сохранились въ старинныхъ. 
спискахъ Кормчей книги.
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правлены  к ъ  п р е к р а щ е н а  зам 'Ьчен н ы хъ  безп ор яд к ов ъ  и  отн осятся : 
къ правильному поставленш служителей Церкви, къ доброму ихъ
поведению и обязанностями служетя, къ правильному совершенш 
таинствъ, къ благочинш при богослуженш и къ исправление жизни 
народа.

Епископамъ воспрещено брать плату или дары съ посвящаемыхъ. 
Кроме пошлины, определенной обычаемъ (не более семи гривенъ), 
за посвящете „на мзде" (за деньги) назначено извержеше изъ сана 
и посвящающему и посвящаемому. Соборъ определилъ, чтобы изби
раемый въ санъ священства былъ тщательно испытанъ въ образе 
жизни и поведенш, чтобъ онъ былъ или девственникъ, или въ закон- 
!юмъ первомъ браке съ девицею, хорошо зналъ грамоту, чтобы не 
былъ обвиняемъ въ кощунстве, чародействе, воровстве, пьянстве, 
прелюбодеянш, лихоимстве, вольномъ или невольномъ убШстве. Обли
ченный въ одномъ изъ этихъ пороковъ не можетъ быть даже и при- 
чотникомъ. В о зр а стъ  д л я  п осв ящ еш я , на  осн ован ш  д р ев н и хъ  церков-

иыхъ правилъ, опредЪленъ: для д!акона—25, а для священника—30-
летнШ. Сверхъ того, поступаюшдй въ клиръ долженъ былъ быть не
пременно человекъ свободный или получить освобожденie отъ преж- 
няго господина. Священники, замеченные въ нетрезвости и алчности 
къ прибытку, если не исправятся, осуждались на лишеше сана. „Пусть 
лучше будетъ одинъ достойный служитель Церкви,—прибавляютъ отцы 
собора,—нежели тысяча беззаконныхъ*.

Соборъ обратилъ особенное внимате на c o B e p n i e n ie  таинствъ, 
определилъ совершать крещеше чрезъ погружен ie въ особомъ сосуде 
(купели), а не чрезъ обливаше ,0); при мгропомазанш помазывать части 
тела освященнымъ мгромъ, не смешивая его съ елеемъ, какъ делали 
некоторые; преподавать св. Тайны всякому новокрещенному, совершать 
браки съ coraacia родителей и по православному чиноположенш въ 
храме и).

Заметивъ, что непосвященные дерзали иногда исполнять то, что 
предоставлено было только по.священнымъ, соборъ запретилъ д1ако- 
намъ совершать проскомидш и освящать приношетя (плоды, кутью 
за умершихъ и т. п.), причетникамъ—касаться священныхъ сосудовъ 
и совершать каждеше, а м1рянамъ входить въ алтарь, сказывать про- 
кименъ и читать апостолъ.

Въ жизни хриспанъ замечены язычесюе обычаи: Новгородцы въ 
праздники устраивали неприличныя зрелища, оскорблявипя честь 
праздниковъ. Буйныя толпы тешились кулачнымъ боемъ, бились коль-

1°) Отцы собора говорять: объ обливанш нигдЬ не пишется, но предписывается по
гружать крещаемаго въ сосудъ «отлученные (т.-е. собственно для того предназначенный).

и) Тогда мнопб изъ простого народа считан церковное Btoame приличнымъ и
благословеннымъ только для бояръ и 'князей, а сами собирались на каюя-то вечершя без- 
чинныя празднества, похищали тамъ невесть и «брачились по старинЬ»—посредствомъ 
троекратнаго объезда около какого-нибудь завЪтнаго дерева или озера, при чемъ по-язы- 
4ески плескались водою.
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ями, при чемъ многихъ убивали до смерти и съ уоитыхъ снимали 
окровавленное платье. Соборъ опред'Ьлилъ: „отлучать отъ Церкви всехъ 
участвующихъ въ такомъ безч и н етв ’Ь  и  не п р и н и м ать  отъ нихъ при- 
нош енШ . Е с л и  кто и з ъ  н и х ъ  ум р етъ , св ящ ен н и к и  п о д ъ  о п а с е т е м ъ

низверж етя не должны отпЪвать его и хоронить вблизи церкви. Уби
тые на кулачномъ бое прокляты въ сей и въ будущей жизни".

Большая часть правилъ Владим1рскаго собора составляетъ толь
ко возобновление древнихъ постановлешй Церкви, и даже наказатя, 
опред,Ьленныя соборомъ, суть те же самыя, кагая издревле назнача
лись Церковью за нарушешя тЪхъ же правилъ 1а). Въ историческомъ 
отношеши определения Владим1рскаго собора очень важны потому, 
что раскрываютъ тогдашнее состояте хрисйанскаго общества, пока- 
зываютъ его недуги и меры, к а т я  принимали для уврачевашя этихъ 
недуговъ попечительные святители.

На этомъ собора посвященъ въ санъ епископа Владтйрскаго и 
Нижегородскаго архимандритъ Печерскаго монастыря Сератонъ, ко
тораго митрополитъ Кириллъ привезъ съ собою изъ Шева,—преста
релый подвижникъ, пастырь, по выражению современниковъ, „учитель
ный и сильный въ Божественномъ писанш". Онъ недолго управлялъ
паствой, скончался 12 ш л я  1375 г о д а  в ъ  г л у б о к и й  с т а р о с т и  П П0-  
гребенъ во Владим1рскомъ Успенскомъ соборе.

П о с л ’Ь  б лаж ен н аго  С ер ап ю н а  с о х р а н и л о сь  н и ск о л ь к о  с л о в ъ ; и з ъ

нихъ особенно четвертое можетъ служить указашемъ на образован
ность пастыря Русской Церкви XIII в. Въ этомъ слове проповедникъ 
обличаетъ слепыхъ суеверовъ, убивавшихъ волхвовъ и волшебницъ 
по самымъ страннымъ причинамъ. Обличеше его исполнено ума и 
вполне согласно съ духомъ Откровешя; читая его, видишь и изу
мляешься, какое разстояше отделяло тогда Западъ отъ светлаго Во
стока? Что делалось на Западе въ XIII веке? На кострахъ горели 
мнимые волхвы по распоряжешямъ епископовъ! Благословенъ Господь 
Богъ, благоволившШ хранить светъ Свой въ Церкви РоссШской при 
посредстве светильниковъ Своихъ! и).

Приведемъ несколько отрывковъ изъ поучешй блаж. Сератона. 
Одно изъ словъ своихъ онъ начинаетъ такъ:

„Дети! я чувствую въ сердце своемъ великую скорбь о васъ: 
ибо вовсе не вижу вашего обращетя отъ делъ беззаконныхъ. Не такъ

12) Такъ, напримЬръ, лишеше сана за симонга, или святокупство, и за нетрезвую 
жизнь назначено еще въ правила'хъ апостольскихъ (прав. 29).

13) Блаж. Сератонъ въ 1230 году говорилъ слово въ ШевЬ по случаю сильнаго зе- 
млетрясешя, а потому въ 1274 году былъ, безъ сомнЪшя, уже старцемъ. Четыре поучешя 
его пом4щенныхъ въ Прибавл. къ Твор. Св. Отц. 1843, стр. 97—111, по списку XIY вйка 
въ Лаврской рукописи «Златая цйпь». Еще одно поучеше найдено и издано Шевыревымъ 
(«Поездка въ Кирилловъ монастырь») и два напечатаны въ «Правосл. Собес.» 1860. Въ 
надписатяхъ словъ онъ называется «святымъ, преподобнымъ и блаженнымъ». Въ руко- 
писныхъ святдахъ (на которыа мы уже многократно ссылались) онъ также поставденъ въ
числЪ святыхъ.

Щ «Прибавл. къ Твор. Св. Отц.» 1843, стр. 95—96.
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скорбитъ мать, видя детей своихъ больными, какъ скорблю я, греш
ный отецъ вашъ, видя васъ болящихъ делами беззаконными. Много
кратно бесЬдовалъ я  съ вами, желая отвратить васъ отъ худыхъ на-
быковъ, но не вижу въ васъ перемены. Разбойникъ ли кто изъ васъ
не отстаетъ отъ разбоя; воръ ли кто,—не пропустить случая украсть; 
имЪетъ ли кто ненависть къ ближнему,—не им^етъ покоя отъ враж
ды; обижаетъ ли кто другого и захватываетъ чужое,—не насыщается 
грабительствомъ; лихоимецъ ли кто,—не перестаетъ брать лихву; бед
ный, онъ не подумаетъ о томъ, что какъ родился нагимъ, такъ и 
умретъ, не имея ничего, кроме вечнаго проклятая; любодействуетъ 
ли кто,—не отказывается отъ своего любодейства; сквернословецъ и 
пьяница не отстаютъ отъ своей привычки. Чемъ мне утешиться, видя, 
что вы отступили отъ Бога? Чему м не радоваться? Всегда сею  я на 
ниве сердецъ вашихъ семя божественное, но никогда не вижу, чтобы 
оно прозябло и принесло плодъ. Умоляю васъ, братая и дети , исправь
т е с ь , о б н о в и т е с ь  д о б р ы м ъ  о б н о ъ л е т е м ъ ,  п е р е с т а н ь т е  д е л а т ь  зло, убой-
тесь Бога, сотворившаго насъ; вострепещите суда Его страшнаго! Къ 
КОМУ идемъ? Къ кому приближаемся, отходя ОТЪ сей жизни? Что ска-
жемъ? Какой дадимъ ответь? Страшно, дети, подпасть гневу Божго. 
Почему не обращаемъ вии м атя  на то, что постигло насъ еще въ сей
ЖИЗНИ? Ч его  МЫ не н ав лекли  на сеоя? К ак и х ь  не понесли мы нака
заний отъ Бога? Не была ли пленена земля наша? Не были ли взяты 
города наши? Не въ короткое ли время отцы и братая наши пали 
мертвыми на землю? Не отведены ли въ пленъ жены и дети наши? 
А мы, оставппеся, не порабощены ли горькимъ рабствомъ отъ ино- 
племенниковъ? Вотъ уже сорокъ почти летъ продолжается томлеше 
и мука, и тяжше налоги не прекращаются, также голодъ и моръ ско
та нашего. Мы и хлЪба пе можемъ есть въ сладость. Отъ воздыхашй
и печали сохнуть кости наши. Что же довело насъ до этого? Наши
беззакотя и наши грехи, наше непослушате, наша нераскаянность. 
Умоляю васъ, брапя, пусть каждый изъ васъ вникнетъ въ свои мы
сли, разсмотритъ сердечными очами дела свои, возненавидитъ ихъ и 
откажется отъ нихъ. Прибегните къ покаяшю: гневъ БожШ прекра
тится, и милость Господня изл1ется на насъ. Мы въ радости будемъ 
жить на земле нашей, а по отшествш изъ Mipa сего придемъ съ радостно 
къ Богу своему, какъ дети къ отцу, и наследуешь царство небесное, 
для котораго Господомъ мы созданы. Ибо Господь сотворилъ насъ ве
ликими, а мы черезъ непослушате сделались малыми. Не погубимъ, 
брапя, своего целич!я. Не слышание о делахъ и законе спасаются, 
но исполняющее законъ. Ежели въ чемъ согрешимъ, опять прибег- 
немъ къ покаяшю, обратимся съ любовш къ Богу; прольемъ слезы; 
будемъ по мере силъ давать милостыню нищимъ, имея возможность 
помогать бедствующимъ, отъ бедствШ избавляйте ихъ. Если не бу
демъ таковыми, то продолжится гневъ БожШ на насъ. Пребывая же
всегда въ Божьей любви, будемъ жить въ M i p i “ .

Такъ обличалъ грешниковъ ревностный святитель въ то самое
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время, когда Русь страдала подъ страшнымъ ярмомъ нев'Ьрныхъ и 
благоверные князья ея проливали кровь свою за имя Христово. Но
та же в^ра, которая одушевляла ихъ на крепгай подвигъ, въ то же 
время действовала и на неверныхъ, приводя ихъ ко Христу: приме- 
р ом ъ  том у  м о ж етъ  служить жизнь преп. Петра, царевича Ордынскаго.

Преподобный Петръ царевичъ,—живой прим^ръ тому, что пребы- 
ваше пастырей Русской церкви въ орде, тяжелое для нихъ самихъ, 
не оставалось безплоднымъ для веры Христовой. РостовскШ епископъ 
Кириллъ, котораго современники называли блаженнымъ и учитель- 
нымъ, приходилъ въ орду къ хану Бергаю 15), былъ принятъ имъ ла
сково и, по желанно хана, разсказалъ ему о святой вере,—какъ рас- 
пространилъ ее въ Ростове св. ЛеонтШ и катая чудеса совершаются 
при мощахъ его силою Христовою. Въ ч и с л е  слушателей бееЬды епи
скопа съ х а н ом ъ  былъ юный племянникъ Бергая, сынъ брата его.
Слово о B'fep'fe Христовой пало на добрую почву — на сердце добраго 
юноши. Онъ былъ сильно пораженъ темъ, что слышалъ, и сталъ уве
ряться въ пустотЬ своей языческой религга — въ пустоте поклонешя 
солнцу, звевдамъ, огню. Въ томъ же году у хана захворалъ сынъ, и 
ханъ, вспомнивъ разсказы епископа объ исцйлешяхъ, совершающихся 
при гробе св. Леония, вытребовалъ Кирилла къ себе для исцЬлешя 
сына. Святитель после теплой молитвы къ Богу и Пресвятой Бого
матери молилъ чудотворца Леопт1я оправдать  д-Ьло св. в ’Ьры  п ер едъ  
заблуждшими. Прибывъ въ орду, онъ исцЬлилъ царевича молитвою и 
освященною водой. Щедро одаренный ханомъ, Ростовсюй епископъ 
отправился въ отечество, а юный племянникъ хана во время вторич- 
наго пребывашя епископа въ орде решился удалиться съ нимъ въ 
Ростовъ, чтобы тамъ принять крещете. Не смея открыть своихъ нам!- 
решй матери и боясь власти дяди, онъ тайно ушелъ изъ орды, дс- 
гналъ по дороге епископа и со слезами просилъ взять его съ собою. 
Святитель согласился.

Въ Ростове царевичъ жилъ въ доме епископа, ходилъ смотреть 
на чинъ богослужешя, слушалъ чтете и пЬте, и все это приводило 
его въ восторгъ. Тогда въ каеедральномъ храме епископа, говорить 
древнШ повествователь, „на левомъ клиросе пели по-гречески, а на 
правомъ—по-русски". Царевичъ просилъ крестить его. Епископъ оп; - 
сался, не навлечь бы гнева ханскаго на Ростовъ за царевича. Но 
прошло довольно много времени; поисковъ о царевиче не было изъ 
орды, и епископъ крестилъ его съ именемъ Петра. Новый хриспанинъ 
научился Русскому языку, усердно читалъ книги, трудолюбиво мо
лился, посещалъ тбогослужешя, жилъ чисто и воздержно, оставаясь 
въ доме епископа.

Блаженный Кириллъ скончался, и 19 сентября 1261 года изъ 
Аврам1евой обители взошелъ на каеедру Ростовскую св. ПгнатШ. Петръ

и ) Ханъ Бергай (или Берка) воцарился въ Золотой ордЬ по смерти брата своего 
Батыя, умертвивъ сына его СарТака. Это было около 1206 года. При немъ дЪла руССШЯ 
находились въ завЪдыванш наместника его Улав'пя.
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продолж алъ  жить и п р и  св, Игнатш въ каеедральпомъ доме. Про
должая усердно посещать храмъ БожШ и жить благоговейно, по вро- 
менамъ забавлялся онъ соколиною охотой на берегу озера Неро. Разъ, 
замедливъ до ночи на ловле, заснулъ онъ у озера. Ему явились во 
стЛ, а по пробужденш и на яву, св. ап. Петръ и Павелъ; въ ужасе 
онъ палъ передъ ними; они, поднявъ его, ласково сказали: „не бойся, 
другъ Петръ, мы посланы къ тебе Богомъ, въ Котораго ты уверовалъ, 
и желаемъ, что бы здесь, где заснулъ ты, создана была церковь въ 
наше имя; завтра ты выменяешь три иконы — одну Богородицы съ 
предвечнымъ младенцемъ, другую—св. Николая, а третью—великомуч. 
Димитр1я, отнесешь ихъ къ епископу и скажешь: апп. Петръ и Па
велъ повелеваютъ построить во имя ихъ церковь на указанномъ ими 
месте". Затемъ дали они цесаревичу два мешка, одинъ съ золотомъ, 
другой съ серебромъ, и стали невидимы. Блаженный Петръ пробылъ 
въ молитве до утра на месте, где явились ему апостолы. Потомъ 
нашелъ въ городе у иконописца три указанныя иконы, выменялъ и 
понесъ ихъ къ епископу. Въ ту же ночь св. Игнатш явились апосто
лы и приказали построить во имя ихъ храмъ. Устрашенный виде- 
шемъ, святитель Игнапй утромъ пригласилъ къ себе князя (Бориса 
Ваеильковича) и разсказалъ ем у  о виденш, недоумевая, где с тр о и ть  
храмъ. Въ это время они увидали Петра съ иконами на рукахъ; епя- 
скопъ и князь поражены были изумлешемъ, откуда Петръ-иноземецъ 
могъ достать татя  превосходныя иконы, какихъ не могъ написать 
тогда НИ ОДННЪ иконописецъ въ городе. Выслушавъ разсказъ Петра, 
они благоговейно поклонились иконамъ, отслужили предъ ними мо- 
лебное пеше, отнесли ихъ въ крестномъ ходе на мъсто явлешя св. 
аиостоловъ и здесь поставили въ построенной наскоро часовне.

По требование князя, Петръ решился купить у него довольна 
большое место для церкви и монастыря по берегу озера; князь при- 
казалъ протянуть вервь вокругъ выбраннаго места, и Петръ потребо
вала что бы выкопали ровъ, „какъ бываетъ въ орде, что бы не про
пало то место". Затемъ царевичъ началъ класть въ вырытомъ рву 
монеты, вынимая ихъ изъ мешковъ апостольскихъ и кладя девять 
серебряныхъ п десятую золотую; такъ клалъ онъ по всему протяженно 
рвовъ, -а монеты, къ изумлен iro и ужасу князя, не истощались. Целый 
возъ денегъ достался князю, который принялъ ихъ, какъ благослове- 
nie апостольское, и несколько дней щедро раздавалъ милостыню бед- 
нымъ. На отведенномъ месте построенъ былъ храмъ въ честь св. апо- 
столовъ Петра и Павла, и при немъ основалась обитель иноковъ.

Самъ царевичъ остался м1ряниномъ, но былъ молчаливъ, всегда 
згнимаясь въ душе то молитвою, то размышлешемъ о вечности. Св. 
ИгнатШ и князь, опасаясь, какъ бы царевичъ не удалился въ орду, 
предложили ему вступить въ брачную жизнь, и Петръ согласился.
Невестою себе онъ выбралъ дочь ордынскаго вельможи, поселивша- 
гося въ Ростове. Св. ИгнатШ самъ венчалъ его, а князь побратался 
съ нимъ, и святитель укрепилъ это душевное братство ихъ церковнок>
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молитвою. На земли, предоставленный храму и царевичу, князь Борисъ 
выдалъ грамоты 1в). Петръ прожилъ въ супружества много л'Ьтъ, им'Ълъ 
д'Ьтей, оставаясь отцомъ всЬхъ б'Ьдпыхъ и несчастныхъ, пережилъ кня
зя, нареченнаго брата, и св. Игнапя 17). Въ глубокой старости овдо- 
В'Ьвъ, онъ принялъ монашество въ основанной имъ обители и мирно 
перешелъ ко Господу, Котораго возлюбилъ, и погребенъ въ построен
ной имъ церкви. Это было, вероятно, около 1290 года 18).

Между князьями Русскими, современными преподобному царе
вичу Петру, были также замечательные подвижники благочесйя.

16) Эти грамоты были впосл4дствш предметомъ спора между потомками Петра и 
князьями Ростовскими. Сыновья князя Бориса звали Петра дядею, но дЬти ихъ не хоте
ли уважать этого духовнаго родства и стали отнимать луга у сына его, Лазаря Петровича. 
«Мы слышали—говорили они,—что родители наши называли отца его дядею, нашъ дедъ 
взялъ у Петра много золота и серебра и побратался съ нимъ въ церкви; но татарсшй 
родъ—кость не наша, а денегь 'не оставили намъ ни онъ, ни родители наши». Более все
го нспр1язнь возбуждалась завистью: князья завидовали, что сыновья царевича «въ орд’Ё 
выше ихъ честь принимаюгь». Лазарь жаловался хану, и посолъ ханстй, обмеривъ землю 
по грамоте князя Бориса, запретилъ оскорблять родственника ханскаго. Также и у внука 
Петрова, IOpiH, правнука стараго (Бориса) князя, стали отнимать право ловить рыбу въ 
озере, такъ какъ въ грамотахъ его упоминалось только о земле. Ордынсюй посолъ вел-Ьлъ 
князьямъ снять воду съ земли, если вода принадлежите имъ, а земля Юрш. Когда же они 
сказали, ЧТО ЭТО невозможно, онъ присудила по зсмл-Ь и воду Юрш, сказавъ притомъ, что 
«вода есть сотворете вышняго Бога на службу всЬмъ человЪкамъ». Сынъ Юр1я ИгнатШ, 
услышавъ о нриближенш къ Ростову грознаго царя ордынскаго, заставилъ епископа Про
хора идти съ нимъ навстрйчу хана и вынесъ подарки—соколовъ, шубы и угощете. Онъ 
объяснилъ свое родство съ ханами и сказалъ: «cie—купля правда нашего». Гордый тата- 
ринъ ласково принялъ «тЬшь царскую»—соколовъ и пощадилъ городъ («Древн. святыня 
Ростова Великаго», издашс 3, стран. 73—79).

П)-Св. ИгнатШ, епископъ РостовскШ, возведенъ на архипастырскую каеедру ВЪ 1261
году. При немъ устроенъ храмъ и кельи для отшельниковъ, которые найдены бЫЛИ КН. 
Гл&бомъ В&сильевичемъ В&лозерскимъ на Каменномъ островЬ Кубенскаго озера. Эти пу
стынники занимались обращешемъ къ вЬрЬ Христовой Чуди и Кореловъ, жившихъ на бе
регу озера. При немъ же кн. Глебъ основалъ Троицкую обитель на берегу БЬлаго озера при 
устьяхъ Шексны, весьма полезную для распространешя света евангельскаго между Чудью 
Блаженная кончина св. Игнатая последовала 28 мая 1288 года. Онъ одинъ изъ всёхъ чудо- 
творцевъ земли Русской прославился нетлешемъ и цельбоносною силой мощей своихъ еще 
прежде погребешя и вовсе не былъ преданъ земле. Чудеса, открывппяся при отпеванш, за
ставили поставить открыто св. мощи на томъ месте, где остаются оне доселе. Когда тело 
святителя несено было въ соборную церковь, дв$ благочестивыя инокини видели, что свя
титель поднялся, взошелъ на высоту по воздуху, всталъ надъ соборомъ, благословилъ народъ и 
весь городъ, потомъ сошелъ къ месту назначеннаго погребешя. Тогда же исцелился архи
мандрита Стефанъ, у котораго палецъ, скорченный со дня рождетя, выпрямился, прико
снувшись къ св. мощамъ. Когда после отпеватя подали сиисокъ священниковъ и д1ако- 
новъ, рукоположенныхъ св. Игнапемъ во время его святительства, yconmifl простеръруку 
я взялъ списокъ.—Въ летописяхъ ХУ века св. ИгнатШ именуется великимъ чудотворцемъ. 
Мощи его почиваютъ открыто въ Ростовскомъ Успенскомъ соборе на левой сторон-f, 
близъ иконостаса, въ серебряной раке, устроенной въ 1795 году.

18) По памятникамъ не видно, когда царевичъ Петръ причтенъ къ лику святыхъ: въ 
XIV в. память его чтили местно, а въ святцахъ XVI века показано «преставлете св. 
Петра царевича, Ростовскаго чудотворца». Мощи почиваютъ подъ спудомъ въ соборной 
церкви основаннаго имъ Петровскаго монастыря, что на Поле, въ 3-хъ верстахъ отъ Ро
стова. Надъ гробницей его стоить три принадлежавппя ему иконы (о которыхъ упомянуто
выше), замечательный по превосходному искусству.
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Благоверный князь РоМанъ Угличский былъ сыномъ князя Вла
димира, п о л у ч и в ш а го  У г л и ч с к Ш  у д Ь л ъ  о тъ  р о д и т е л я — в ел и к а го  кн яая

Константина Всеволодовича, въ то ж е время, когда братья его, св. 
Васидько и Всеволодъ получили Ростовъ и Ярославль, Блаж. Романъ 
вступилъ въ управлете княжествомъ въ 1261 г. и былъ попечитель- 
нымъ отцомъ народа. Въ уделе его были города: Угличъ, Кашинъ, 
БежецкШ - Верхъ, Устюжна, Дмитровъ, Звенигородъ, и онъ еще по- 
строилъ на высокомъ берегу Волги, напротивъ слободы Борисоглеб
ской, новый городъ Романовъ, соорудилъ до 15-ти храмовъ въ разньдо» 
местахъ своего княжества, устроилъ богадельни и страннопршмные 
дома. Каждый день онъ слушалъ службу Божш, часто беседовал т> 
съ опытными иноками и любилъ читать божественныя книги. Осиро- 
тевшШ, вдовый и бездетный блаж. Романъ посвятилъ последте дни 
жизни своей подвигамъ молитвы, поста и благотворительности. Онъ 
мирно почилъ 3 февраля 1285 года и погребенъ въ соборномъ храме, 
г. Углича 19).

Между князьями южными славился особенно благочеспемъ въ  
последте годы жизни своей, ВолынскШ князь ВасилШ Романовичъ. 
родной братъ короля Даншла Галицкаго. Храбрый и неутомимый во-
и н ъ ,  д о ж и в ъ  д о  с т а р о с т и ,  о н ъ  с к о н ч а л с я  м о н а х о м ъ  и  т р у ж е н и к о м ъ  въ -
окрестностяхъ Львова (Лемберга) въ дикой заросшей кустарником!» 
пещере подъ горою Георпевскаге монастыря 20), оплакивая грехи 
м1рского властолюб1я и кровавой деятельности.

Сынъ его, Владим1ръ-1оаннъ, наследовавший область родитель
скую, былъ истинный страдалецъ БожШ. КроткШ, милостивый къ-
другимъ, строгШ къ себЪ, трезвый и целомудренный, смелый на вой
не и въ звериной ловле, любознательный и начитанный (современ
ники звали его философомъ), этотъ князь четыре года страдалъ, какъ- 
1овъ, нижняя губа его гнила, болезнь распространялась и станови
лась сильнее; но онъ терпеливо сносилъ боль и занимался делами; 
ООДЪЭИЬ усилилась; соя мясистая ’часть бороды  отп ала , ш и ш я я  че
люсть и зубы выгнили; онъ молился и благотворила. Никто изъ кня
зей южныхъ не построилъ столько монастырей и городовъ, никто бо
лее его не наделилъ храмовъ книгами и утварью; предъ смертш онъ все 
двцжимое имущество: золото, серебро, одежды, роздалъ беднымъ 21).

Въ конце XIII века мы видимъ образецъ особеннаго рода жиз
ни, высокого и трудного,—образецъ юродства о Христе. Неизвестно,

1Э) Въ 1486 году при копаши рвовъ для основашя новой соборной церкви обре
тены нетлЪнныя мощи св. князя Романа. По распоряженш naTpiapxa 1оны, онЬ были вновь 
свид’Ьтелъствованы въ 1595 году Казанскими митрополитомъ Гермогеномъ. Въ 1609 г. ляхи 
предали огню соборный храмъ и св. мощи князя Романа; останки ихъ хранятся въ 
собор$.

20) Левъ Даниловичъ, князь Перемышльсшй, по желанно дяди Василия, построилъ 
монастырь св. Георпя изъ буковаго дерева (Ист. Карамз. Т. IV, примеч. 144).

21) Онъ скончался въ 1289 году и погребенъ въ соборной церкви г. Владим1ра Во- 
дынскаго (Ист. Карамз. Т. IV, примг1,ч. 175).
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гпелъ ли кто въ Русской земле по этому пути прежде блаженнаго 
Прокошя Устюжскаго; но изъ прославленныхъ чудотворцевъ Русской 
Церкви ПрокопШ является первымъ подражателемъ блажен, угодни- 
ковъ Бояиихъ Греческой Церкви, посвятившихъ себя на этотъ тяжкШ 
подвигъ.

Блаженный ПрокопШ былъ иностранный купецъ и торговалъ въ 
Новгороде. Пленивш ись учешемъ православной Церкви, ОНЪ отка
зался отъ папизма, принялъ православ1е и оставилъ торговлю. Жизнь 
православныхъ иноковъ такъ подействовала на него, что онъ, раздавъ 
HM ’fe n ie  б'Ьднымъ, поселился на нисколько времени въ Хутынской оби
тели м), но вскоре удалился въ ВеликШ-Устюгъ и тамъ вступилъ на 
новый путь жизни, на путь юродства. Онъ пашелъ полузырянскШ го
родъ съ хрпстнскими храмами; соборная церковь въ немъ была де
ревянная и очень высокая. На паперти ея ПрокопШ сталъ проводить 
ночи въ молитв^, а днемъ ходилъ по городу, претерпевая насмешки, 
брань и побои; надъ нимъ издевались и дети, и те, которые имели 
духовный смыслъ, еще менее развитый, нежели у детей, и не могли 
понимать поступковъ человека духовнаго. Блаженный ПрокопШ мо
лился -за нихъ молитвою Распятаго: „Господи, не постави имъ греха 
сего". Отдыхать ложился онъ то на навозе, то на камне или на го
лой земле. Одежда на немъ была изорванная, и въ ней онъ перено- 
силъ северные морозы. Онъ принималъ пищу отъ нищихъ и отъ лю
дей богобоязненныхъ, а отъ богачей, обогатившихся неправдою, не 
бралъ ничего. Ут'Ъшегпемъ ДЛЯ праведника служила праведная чета: 
1оаннъ и Mapifl. 1оаннъ Буга, или Бога, былъ монгольскимъ сборщи- 
комъ въ Устюге, дозволяя себ^ всякое своевол1е, онъ взялъ силою 
дочь одного гражданина Mapiio. Народъ взволновался и готовъ былъ 
убить дерзкаго баскака. Тогда Бога принялъ крещ ете и женился на 
Марш. Народъ примирился съ нимъ. БогаЛоаннъ переметить жизнь 
«вою, жилъ съ супругою праведно и чисто; на Сокольей горЪ онъ 
построилъ храмъ Предтечи съ монастыремъ. Блаж. ПрокопШ посЪ- 
щалъ иногда 1оанна и Mapiio, но не пользовался удобствами ихъ 
жизни аз). Другомъ и собеседникомъ его былъ блаж. Kunpiairb, осно
ватель Архангельской Устюжской обители, но и у него не искалъ онъ 
покоя для себя 21).

а ) Въ рукоппсномъ житш блаж. Прокошя сказано, что онъ пользовался наставле- 
1пями преп. Ваарлаама Хутынскаго. Но такъ какъ сей угодникъ БожШ (f 1193) не былъ 
современникомъ Прокошя, то здЪсь, по всей вероятности, должно разуметь другого под
вижника Варлаама (въ Mipi Вячеслава Прокшинича, который жилъ въ Хутыни и умеръ 
въ 1243 году (Новгор. лЬтоп. подъ 6751 годомъ).

м) 1оа’ннъ и Map in похоронены у Вознесенской церкви Устюга. Память ихъ чтится 
тамъ донын'Ь. Рукописныя святцы называют, ихъ святыми, но не указываюгь времени 
кончины ихъ.

м) Преп. Kiinpiaui,, родомъ землевлад'Ьлецъ Двинской стороны, основалъ около 
1212 г. Архангельск! й монастырь близъ Устюга и провелъ тамъ въ подвигахъ болЪе 60 
л^тъ. Онъ преставился 28 сентября 1276 года въ обители своей. Впосл'Ьдствш надъ мо
гилою его построенъ храмъ и въ немъ устроена гробница.
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Разъ была ночью жестокая стужа. Сильная вьюга засыпала дома 
и улицы снЪгомъ, и морозъ и вЪтеръ северный такъ были резки, 
что птицы падали мертвыя на землю, даже скотъ и люди замерзали. 
Можно представить себе, каково было нагому Прокопш. Терзаемый 
морозомъ, онъ пытался войти въ хижину нищихъ, чтобы сколько-ни
будь погреться, но одни запирали дверь, друпе прогоняли его пал
кою. Прогнанный страдалецъ нашелъ сарай, где въ углу лежали со
баки; онъ легъ около собакъ, чтобъ отъ нихъ согреться, но и собаки 
ушли отъ него. Не тяжко ли не найти защиты отъ смерти у людей 
н даже у псовъ? „Буди имя Господне благословенно", сказалъ Про- 
копШ и пошелъ на обыкновенный свой ночлегъ—на паперть собор
ную; дрожа всеми членами и ожидая смерти, молился онъ, да при
меть Богъ душу его. И вотъ онъ чувствуетъ какую-то теплоту; взгля- 
нувъ, онъ увид'Ьлъ предъ собою ангела Бож1я съ прекрасною вЪтвш 
въ рук'Ь; небесный гость, коснувшись веткою лица Прокотя, оживилъ 
страдальца: пр1ятная теплота разлилась по всему телу его. Объ этомъ 
блажен. Прокошй разсказалъ любимому клирику Симеону, отцу св. 
Стефана Пермскаго, подъ услов1емъ—не говорить о томъ другимъ до 
смерти юродиваго.

Любимое место, где  часто и долго сиживалъ Прокошй, былъ 
одинъ камень на берегу рЪки Сухоны. Здесь, смотря на плывупця 
мимо суда, онъ молился за тЪхъ, которые вверяли судьбу свою не
верной СТИХШ.

Въ од и н ъ  воскресный день Прокошй говорилъ народу въ храме: 
„покайтеся, брат1я, во грехахъ вашихъ; умилостивляйте Бога,постомъ 
и молитвою, иначе городъ погибнетъ отъ града огненнаго". Онъ не 
въ уме, говорили слушавппе Прокошя. Поел!. литургш ПрокопШ, 
сидя на паперти, плакалъ И рЫДМЪ, плакалъ ПОТОМЪ днемъ и ночью. 
Проходивнпе мимо его спрашивали:—„Что съ тобою, ПрокопШ? Что за 
скорбь у тебя?“—Блаженный отвечалъ: „бдите и молитеся, да не вый
дете въ напасть". Но пропов'Ьди его не принимали къ сердцу.—На 
третШ день Прокошй пошелъ по городу и говорилъ со слезами: 
„плачьте, други, плачьте о грехахъ вашихъ, молитесь, чтобъ изба-
ВШГЪ васъ Господь ОТЪ ГНЪва правды Своей, чтобы не погубилъ васъ, 
какъ Содомъ и Гоморру, за беззакошя ваши". Но и теперь ожест&в- 
inie въ грехахъ не трогались и не приходили въ себя; надъ пропо- 
вЪдникомъ смеялись, какъ надъ безумцемъ, и молитвенникомъ остал
ся одинъ Прокошй. Черезъ неделю после первой пропов'Ьди, въ пол
день, явилось на- небосклоне черное облако; приближаясь къ городу, 
оно расло более и более; наконецъ, день превратился въ темную ночь. 
Молнш бегали огненными п олосам и , и страш ны е гр охоты  грома рас
катывались въ воздухе, не прерываясь ни на минуту; отъ громовыхъ 
ударовъ тряслись стены здашй и отъ оглушительныхъ звуковъ не 
слышно было людского голоса. Тогда-то увидели, что городу грозить 
гибель, вспомнили о проповеди Прокошя и бросились въ Соборный 
храмъ Богоматери. Прокошй былъ уже здесь и предъ иконою Благо
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в^щ етя молился съ горькими слезами, да будетъ Богоматерь хода- 
таицею за людей согр’Ьпшвшихъ. И весь народъ съ рыдашемъ мо
лился о спасенш отъ игЬва Бояая: вдругъ отъ иконы потекло мгро 
ручейкомъ и по Храму разлилось благоухаше. Въ то же время ока
залась перемгЬпа въ воздухЪ: не стало удушливаго зноя, тучи съ 
громами и молшями скатились вдаль, на пустынныя мЪста. Скоро 
узнали, что за 20 верстъ отъ Устюга, въ дебри Котовальской, пали 
съ градомъ раскаленные камни, поломали л’Ьсъ, но никто изъ людей 
не убитъ и даже скотъ везд’Ь остался ц^лъ. Между гЬмъ изъ св. 
иконы истекло столько мура, что имъ наполнили сосуды церковные; 
мазавнпеся муромъ получали исц’Ьлеше отъ разныхъ болЪзней *5).

Посл’Ь этого Прокошй сталъ опять юродствовать и юродствомъ 
закрывалъ отъ людей обильную благодать, обитавшую въ немъ. Онъ 
носилъ въ рукЪ три кочерги. Замечено было, что когда носилъ ихъ 
вверхъ головами, въ тотъ годъ бывалъ хороппй урожай; когда же 
оборачивалъ ихъ головами внизъ, бывалъ недостатокъ во всемъ.

Блаж. Прокошй преставился въ старости, 8 ш ля 1285 года, у во- 
ротъ обители архистратига Михаила. Согласно съ его желашемъ, тЬ- 
ло его похоронили на берегу р. Сухоны, близъ соборной Успенской 
церкви. Камень, на которомъ часто сид'Ьлъ онъ на берегу Сухоны,
м о л я с ь  за  п лав аю щ и хъ , п о л о ж е п ъ  н а д ъ  гр о б о м ъ  е го , а  на  м 'Ьст'Ь кон -
чины поставлена часовня ав)

Ц ер к ов ь  поетъ- б ла ж еп п о м у  П р о к о т ю : „Т ы  б ы л ъ  бездом пы м ъ ,

Прокошй, и, перенося всякое оскорбление, приносилъ Богу дгЬла до- 
брыя, какъ вишамъ благовонный, какъ жертву пр1ятную. Потому ты 
и получилъ дерзновеше предъ Нимъ въ обителяхъ небесныхъ. Моли 
даровать очищеше грЪховъ славйщимъ святую память твою" эт)

Такъ, при тяжкомъ испытанш Русской земли Господь просла- 
влялъ въ ней избранныхъ Своихъ многоразличными путями спасешя!

25) Чудотворная икона Благовйщешя Болией матери, предъ которою молился св. 
Прокошй, перенесена въ Москву при царЬ 1оанн$ и поставлена въ иконостаеб Успек- 
скаго собора. Тяжелая серебряная, позолоченная риза устроена въ 1818 году иждивешемъ 
Велико-Устюжскаго градскаго общества.

26) Местное почиташе св. Прокошя началось со дня его кончины. Храмъ во 
имя его построенъ въ Устюга въ 1495, а всеобщее праздноваше его памяти въ 8 день 
шля утверждено Московскимъ, соборомъ 1547 года.—Наружность блаж. Прокошя въ под
линник! описывается такъ: «подоб!емъ средовЬкъ (среднихъ лЬть, а по другому подлин
нику, старъ и сЬдъ), волосы на толовЬ русы, борода Козмина (т.-е. длинная); рубище дико 
багряное, съ праваго плеча' спустилось; въ рукахъ три кочерги; на ногахъ сапоги разо
драны, колени голы* (Буслаева «Очерки словес, и ист.», к. II, стр. 428).

и) Служба на 8 шля въ минеи Москов. изд. 1646 года.
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Сыновья св. Александра Невскаго: ДимитрШ и Андрей.—Блаж. Симеонъ, 
епископъ Тверстй.—Кончина митрополита Кирилла.—Св. князь вео- 
доръ, Смоленешй и ЯрославскШ.—Св. кн. Даншлъ Моековешй.—Св. Дов- 

монтъ, храбрый кн. Псковешй.

Спустя тридцать л’Ьтъ посл'Ь грозы Батыевой, Русская земля какъ 
будто отдохнула, обязанная внутреннимъ устройствомъ и тишиною 
умному правленш Ярослава Всеволодовича и великаго сына его св. Але
ксандра. Некоторые местные грабежи Татаръ, маловажныя распри кня
зей, даже самая утрата государственной независимости казались лег- 
кимъ зломъ въ сравиеши съ ужасными всеобщими б'Ьдств!ями ми- 
нувшихъ Л’Ьтъ, еще свежими въ памяти народа. Войны вшЬшшя были 
ДОВОЛЬНО счастливы: победы витязя Невскаго и бодрое oxpaHenie за
падныхъ пред’Ьловъ отечества доказывали, что Руссгае люди еще 
ум’Ьютъ владеть мечемъ, а торговля, ободряемая ханскими грамотами, 
доставляла купцамъ и землед'Ьльцамъ способъ платить дань безъ боль- 
шихъ затруднешй.

Въ такомъ состоянш находилось великое княжеше, когда оно до
сталось по смерти дядей Димитрш Александровичу, сыну св. Але
ксандра Невскаго. ВосемнадцатшгЬтнее его правлете (1276—1294), па
мятное для Русской земли одними несчастьями, протекло въ безпре- 
рывныхъ кровавыхъ междоусоб1яхъ, возбуждаемыхъ безумнымъ вла- 
столюбгемъ младшаго брата его Андрея, который не могъ успокоиться, 
пока не сдЬлался великимъ княземъ. Непрестанно враждуя со стар- 
шимъ братомъ и вовлекая въ свои распри всЬхъ прочихъ удЬльныхъ 
князей, Андрей въ то же время ум’Ьлъ угождать ханамъ и получать 
отъ нихъ войско для разорешя городовъ Русскихъ. Такъ однажды Та
тары, приведенные Андреемъ, напоминали время Батыя: они опусто
шили окрестности Владим1ра, Суздаля, Юрьева, Ростова, жгли и гра
били селешя, монастыри, церкви, не щадя ни иконъ, ни сосудовъ, ни 
утвари церковной. Народъ разбежался и погибалъ въ лЪсахъ отъ же- 
стокихъ морозовъ. Переяславль-Зал’ЬсскШ, удЬльный городъ Димитр1я 
(бЪжавшаго въ Новгородъ), хот’Ьлъ обороняться и былъ жестоко на- 
казанъ: не осталось жителя, по словамъ лЬтописи, который бы не 
оплакалъ смерти отца, сына или брата. Это кровопролипе случилось 
19 декабря 1282 года. Въ праздникъ Рождества Христова ограблен-

Тодстаго — H ciopia Русск. Церкви.
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пые храмы стояли пустыми; вместо священнаго П'Ьшя раздавались въ 
город^ стоны и рыдашя. Одинъ только Андрей, злобный и недостой
ный сынъ великаго отца, праздновалъ и ликовалъ съ Татарами. Въ 
другой разъ онъ привелъ рать хана Ногая, который въ то время завелъ 
неустройство въ Золотой орде и основалъ свою собственную орду,—Но
гайскую. Снова Татары опустошили и ограбили много городовъ; даже 
духовенство, свободное отъ дани ханской, не спаслось отъ всеобщаго 
грабежа. Ужасъ царствовалъ повсюду, и только дремуч!е леса слу
жили убежшцемъ для несчастнаго народа. Димитр1й укрылся тогда 
во Пскова; онъ отказался отъ великаго княжешя, довольствуясь на
следств енпымъ удгКугомъ Переяславскимъ. Изнуренный горемъ и бо- 
л-Ьзнш, онъ умеръ на пути близъ Волока-Ламскаго, принявъ схиму 
предъ кончиною *).

При несчастномъ правленш его утвердилась независимость Твер
ского княжешя. Оно было прежде частью Суздальскаго и Владйшр- 
скаго, но сделалось отдгЬльпымъ при Ярославе Ярославиче (младшемъ 
брате Невскаго, наследовавшемъ после него великое княжеше). При 
немъ же учреждена епискошя въ Твери, и первымъ архипастыремъ 
тамъ былъ блаж. епископъ Симеонъ. Каеедра его была прежде въ По
лоцке, но неустройство и распри Литовскихъ князей принудили его 
переселиться въ Тверь, принадлежавшую къ той ж е enapxin. Велтапй 
князь Ярославъ Ярославичъ принялъ его съ любовлю и пад^лилъ по-
вую еписконш богатыми имйтями и угодьями. Блаж. Симеонъ упра- 
влялъ паствою, какъ одинъ изъ лучшихъ пастырей церкви. По сви
детельству летописи, онъ хорошо зналъ священныя книги, благотво- 
рилъ нищимъ и сиротамъ, безъ боязни говорилъ правду князьямъ и 
вельможамъ 2). Онъ пережилъ благотворителя своего Ярослава, зало- 
жилъ при сын!, и преемник^ его, княз^ Михаил^, соборный храмъ 
въ Твери и мирно почилъ 3 февраля 1289 года.

Незадолго предъ темъ угасъ великШ светильникъ Церкви Рус
ской: блаженный первосвятитель Кириллъ преставился въ глубокой

!) ВеликШ князь ДимитрШ Александровичъ скончался въ 1294 году, погребенъ въ 
любимомъ своемъ Переяславл’Ь-Зал’Ьсскомъ, въ соборной Спасской церкви, построенной въ 
1152 году В. В. К. IOpiestb Долгорукимъ. Она сложена вся изъ бйлаго камня и сохранила 
свой первобытный видъ до настоящаго времени. Недавно открыты въ ней весьма древше 
фрески, можетъ быть современные построен® храма.

2) Памятники древности передаютъ намъ разговоръ блаж. епископа Симеона съ По- 
лоцкимъ княземъ Константиномъ, который, желая посмеяться надъ своимъ луномъ (судь
ей), сказалъ в а обЬдомъ святителю: «где будутъ наши тауны на томъ свЬтЬ?» — Симеонъ 
отвйчалъ: «таунъ будетъ камъ же, гд6 и князь». Князю это не понравилось, и онъ сказалъ: 
«таунъ судить неправедно, беретъ взятки, мучить людей, а я что худое дЬлаю?»—Владыка 
объяснилъ ему: «если князь добрый и богобоязненный, жалЬетъ людей, любить правду и 
поставить Tiyna—человека добраго и богобоязненнаго, умнаго и правдолюбиваго, то князь 
будетъ въ раю, и пунъ его съ нимъ. Если же князь безъ страха Боям, не жал'Ьетъ хри- 
сианъ, не думаеть о сиротахъ и вдовахъ и поставляетъ начальника злого, неразсудитель- 
наго, только бы доставалъ ему деньги, пускаетъ его, какъ голоднаго пса на падаль, губит!, 
людей: «и князь будетъ въ аду, и йунъ его съ нимъ» (Руссюе Святые. Февраль, стр. 7,8).
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старости 9 д ек а б р я  1280 года въ Переяславл'Ь-Зал4>сскомъ при объ- 
ЪздЪ с£верныхъ enapxifl. Тйло его перевезено было во Владширъ, а 
потомъ въ Шевъ, и заключило собою рядъ иервосвятительскихъ мо- 
гилъ въ СофШскомъ соборномъ храме. Въ продолжеше многол'Ьтняго 
святительства (1243 —  1280) онъ старался возстановить разрушенное 
опустошителями, водворять миръ между враждующими, оберегать вве
ренное ему стадо отъ вл1яшя Римскаго, исправлять безпорядки въ 
жизни духовенства и народа, утвердить управлете Церкви на пра- 
вилахъ соборовъ и св. отцовъ. Преемникомъ его былъ Максимъ, ро- 
домъ Грекъ, присланный патр1архомъ изъ Царьграда.

Между тЬмъ княжете Ярославское перешло изъ рода великаго 
князя Константина Всеволодовича въ родъ князей Смоленскихъ. Это 
произошло сл'Ьдующимъ образомъ. беодоръ Ростиславичъ, по прозва- 
нш Черный, сынъ Смоленскаго князя Ростислава Мстиславича, же
нился на дочери посл'Ьдняго князя Ярославскаго, св. Василгя Всево
лодовича, Марш, единственной наследнице княжества Ярославскаго. 
Онъ былъ воепитанъ въ страхе Бож1емъ, чуждался распрей и ссоръ, 
хотя отличался мужествомъ и знашемъ ратнаго дела. Только неудо- 
вольств!я съ братьями, которые дали ему изъ всего княжества Смо
ленскаго одинъ н еб о л ьш о й  городокъ Можайскъ, заставили его жить въ 
Ярославле, где теща, княгиня Ксенш, не хотела усту пить ему власти

Князь беодоръ вместе съ другими князьями ходилъ на поклонъ 
въ орду и по воле хана Менгу-Темира предпринималъ походъ противъ 
Яссовъ или Аланъ, которые жили близъ Кавказа и не хотели платить 
дани Татарамъ. Возвратившись оттуда съ богатою добычей, мужествен
ный князь обратилъ на себя особенное внимаше хана и жены его; по
следняя предложила ему руку своей дочери. беодоръ не побоялся от
вечать, что у него есть супруга, и онъ, какъ хриспанинъ, не можетъ 
иметь другой. Но когда онъ съ опасностш для жизни отклонялъ отъ 
себя лестную честь быть зятемъ ханскимъ, теща его, княгиня Ксешя 
по возвращевди его въ отечество не впустила его въ Ярославль, объ- 
явивъ, что тамъ есть уже законный князь, сынъ его и Марш, мало- 
ле'тшй Михаилъ. Даже посредничество ордынскаго посла не могло 
победить упрямства властолюбивой княгини. Добрый и миролюбивый 
беодоръ не хотелъ призывать гнева ханскаго на отчизну, и Господь 
Самъ устроилъ судьбу его: онъ вскоре овдовелъ и получилъ Смолен
ское княжество после умершихъ братьевъ. Тогда онъ снова отпра
вился въ орду, где прннятъ былъ съ прежнею благо склонно стпо. Для 
брака его съ дочерью хани оставалось одно препятств1е — языческая 
вера невесты. Дочь Менгу-Темира крестилась съ именемъ Анны и съ 
разрешенья naTpiapxa Цареградскаго вступила въ Хриспансгай бракъ 
съ беодоромъ 8), при чемъ ханъ назначилъ города на содержате до

з) СарайскШ епископъ Эеогносгь Ьздилъ въ Константинополь посломъ отъ Менгу-
Темира за патр!аршимъ разр'Ьшешемъ на бракъ кн. беодора съ новокрещенною татаркой.
Карамзинъ напрасно считаетъ Анну дочерью хана Нагая, и язычника Менгу-Темира—
фанативомъ Магометанства. (Pyccitie Святые. Сентябрь, стр. 100, примЬч. 1С6).
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чери и зятя. Съ дозволешя тестя, благочестивый князь поставилъ ни
сколько храмовъ въ улусахъ орды; твердый въ бЪдахъ, онъ не изме
нялся и въ счастш: попрежнему любилъ Господа бол^е всего и ста
рался о слав^ имени Его.

Скоро мечты властолюбивой Ксенш разорялись: внукъ ея младе-
нецъ умеръ. Тогда благоверный князь беодоръ отправился въ Яро
славль съ супругою и съ двумя сыновьями, Давидомъ и Константи- 
номъ, родившимися въ ордй. Жители Ярославля не хогЬли при
нять ихъ, но князь беодоръ съ Смоленскою дружиной принудилъ 
ихъ къ покорности, а виновники возмущешя, по вол'Ь хана, были на
казаны.

За непокорность Ярославцевъ блаж. князь беодоръ заплатилъ 
имъ благодЪятями: онъ распространилъ г. Ярославль, обвелъ его зем- 
лянымъ валомъ, построилъ въ немъ нисколько храмовъ и великолепно 
украсилъ ихъ. Особенно любилъ онъ монастырь Спассюй: часто онъ 
молился тамъ, раздавалъ милостыню бЪднымъ, кормилъ братю. Суп
руга его, княгиня Анна, хотя родилась и воспиталась въ язычеств’Ь, 
но подражала ему въ добродЪтеляхъ; она построила храмъ Архангела 
Михаила на берегу р^ки Корости *).

При частыхъ смутахъ этого несчастнаго времени не удивительно, 
что блаж. кн. беодоръ вовлекался невольно въ распри князей. Удручен
ный старостда, скорбями и недугами, онъ почувствовалъ близость кон
чи н ы  и  в е л 'Ь лъ  н ести  себя  ч р е зъ  в е с ь  го р о д ъ  в ъ  м он асты рь С п а ссю й .—
Когда поставили его здЪсь &Ь притВОрЪ ЦврКОВНОМЪ, ТО На ВОЩЮСЪ 
игумена: „что пришелъ, братъ? Ж елаешь ли сподобиться ангельскаго
образа?" Князь, поднявъ руки къ небу, сказалъ: „всею душею готовь,
Владыка и Творецъ мой, работать ТебгЬ“, и, обратясь къ игумену, при- 
бавилъ: „да, честный отче“. По совершенш пострижешя понесли его 
въ келью къ игумену, гд^ весь день прощался онъ со веЬми, испо- 
вЪдалъ всенародно гр'Ьхи и ошибки въ жизни своей и давалъ про- 
щеше другимъ. Позвавъ къ ce6i> княгиню и д'Ьтей, простился съ ними, 
наказывая дЬтямъ исполнять его наставлешя. Поздно вечеромъ по- 
просилъ игумена облечь его въ схиму и загЬмъ попросилъ, чтобы, 
кромй игумена и немногихъ братШ,' всЬ вышли. Во время утренняго 
п^шя онъ оградилъ себя крестнымъ знаметемъ и предалъ духъ свой 
Богу; это было 19 сентября 1298 года 5).

*) Время кончины и место погребенш княгини Анны неизвестны. Въ 1692 году 
производилось дело о мощахъ княгинь Анастасш и Ксенш и кн. Михаила, обрЬтенныхъ 
по случаю построенш новой Петропавловской церкви въ бывшемъ Петровскомъ мона
стыре, где погребались каязья и княгини первой династш князей Ярославскихъ (Сино- 
дальн. рукоп. № 781). Ксшйя—теща, а Михаилъ—сынъ св. кн. веодора. Анастасш, какъ 
можно полагать,—иноческое имя второй супруги его, княгини Анны. Въ этомъ храме из
древле совершалась соборная панихида въ неделю православ1я за вечернею. Это торже
ственное поминовете отменено Ростовскимъ митрополитомъ Арсетемъ МацЬевичемъ. 
(Описате г. Ярославля А. П. Крылова. Стр. 124—125).

s) Сыновья св. кн. беодора, Давидъ и Константинъ, наследовали благочесие отца 
своего; младшШ скончался безбрачным!, а кн. Давидъ 23 года управлялъ Ярославскими
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Между тЬмъ какъ св. князь беодоръ подавалъ современнымъ 
князьямъ назидательный прим'Ьръ благочеспя, умеренности и миро- 
люб1я, злобный Андрей Александровичъ, достигнувъ великаго княжетя, 
продолжалъ терзать землю Русскую. Наконецъ распри дошли до суди
лища хана: посолъ ханстй созвалъ князей во Владгоиръ и судъ кон
чился миромъ, или лучше сказать—нич'Ьмъ, потому что посолъ хан- 
•сгай взялъ дары, а велишй князь далъ слово оставить въ покой брать- 
■евъ и племянниковъ, но въ то же время собиралъ войско, чтобы усми
рить ихъ.

Тогда возобновились, но, къ сожал'Ьнш, безуспешно, древше 
съ е зд ы  князей, учрежденные некогда Мономахомъ; на нихъ присут
ствовали и святители, какъ толкователи уставовъ правды и совести. 
Но въ этихъ съЪздахъ не участвовали князья уд’Ьловъ отдаленныхъ— 
Рязансюе, Смоленские и друпе. HainecTBie Монголовъ разорвало по- 
следтя связи между разными частями Русской земли: великШ 
князь, не удержавъ господства надъ уделами собственнаго вели
каго княжешя Владим1рскаго, могъ ли вмешиваться въ дела дру
гихъ областей и быть душею общаго соглайя и порядка? Неустрой
ство и междоусоб1я продолжались до смерти Андрея: онъ кончилъ 
жизнь въ 1304 году, заслуживъ ненависть современниковъ и презр'Ь- 
Hie потомства.

Не таковъ былъ братъ его Даншлъ, княжившШ въ Москве. Изъ  
четырехъ сыновей св. Александра Невскаго, только самый младнпй 
вполне усвоилъ себе хриспанское благочеспе родителя. И Господь, 
предназначившей высокую будущность потомству угодника Своего 
Александра, избираетъ только родъ Даншла для управлешя Русскою 
землею; „праведное сЬмя его возлюбилъ Богъ, благоволилъ ему цар
ствовать въ роды и роды" 6).

Жизнь Даншла ознаменована печатью особеннаго избратя Бож1я. 
Двухлетнимъ младенцемъ остался онъ по смерти отца 7), но никто не

княжествомъ и, оставивъ двухъ сыновей, Васшйя и Михаила, умеръ въ 1321 году. Оба 
сына св. веодора положены подл'Ь родителя въ Спасскомъ монастыре. Въ 1463 году Спас- 
СК1Й архимандрита Христофоръ обрЪлъ нетл^нныл мощи трехъ святыхъ князей—веодора 
и сыновей его «подъ церковш въ подкл’ЬтЪ поверхъ земли». Онъ перенесъ ихъ въ храмъ 
и положилъ въ одномъ гробЬ. Благодатными струями потекли отъ святыхъ мощей исц^ле- 
шя и чудеса. РостовскШ арх1епископъ Трифонъ за HCB’bpie въ святость новыхъ Яро- 
славскихъ чудотворцевъ пораженъ разслаблетемъ всего тЬла, но исцелился, когда увЪ- 
ровалъ. Съ того времени мш и св. князей почиваютъ открыто въ соборной перкви Спас- 
скаго монастыря (нынЬ apxiepeficK aro дома) въ серебряной рагсЬ, устроенной въ 1831 г. 
{Истор. г. Ярославля npoioiep. I. Троицкаго, стр. 34—36. Описаше г. Ярославля А. Кры
лова, стр. 166—170). Ж ияе св. князей написано вскорЬ по открытш мощей ихъ iepoMO- 
нахомъ Спасскаго монастыря Антошемъ и помещено въ Степенной книгб (Обзоръ Русск 
духовн. литературы. Ч. 1. § 100).

в) Степ. кн. I, 377.
ч) Хотя неизвестно время второго брата св. Александра Невскаго, но весьма ве

роятно, что Даншлъ, оставипйся сиротою въ двухл'Ьтнемъ возрастЬ, былъ рожденъ княги-
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нападалъ на князя-младенца, никто не покушался завладеть уд'Ьломъ 
его. А какъ часто въ то время и у взрослыхъ князей отнимали удЪлы 
друпе князья, болЪе сильные!

Е м у  достался самый незначительный ИЗЪ УД'ЬЛОВЪ великаго кня
жешя, съ пичтожпымъ городкомъ—Москвою. Пришедши въ возрастъ, 
Даншлъ увеличилъ свое княжество, не прибегая къ м'Ьрамъ насшпя. 
Неизбежно вовлекаемый въ междоусоб1я князей 8), онъ держалъ себя 
умеренно и осторожно, берегъ свою совесть и старался гасить ссоры 
любовью 9). Храбрый, но вм-Ьст .̂ съ тЪмъ и миролюбивый, онъ брался 
за оруж1е только для того, чтобы грозою меча устрашить злонам'Ьреп- 
ныхъ. Довольный своимъ жреб1емъ, онъ не отнималъ чужой собствен
ности ни насшпемъ, ни коварствомъ; за то самъ Господь неожиданно 
благословилъ его новымъ влад’Ьшемъ.

Родной племянникъ блаженнаго Даншла, сынъ умершаго великаго 
князя Димитрья, Переяславстай князь 1оаннъ Дмитргевичъ, кротшй, 
набожный, благотворительный, былъ связанъ узами тесной дружбы съ 
благочестивымъ дядей. Умирая безд'Ьтнымъ 10), онъ отказалъ уд'Ьлъ 
свой Даншлу, котораго современники называли „Богоснабдимымъ“ и), 
п отом у ЧСТО с а м ъ  Б о г ъ , видя благо UCOXiO И СеЗКОрЫШв раШ СВОвГО,
СНабд’ЬвалЪ его ВсЬмъ нужиымъ. Зд’Ьсь начало соединенно Русскихъ 
княжеств'ь въ одну мощную державу и первенству Москвы надъ про
ч и м и  у д е л а м и !

Б л а ж . кн. Д а ш л л ъ  не и с к а лъ  достоинства великаго князя; НО ОНО 

досталось впослЪдствш сыновьямъ и внукамъ его. Онъ построилъ на 
бер е гу  р. Москвы деревянную церковь въ честь заступника своего 
преп. Даншла Столпника и при ней основалъ монастырь 1а). При- 
нявъ схиму, съ именемъ пророка Даншла, онъ преставился 4 марта 
1303 года. По глубокому смиретю, онъ назначилъ ce6£ могилу

нею Вассою, а не Александрою Брячиславовною, отъ которой родились ciapmie сыновья 
Александра.

8) Въ усобицу между старшими братьями Дмитр1емъ и Андреемъ за великое княжс- 
nie, потомъ—между Андреемъ и некоторыми удельными князьями.

9) Такъ, паприМ’Ьръ, послЬ княжескаго съезда въ Димитров^ изъ всЬхъ князей
юлько одинъ д а н ш »  м о ск о в ск и  искренно помирился съ Андреемъ. (Карамз. Ист. Госуд.
Росс. т. III, стр. 344).

10) 1оаннъ Димитр1евичъ имЬдъ сына, который умеръ въ младенчестве. Они оба до
гребены подл^ гробницы великаго князя Димитр1я Александровича въ древнемъ Спас 
скомъ соборе Переяславля-Залесскаго.

Ц) Степ. кн. I. 377.—Когда 1оаннъ ПереяславскШ завещать свой удЬлъ Даншлу, 
проч1е князья дивились, что та*>й значительный уд'Ьлъ присоединенъ къ «малому и убогому» 
городу—Москве. Въ то время класть Переяславская вместе съ Дмитровымъ была после 
Ростова первою во Владим1рскомъ великомъ княженш какъ по числу жителей, такъ и по 
крепости главнаго города. Переяславль-Залессюй обведенъ былъ глубокимъ рвомъ съ во
дой, высокимъ валомъ и двойною стеной съ 12 башнями.

12) Еще прежде того при блаж. киязе Даншле и вероятно не безъ помощи его 
начать строетемъ около 1296 года БогоявленскШ монастырь въ Москве. Ист. Росс. 
Iepap. III. 403.
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не въ храмЬ, а на общемъ кладбище основанной имъ иноческой 
обители 18).

Описывая внутрентя дгЬла Русской земли, мы давно не упоминали 
о защите западныхъ ея пределовъ. Тамъ въ это время бодрствовалъ 
на страже мужественный князь, но не потомокъ св. Владим1ра, а 
Литвинъ, родивнпйся язычникомъ,— явлеше, дотоле небывалое и не
слыханное!

Миндовгъ, великШ князь Литовсюй, заманивъ къ себе жену 
Довмонта, князя Налынанекаго, заставилъ ее разделить съ нимъ ложе; 
Довмонтъ, исполняя долгъ языческой мести, убилъ Миндовга и двухъ 
сыновей его. Это было осенью 1263 года. Вследъ за темъ началась 
резня въ Литве; сынъ Миндовга Воишелгъ страшно мстилъ за смерть 
отца. Тогда Довмонтъ, съ 300 семей Литовскихъ, спасая жизнь, бе- 
жалъ во Псковъ. Здесь дохнула на него, говорить древнШ летопи- 
сецъ, „обновляющая благодать Бож1я“. Онъ крестился и названъ Ти- 
моееемъ. Псковичи посадили его на столе св. Всеволода-Гавршла; но 
съ темъ вместе, желая соединить его съ дорогимъ для нихъ родомъ 
св. Александра Невскаго, они выпросили для Довмонта руку княжны 
Марш, дочери великаго князя Димитр1я Александровича. Такъ при- 
шлецъ изъ Литвы сталъ княжить во ДсковгЬ. Но этотъ пришлецъ  
щ е д р о  В О З б д а г о д а р и л ъ  с в о е  н о в о е  о т е ч е с т в о :  с в о и м и  д о б л е с т я м и ,  с в о 
ею ревностно по вере онъ напомнилъ Пскову лучшихъ князей изъ 
рода Рюрикова—Мстислава Великаго, Всеволода и деда жены своей, 
приснопамятнаго Александра. Довмонтъ пошелъ войной на дикую 
Литву, которая часто вторгалась въ пределы PyccKie изъ лесовъ сво
ихъ, опустошала жилища и уводила въ плешь множество христаанъ. 
Еще прежде Псковсюе священники насадили православное хрисйан- 
ство въ Летгаллш, а въ это время ЛитовскШ князь Гердень уступилъ

13) Когда сынъ св. Даншла, 1оаннъ Калита, построилъ близъ дворца своего въ кре
мль Спассшй монастырь, то назначить туда архимандритомъ игумена Даншловской обители 
1оанна, оставив* за нимъ управление прежнимъ его монастыремъ. ВиослЬдстгии мона
стырь блаж. князя Даншла оскуд^ль и опусгЬлъ; осталось только мйсто, или сельцо, Дани
ловское съ деревянною церковью. При великомъ князЗ> 1оаннЪ III Васильевич^ боярину, 
проезжавшему мимо того места, явился некто неизвестный и сказалъ ему: «не бойся 
меня—я христанинъ и господинъ сего места: имя мое Даншлъ, князь МосковскШ. Скажи 
отъ меня 1оанну: «самъ ты тешишь себя, а меня забылъ; но не забылъ меня Богъ мой». 
При сыне 1оанна, великомъ шязЬ Василш, было новое знамеше: бояринъ князь ВасилШ 
ШуйскШ, оказатшпй неуважеше къ месту Даниловскому, былъ тутъ же наказанъ падетемъ 
на землю, после чего раскаялся и часто приходилъ туда для пешя панихидъ. Наконецъ, 
при царе 1оанне Грозномъ исцелился у гроба св. Даншла отрокъ, сынъ Коломенскаго 
купца. После того учрежденъ ежегодный крестный ходъ къ месту Даниловскому для со- 
вершешя панихиды о почивающсмъ тамъ князй-цравсдник'Ь. Тогда же и самый мона
стырь возобновленъ царскою казною, и въ немъ построенъ каменный храмъ въ честь отцовъ
седьми соборовъ вселенскихъ. Мощи св. Даншла обретены нетленными и открыты въ 1652 
году. Соборный храмъ, воздвигнутый при Грозномъ царе, разобранъ за ветхостш въ 1729 г., 
при чемъ мощи перенесены въ новый соборъ, построенный надъ теплою Покровскою цер
ковью.
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эту область Гермейстеру Ливонскихъ рыцарей, и такимъ образомъ 
папизмъ угрожалъ новопросв'Ьщеннымъ. Пользуясь отсутеттаемъ Гер- 
деля, Довмонтъ съ 270 воинами прошелъ съ огнемъ и мечомъ по его 
влад'Ьтямъ, взялъ въ пленъ жену его съ детьми и толпы Литовцевъ. 
Переправившись черезъ Двину, храбрый князь оставилъ при себе 
только 70  воиновъ, отпустивъ остальныхъ съ добычею ВО Псковъ. Скоро 
сторожевые дали знать, что Гердень приближается съ войскомъ. „Братья 
Псковичи—сказалъ Довмонтъ — кто старъ изъ васъ, тотъ мне отецъ; 
кто молодъ, тотъ мне братъ. Я слышалъ о вашемъ мужестве. Предъ 
вами жизнь и смерть. Братья мои! постоимъ за Св. Троицу". Слова 
Довмонта одушевили Псковичей. Съ 70 человеками дружины онъ одо- 
лелъ 700 Литовцевъ, многихъ побилъ и потопилъ въ Двине. — На 
другой годъ онъ снова ходилъ въ Литву; страна предана была опу- 
стошешю и князь Гердень убитъ.

Особенно важны подвиги Довмонта въ обузданш Ливонскихъ ры
царей: Немцы, завладевъ Ливотей, готовы .были простирать далее 
свои завоевания. Въ отпошети къ вере они были вреднее языческой 
Литвы, которая довольствовалась грабежомъ, не касаясь совести; а 
Немцы не только грабили, но и принуждали православныхъ къ па
пизму, объявляя Русскихъ язычниками. — Въ 1268 году силы почти 
всехъ Русскихъ князей собрались въ Новгородъ, чтобы выгнать изъ 
Эстонш Датчанъ, которые вздумали заводить поселеше въ стране, 
издавна платившей дань Новгороду. Довмонтъ съ ратью Псковскою 
присоединился къ войску тестя своего, великаго князя Димитрш.— 
В ъ  с а м о м ъ  н а ч а л ’Ь  п о х о д а ,  д в о р я н е  Б о ж 1 и  ( т а к ъ  н а з ы в а л и  с е б я  Л и -
вонсюе рыцари) прислали пословъ съ клятвенными увйретями, что они 
не станутъ помогать Датчанамъ и желаютъ сохранить миръ съ князь
ями. Но когда войска Руссш я приблизились къ Раковору (Везенбергу), 
магистръ ордена и ДерптскШ бискупъ явились съ многочисленнымъ 
войскомъ' на защиту Датчанъ. Началась страшная битва; особенно 
отличалось мужествомъ правое крыло союзнаго войска, где стояли 
Довмонтъ и ДимитрШ. Бискупъ былъ убитъ и съ нимъ легло, по по- 
казанш самихъ Немцевъ, до 1350 человекъ. Пользуясь темнотою ночи, 
рыцари обратились въ бегство. Новгородцы, чувствуя большой уронъ 
въ войске, возвратились назадъ; а Довмонтъ съ Псковичами прошелъ 
по Везенбергскому округу до самаго моря, разоряя капища Эстовъ, и 
возвратился со множествомъ пленныхъ. Спустя несколько дней после 
Раковорской битвы, Немцы тайно вступили въ пределы Псковсше и 
ограбили несколько селъ. Довмонтъ съ неболынимъ отрядомъ догналъ 
и разбилъ ихъ. Иные скрылись на острове: Довмонтъ велелъ зажечь 
траву, и клятвопреступники погибли.

На следующей гддъ магистръ явился съ 18,000 войска и стено
битными оруд1ями; онъ грозилъ сравнять Псковъ съ землею. Осмот- 
ревъ силы нещпятелей и собравъ войско, Довмонтъ пришелъ въ Тро- 
ицгай соборъ, положилъ мечъ свой предъ алтаремъ, палъ на лице и
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молился со слезами: „Господи Боже силъ!—говорилъ опъ— п р и зр и  на 
кроткихъ и смиренныхъ рабовъ Твоихъ и смири высокоуше гордыхь“. 
ИгумеНЪ Мирожсюй, Исидоръ, препоясалъ князя мечомъ и благосло- 
вилъ на битву за св. веру; храбрый князь, не дожидаясь Новгород- 
цевъ, ударилъ съ дружинами Псковскими на Н'Ьмцевъ, разрубшгь лице 
магистру и истребилъ нисколько тысячъ латинянъ. На десятый день 
осады, подоспели полки Новгородсше: Немцы бросились спасаться 
бтЬгствомъ и потомъ заключили миръ на условгяхъ, кагая предписалъ 
имъ Довмонтъ.

ПосдЪ того Н^мцы и Литва надолго оставили въ покое пределы 
PyccKie. Защищая Псковъ мечомъ своимъ, Довмонтъ укрепилъ его 
каменною стеною “ ). Онъ судилъ народъ праведно, не давалъ слабыхъ 
въ обиду, помогалъ беднымъ, посещалъ узниковъ въ темницахъ, по- 
коилъ странниковъ, любилъ духовенство, строилъ храмы 15), проводилъ 
жизнь въ посте и молитве и благоговейно чтилъ праздники.

Приближаясь къ блаженной кончине, доблестный князь, уже ма
ститый старецъ, долженъ былъ въ последтй разъ отразить Немцевъ 
отъ Пскова. Въ начале 1299 года Ливонсше рыцари неожиданно на
пали на Псковъ, грабили и жгли монастыри въ окрестностяхъ города16). 
Блаженный князь вывелъ дружину, сразился съ Немцами подъ сте
нами города, на берегу реки Великой, вогналъ ихъ въ воду и многихъ 
захватилъ въ пленъ. Спустя несколько месяцевъ, 20 мая 1299 года, 
после тяжкой болезни, св. Довмонтъ скончался. Горько плакалъ весь
народъ ПсковскШ, погребая т’Ьло его подъ сводами соборнаго храма
Св. Троицы, „за которую*', ПО словамъ Летописца, „онъ много потру
дился". — Спустя годъ, мирно почила и блаж. супруга его Мар1я, въ
иночеств'Ъ Мареа 1Т).

Псковичи верили, что мужественный и благочестивый князь ихъ—

!*) Стена изъ плитняка, примыкающая къ южной стороне Псковскаго Кремля, до
ныне называется Довмонтовою стеной.

15) Св. кн. Довмонтъ построилъ во Пскове въ память победъ своихъ два храма 
св. веодора Стратилата и великомученика Георпя. Оба эти храма давно у:ке не суще- 
ствуюгь. ПредтеченскШ женсюй монастырь, основанный блаж. Евпракйею, теткою св. Дов- 
монта, нолучилъ отъ щедрости его разныя угодья.

1в) Въ это время соженны Немцами два монастыря: СнетогорскШ въ 4 верстахъ 
отъ Пскова на берегу р. Великой и Спасо-МирожскШ въ Завеличье. Въ первомъ изъ нихъ 
умерщвленъ основатель его, преп. игуменъ 1оасафъ, а въ последнемъ—преп. игуменъ Ва
силШ, съ многими- черноризцами, нищими, женщинами и детьми. Мощи преп. 1оасафа по
чиваютъ подъ спудомъ въ соборной церкви Снетогорскаго монастыря, а въ особомъ ков
чег! открыто хранятся две кости и глава его. Преп. игуменъ ВасилШ погребенъ въ Ми- 
рожской обители, но место могилы его позабыто.

п) Благоверная княгиня-инокиня Мареа по кончине св. князя Довмонта постриг
лась въ Предтеченской обители и преставилась тамъ въ 1300 году. Она погребена на 
южной стороне древняго Предтёченскаго храма и въ рукописныхъ святцахъ показана въ 
числе святыхъ: память ея мЪстно чтится 6 ноября. На чудотворной Мирожской иконе, 
прославленной чудесами въ 1567 году, представлены молящимися: по правую руку Бого
матери—св. князь Довмонтъ, а по левую—блазв. княгиня MapiH.
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угодникъ БожШ и небесный заступникъ города, въ которомъ княжилъ. 
Предъ битвою съ врагами они обращались съ молитвою къ св. князю 
Довмонту18). Въ 1480 году, когда НЪмцы, въ числ^ ста тысячъ, оса
дили Псковъ, св. князь Довмонтъ явился во сне одному благочести
вому м уж у и сказалъ ему: „возьмите одгЪ яте (покровъ) гроба моего,, 
обнесите его три раза вокругъ города съ крестнымъ ходомъ, молитесь 
и не бойтесь". Исполнивъ волю св. князя, Псковитяне см-Ьдо вступили 
въ бой съ врагами и принудили ихъ снять осаду19).

18) Въ 1374 году Псковитяне построили храмъ во имя ев. князя Довмонта.
19) Дубовая гробница, заключающая въ себ'Ь мощи св. Довмонта, имЬетъ видъ вы- 

сокаго ящика, самой простой работы, съ изображетемъ блаж. князя на верхней доске. 
Она перенесена (неизвестно когда) изъ нижней церкви въ верхнюю и поставлена въ при
деле св. князя Всеволода, на южной стороне, у окна. Въ простенке близъ гробницы сто
ить древняя икона св. Довмонта и виситъ знаменитый мечъ его—предмета особеннаго 
уважешя Псковитянъ, которые вручали его князьямъ, возводимымъ на княжете въ со- 
борномъ храме Св. Троицы. Этотъ мечъ, такъ же, какъ и мечъ св. Всеволода-Гавршла, 
имЬетъ форму креста, но онъ не такъ великъ, и отделка его не такъ изящна; оба они 
носятся въ крестныхъ ходахъ. Рисунокъ меча св. Довмонта—въ книге моей:. «Святыни и 
древности Пскова». Служба блаж. князю Довмонту составлена въ конце ХУ1 вЬка, послЬ. 
спасешя Пскова отъ нашествия Батор1я.



Г Л А В А  IV.
Борьба между Тверью и Москвою.—Страдальческая кончина в. к. Ми
хаила Ярославича Тверскаго въ орд^.—Горестная судьба потомковъ 
его.—Облегчеше ига при великомъ княженш 1оанна Даниловча Ка
литы. — Кончина блаж. митрополита Максима. — Св. митрополитъ 

Петръ.—Возвышен1е Москвы.—Смерть 1оанна Калиты.

Какъ жизнь, такъ и кончина великаго князя Андрея Алексан
дровича оыли несчатем ъ для Русской земли. Явились два искателя 
великаго  кн яж еш я : к н я зь  М и х а и л ъ  Я р о с л а в и ч ъ  Т в ер ск о й  и  к н я зь  Т е 

орий даншловичъ московски; первый изъ нихъ жжЪлъ ОолЪе правъ,
какъ в н у к ъ  Я р о с л а в а  В сев о л о д о в и ч а  и  двою родны й  д я д я  Г е о р г  iff, с л е 
довательн о  стар 'Ьйш Ш  в ъ  р о д * .  Это, по п он я т1я м ъ  то го  врем ени , каза 

ло сь  н еосп ори м ы м ъ , и  бояр е  великоктгяж естае, п ох ор он и в ъ  тЪ ло  А н д р е я

въ Городц'Ь Воложскомъ, агЬшили въ Тверь поздравить Михаила съ 
престоломъ вдадиюрскимъ. Новгородцы также признали его своимъ
княземъ, съ услов1емъ, если ханъ утвердитъ за нимъ великое княже- 
Hie. Тщетно блаженный митрополитъ Максимъ уговаривалъ Георйя 
не и ск ать  в е ли к а го  к н я ж еш я  и  о б & щ а лъ  ем у  и м ен ем ъ  вд ов ств ую щ ей  
княгини Ксенш, матери Михаила, предоставить ему на выборъ НИ

СКОЛЬКО городовъ въ прибавокъ къ Московской области. Дядя и пле- 
мянникъ по’Ьхали судиться къ хану; началась продолжительная кро
вавая борьба между Москвою и Тверью.

Сначала .Михаилъ превозмогъ соперника и прИиалъ съ ханскою 
грамотой во Владошръ. Зная неуступчивость врага своего, онъ хо- 
тЬлъ смирить Георпя оруж1емъ и дважды приступалъ къ Москв’Ь; но 
не могъ взять ее. Это еще бол^е усилило взаимную злобу, пагубную 
для обоихъ князей. Впрочемъ летописцы оправдываютъ Михаила и 
винятъ князя московскаго, который заслужилъ всеобщую ненависть 
гнуснъщъ злод'Ьйствомъ: онъ велЪлъ зарезать Рязанскаго князя Кон
стантина, находившагося у него въ шгЬну.

Н и ск о льк о  л ^ т ъ  М и хаи лъ - в л а с т в о в а л ъ  сп ок ой н о  и  ж и л ъ  больш ею  
частно в ъ  Т вери , у п р а в ля я  в е л и к и м ъ  КНЯЛ№ШеМЪ И ЙОВГОрОДОМЪ ЧреЗЪ

нам'Ьстниковъ. Между т^мъ Георий въ ордЬ три года билъ челомъ 
вельможамъ ордынскимъ, дарилъ ихъ, и, наконецъ, умЪлъ снискать 
милость новаго хана Узбека, который выдалъ за него замужъ люби
мую сестру свою Кончаку, названную въ крещенш Araeiero, объявилъ
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его великимъ княземъ и далъ ему войско. Въ сопровождены Монго
ловъ и воеводы ихъ Кавгадыя, Георпй возвратился въ отечество и 
хогЬлъ немедленно завоевать Тверь.

Михаилъ отправилъ посольство къ племяннику и вел'Ьлъ сказать
ему: „будь великимъ княземъ, если такъ угодно царю; но оставь меня
спокойно княжить въ моемънасл'Ъдш; ступай во Владюиръ и отпусти вой
ско". ГеоргШ вместо ответа опустошалъ съ Татарами Тверскую область. 
Михаилъ призвалъ на совать епископа и бояръ: „судите меня съ племян- 
никомъ говорилъ онъ,—не самъ ли ханъ утвердилъ меня на великомъ 
княженш, а теперь отдалъ его Георгш? Я не спорю противъ воли ханской, 
а Теорий ищетъ головы моей, терзаетъ наследственную мою область. 
Скажите, кто изъ насъ виноватъ?"— Епископъ и бояре единогласно 
ответили ему: „ты правъ, государь, передъ лицемъ Божшмъ: возьми 
мечъ праведный и иди на врага; съ тобою Богъ и верные слуги, го
товые умереть за добраго князя“.—„Не за меня одного,—сказалъ Ми
хаилъ,—но за множество людей невинныхъ, лишаемыхъ крова отече- 
скаго, свободы и жизни". Открылась кровопролитная битва, и Миха
илъ обратилъ въ бегство враговъ своихъ, освободивъ множество Тве- 
ритянъ, взятыхъ въ неволю Татарами. Жена Теория и Кавгадый по
пались въ пленъ. Первая, къ несчастш, вскоре умерла скоропостижно, 
и враги Михайловы распустили слухъ, будто бы она отравлена 
ядомъ.

Не желая продолжать кровопролипя, Михаилъ отпустилъ Кавга
д ы я  с ъ  б о г а т ы м и  д а р а м и  к ъ  х а н у  и  п р е д л о ж и л ъ  F e o p r i io  'Ь х а т ь  с ъ  НИМЪ

ВЪ Орду на судъ. Уверенный въ правоте своей, онъ не сггЬшилъ и 
спокойно занимался въ Твери делами правлешя. Между телъ ковар
ный племянникъ предупредилъ дядю и успелъ, при помощи Кавгадыя, 
очернить его передъ Узбекомъ.

Наконецъ и Михаилъ собрался въ орду Принявъ благословеше 
отъ епископа Варсоноф1я, помолившись и благословивъ детей, онъ 
отправился въ путь. Благочестивая супруга, княгиня’Анна, проводила 
его до береговъ Нерли; тамъ онъ исповедался предъ духовникомъ и 
открылъ е м у  с в о ю  тайную мысль: „я всегда любилъ отечество, но не
могъ прекратить нашихъ злобныхъ междоусобШ; буду доволенъ, если 
хотя смерть моя успокоитъ землю Русскую".

Во Владим1ре, куду провожали Михаила два старшихъ сына: 
ДимитрШ и Александръ, посолъ ханстй объявилъ ему гневъ Узбека: 
сыновья умоляли отца не ездить въ Орду, но послать ихъ вместо себя, 
чтобы умилостивить хана. „Царь требуетъ меня, а не васъ,—отвечалъ 
Михаилъ,—за мое ослушате падетъ много головъ хриспанскихъ; тогда 
и я не избегну смерти; не луч'ше ли теперь положить душу за бра
тш?" Онъ написалъ завещаше, распределилъ уделы сыновьямъ, далъ 
имъ отеческое наставлеше и отпустилъ ихъ въ Тверь.

Михаилъ нашелъ Узбека на берегу моря Сурожскаго (Азовскаго), 
при устьяхъ Дона, вручилъ дары хану и шесть недель жилъ спокойно 
въ орде. Вдругъ ханъ велелъ судить Михаила съ  Г е о р й е м ъ . В ъ  числ-Ь



—  125 —

судей Оыли Кавгадый и вельможи хансше, подкупленные Московскимъ 
княземъ. Въ первомъ засЬданш суда обвиняли Михаила въ неисправ-
номъ платеже дани; въ этомъ онъ легко оправдался. Во второе засЬ- 
даше привели его уже скованнымъ и объявили ему двИ новыя вины, 
сказывая, что онъ обнажилъ мечъ на посла ханскаго и опоилъ ядомъ 
ордынскую царевну, „Въ битвахъ не узнаютъ пословъ, — отв’Ьчалъ 
Михаилъ,—но я  спасъ Кавгадыя и отпустилъ его съ честш. Въ смерти 
Кончаки я невиненъ; какъ христанинъ, свидетельствуюсь Богомъ, 
что у меня и на мысли не было такого злодЪятя". Судьи не слушали 
его, удалили отъ него в’Ьрныхъ его слугъ и наложили ему на шею 
колодку.

Узбекъ ^халь тогда на ловлю къ берегамъ Терека. Вся орда тро
нулась за ханомъ; вс'Ьдъ за нею повлекли и Михаила. Страдалецъ, 
обремененный цепями и тяжелою колодкой, терп-Ьлъ уничижете и 
муку съ удивительною твердостью; спокойно готовясь къ смерти, онъ 
нисколько разъ причащался св. Таинъ; проводилъ ночи въ молитве 
и чтенш Псалмовъ Давидовыхъ, при чемъ отрокъ княжесюй держалъ 
книгу и перевертывалъ листы. Нисколько разъ верные слуги предла-
гали ему бегство, говоря, что кони и проводники готовы. К нязь отвЪ-

чалъ: „не дай Богъ и думать о томъ; спасусь самъ, а народъ мой
подвергну б'Ьд'Ь; что же будетъ ждать меня тамъ? Да будетъ воля
Бож 1я!“

Орда кочевала уже далеко за Терекомъ близъ Дербента, когда 
Узбекъ утвердилъ смертный приговоръ Михаилу. Страдалецъ не ужас
нулся смерти. Отслушавъ утреню (съ нимъ были игуменъ и два свя
щенника), онъ Олагословилъ сына своего Константина (котораго ири- 
слалъ передъ собой въ орду) и передалъ ему на словахъ все, что было 
въ сердце его зав,Ьтнаго? къ супруг^ д'Ьтямъ и братьямъ. „Дай мнй
теперь Псалтирь, — сказалъ онъ, — прискорбна душа моя до смерти!" 
Р а зо гн у в ъ  к н и гу , он ъ  п р о ч е л ъ  слов а : „с ер д ц е  м ое см ятеся  во м н е , и

боязнь смерти нападе на мя“. Душа его невольно содрогнулась. Игу
менъ сказалъ ему: въ томъ же псалмИ написано—„возверзи на Господа 
печаль твою". — Князь продолжалъ: „кто дастъ ми криле, яко голу- 
бине, и полещу и почш?“ Онъ закрылъ книгу. Въ ставку вб'Ьжалъ 
одинъ изъ отроковъ княжескихъ съ лицемъ бледнымъ, сказывая, что
князь Георпй, Кавгадый и толпа народа приближаются къ шатру. 
„В^даю для чего", отвЪчалъ Михаилъ и посп'Ьшилъ отправить юнаго 
сына къ супруг^ Узбека, пад^ясь, что она сбережетъ его.

Недалеко отъ шатра, на плащади, остановились Теорий и Кавга
дый, отрядивъ палачей на убШство. ВсЬхъ людей княжескихъ разо
гнали: Михаилъ стоялъ одинъ и молился. УбШцы повергли его на
зе м л ю , м у ч и л и ,  б и л и  п я т а м и ;  н а к о н е ц ъ ,  о д и н ъ  и з ъ  тти х ъ , п о  и м е н и

Романецъ (вероятно, отступникъ), вонзилъ ему ножъ въ ребра и вы- 
рЪзалъ сердце. Это былъ 22 ноября 1319 года. ТгЬло св. страстотерпца 
лежало нагое, пока народъ, по обычаю Татарскому, грабилъ имуще- 
сто князя. Кавгадый, свирепо взглянувъ на Георпя, сказалъ ему:
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„онъ твой дядя; оставишь ли труиъ его на поругате?" Тогда Георгш 
приказалъ слуге покрыть т'Ьло *).

Память Михаила была священна для современниковъ; великодуш
ный въ бедств)’яхъ, онъ заелужилъ славное имя „отечестволюбца". Ве-Ь 
жал-Ьли его искренно, но ВСЬхъ бОЛ'Ье В’ЬрНЫе ТвврИТЯНв. ОНЪ ЛЮбиЛЪ 
ихъ, какъ отецъ, и возвеличилъ Тверское княжете. Св. Михаилъ отли
чался добродетелями семейными, нужною привязанности) къ супру
га  2), къ д^тямъ и особенно къ матери, умной и добродетельной Ксе- 
H in, воспитавшей его въ духе благочесия 3).

!) Теорий отправилъ тбло св. Михаила въ Москву. На пути, въ торговомъ городе 
Маджарахъ, на р. Куме, купцы, знавппе лично Михаила, желали внести гробъ въ церковь, 
но бояре Георпевы поставили его въ хлеве. Въ Москве погребли тело въ кремлевской 
Спасской обители. По просьбе вдовы и сыновей y6ieimaro, Теорий согласился н а к о н е ц ъ  
о т п у с т и т ь  драгоценные останки въ Тверь. Вдовствующая княгиня Анна съ сыновьями, ду
ховенство и народъ встретили гробъ великаго князя на берегу Волги. Снявъ крышку 
гроба, они съ несказанною радоетш увидели целость мощей, не поврежденныхъ ни даль- 
нимъ путемъ, ни пятимесячнымъ лежатемъ въ могиле. Св. мощи были преданы земле въ 
соборномъ храме, а въ 1765 году обретены нетленными и поставлены открыто въ томъ же 
храме подле иконостаса, съ правой стороны. Наружность св. князя Михаила по старин
ному подлиннику: волосы съ проседью, борода густая, на голове шапка, въ правой рук-Ь 
крестъ, въ левой мечъ въ ножнахъ (Бусдаева очерки слов, и искус. II, 357).

2) Блаж. княгиня Анна Дмитриевна, дочь князя Димитргя Борисовича Ростовскаго 
сочеталась бракомъ СЪ княземъ Михаиломъ Я рО С Л ав и ч ем ъ  в ъ  1 2 9 4  году . П о е л *  с т р а д а л ь 
ч е с к о й  к о н ч и н ы  с у п р у г а  о н а  п р и н я л а  ДОСТрижеше СЪ ИМвНвМЪ Софш ВЪ ТвврСКОМЪ Со-
фШскомъ монастыре и пребывала то въ Твери, то въ Кашин^, у д М  меныпаго сына сво
его Васплш, до блаженной своей кончины, последовавшей 2 сентября 1338 года. Въ XYII
в * кЬ , ПО во.тЬ д а р я  Л ло ксл я  Й naTp iapxa  Ioac.uJja , м ощ и КПЯГИНИ-ИН01СИНИ, 0бр£теПТТЫ11
нетленными, перенесены митрополитомъ Ростовскимъ Варлаамомъ изъ Кашинской Успен
ской церкви въ соборный храмъ того же города. А въ 1677 году, по желанш царя вео
дора, иатр1архъ 1оакимъ посылалъ въ Кашинъ духовныхъ лицъ для освидетельствовашя 
мощей и изедедовашя записанныхъ чудесъ; затЬмъ вместе съ б ь ш ш и м и  вь Москве apxi- 
ереями и другими властями ср а в н и в а й  ж иие блаженной княгини, написанное дьячкомъ
Никпфоромъ Варлаамовымъ съ летописями, и нашелъ много несогласШ. Чудеса, припи
санный къ житш, оказались сомнительными и самое нетлеше мощей И одеждъ при OCMOTpt 

не подтвердилось. А потому присутствовавппе на соборе святители решили отложить со- 
причислеше блаженной Анны къ лику святыхъ «до подлиннаго извещвтя, егда аще в п р е д ь  
Богъ объявить и утвердить». Вследств1е того рака благоверной княгини запечатана, ико
ны ея, служба и лише отобраны и спрятаны архлепископомъ Тверскимъ, nime молебновъ 
воспрещено, храмъ, созданный во имя ея въ Кашине, освященъ вновь во имя Всехъ
Святыхъ. Соборное деяше о блаж. княгине Анне находится въ Моск. Синод, библютеке
(Сборникъ № 684, л. 381—415). Съ того времени мощи почиваютъ подъ спудомъ, а па
мять благоверной княгини местно чтится 2 октября.

3) Княгиня Ксешя, супруга князя Ярослава Ярославовича, была дочь какого-то
Новгородца IDpia Михайловича, а въ житш св. Михаила Тверского помещенъ разеказъ, 
что отецъ его Ярославъ, ловя зверей на берегу Волги, близъ села Едимова, встретилъ 
красавицу Ксенш, дочь причетника, и женился на ней, хотя она была уже невестою слу- 
жившаго при немъ отрока Tpnropia. ГригорШ после того удалился отъ света и основалъ 
близъ Твери Отрочь монастырь (Карамз. IV, прим. 118, Ист. Росс. Iepap. V, стр. 419). 
К сетя  скончалась въ 1312 году, принявъ пострижете, и погребена въ Тверскомъ собор
номъ храме. Въ ризнице этого собора хранится древнШ образъ св. князя Михаила и 
блаж. матери его Ксенш, которые представлены держащими въ рукахъ городъ (Тверь). 
Снимокъ съ этого образа приюженъ къ кннг$ священника А. Соколова: «Св. кн. Ми-
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Вскоре злодей Кавгадый погибъ внезапно; чрезъ нисколько лИгь 
Провидите наказало и коварную жестокость Георгш. Въ 1325 году 
Теорий встрЪтилъ въ ордИ князя Димитр 1я, старшаго сына св. Михаи
ла. Пылюй юноша, носившШ ирозваше „Грозныя Очи“, затрепеталъ 
отъ ужаса и гнЪва при виде убШцы отца и вонзилъ мечъ по рукоят
ку въ грудь Георпя передъ глазами хана. ГеоргШ испустилъ духъ, а 
Димитргй былъ казненъ въ ордИ. Великое княжеше было предоставле
но сначала Александру Михаиловичу Тверскому и вскоре потомъ, ког
да онъ избилъ татаръ въ Твери *), 1оанну Даниловичу Московскому.

1оаннъ Даниловичъ напоминалъ собою благочестиваго родителя, 
св. князя Даншла, а не коварнаго брата своего Георпя. При немъ, 
какъ выражаются л'Ьтописцы, „миръ и тишина воцарились въ земле 
Русской". Монголы перестали, наконецъ, опустошать города и села и 
кровш б'Ьдныхъ жителей орошать пепелища; хрисйане на 4 0  лЪтъ от
дохнули отъ истомы и насшпй. Узбекъ и его преемники, довольствуясь 
определенною данью, перестали посылать воеводъ своихъ на грабежъ 
Русскихъ удЪловъ: они были заняты делами Востока и внутренними 
безпокойствами орды. Еще отечество наше сетовало въ униженш; го
ловы князей еще падали въ ордгЬ по мановенш хановъ. Но земледель
цы могли уже спокойно трудиться на нивахъ, купцы ездить съ това
рами изъ гор од а  въ го р о д ъ , бояр е  наслаждаться избыткомъ.

Эта благословенная перемена ознаменовала в о з в ы ш е т е  М осквы , 
КОТОраЯ, СЪ временъ Io a H Iia ,  становится сердцом-ь Россги , ИСТИННОЮ

матерью городовъ Русскихъ, заменяя собою древтй первопрестольный 
Юевъ, который, вместе съ другими южными уделами, почти въ то же
время перешелъ подъ власть язычника Гедимша *).

Мы видели, что прежьпе велише к н я зья  предпочитали свои На
следственные уделы Владимгру, совершая въ немъ только обрядъ воз- 
ведешя на престолъ великокняжесюй: ДимитрШ Александровичъ жилъ 
въ Переяславл'Ь-Зал'Ьсскомъ, Михаилъ Ярославичъ—въ Твери. По той 
же привязанности къ родине, 1оаннъ Даншловнчъ не захотелъ вы
ехать изъ Москвы, темъ более, что тамъ находилась уже и каеедра 
Русской митрополш.

Блаженный митрополитъ Максимъ испыталъ много скорби во вре
мя своего архипастырства. Жизнь его .была скитальческая: разъезжая

х а и ъ  Тверсюй. Тверь. 1864». Местные жители почитаютъ память княгини к сенш , какъ 
мэдитвенницы за родину.

4) Въ 1327 году посолъ и родственникъ ханскШ Ш евкалъ явился въ Тверь съ мно
гочисленными толпами грабителей. Разнесся  слухъ, вероятно, ложный, что онъ хочетъ 
умертвить князя Александра Михайловича съ братьями и обратить Тверитянъ въ магоме
танство. Александръ, вооруживъ народъ наналъ на Татаръ, перебилъ значительную часть 
войска Шевкала и сжегь его СаМОГО СЪ ОСТЯТКОМЪ ДруЖИНЫ ВО ДВОрЦ'Ь, гд4 заперлись 
Татары; ханъ послалъ 1оанна. Московскаго съ другими князьями для усмирешя Алексан
дра, который долженъ былъ бежать и укрыться въ ПсковЬ.

5) Гедиминъ, ведший князь ЛитовскШ, въ это время завоевалъ южные и югозапад
ные удйлы Poccin; EieB't, достался ему ВЪ 1321 ГОДУ (Ист, Карамз., т. IT  стр. 127— 130. 
Нарбутъ въ исторш Литовскаго народа т. IT, стр. 484—491).
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по отдаленнымъ епарх1ямъ своей паствы, онъ долго не могъ найти се
бе постояннаго места жительства. Въ Ш еве нельзя было ЖИТЬ 6МУ 
ПрИ пепрестанныхъ грабежахъ и насил!яхъ татарскихъ; а переселешемъ  
на сЬверъ онъ опасался оскорбить КНЯЗвЙ ЮЖНЫХЪ И, СВерХЪ ТОГО, На 
северЪ непрочно было м есто престола великокняжескаго: онъ былъ то 
во Владим1ре, то въ Переяславле, то въ Твери. Блаж. первосвятитель 
проливалъ теплыя молитвы предъ Богоматерью объ указанш ему воли 
Бояией, и всеблагая Матерь страждущихъ утешила его своимъ явле- 
шемъ, въ которомъ указала Максиму место усиокоешя во Владим1ре. 
Сюда переселился онъ въ 1299 году и здесь преставился в). По кон
чине его южные князья обратились къ naTpiapxy Константинополь
скому съ просьбою объ учреждены особой митрополш для южныхъ 
областей Русскихъ. Это поручеше возложено было на игумена Рат- 
скаго монастыря на Волыни, Петра, о которомъ князья (тайно отъ 
него самого) писали къ n a T p ia p x y , чтобы онъ рукоположилъ этого 
игумена на южную митрополш. Между темъ явился соперникъ Петру: 
некто игуменъ ГеронтШ 7) отправился въ Царь-градъ просить митро
полш Русской лично для себя; но Промыслъ БожШ устроилъ такъ, 
что смиренный Петръ получилъ то, чего напрасно домогался власто
любивый ГеронтШ. Тотъ, кто ничего не искалъ для себя, поставленъ 
въ санъ первосвятителя всехъ областей Русскихъ; потому что Герон
тШ, задержанный бурею, замедлилъ на дороге, а патр!архъ не захо- 
телъ разделить митрополш.

ВеликШ во святителяхъ св. митрополитъ Петръ 8) съ самой ран
ней юности былъ строгим -а. подвижникомъ благо чесТ1Я. Двенадцати
летъ вступилъ онъ въ монастырь и былъ образцомъ въ исполнеши 
послушанШ монастырскихъ и въ подвигахъ молитвы и поста. Удостоен
ный сана пресвитерскаго, онъ началъ учиться иконному писашю, по-

в) Митрополитъ Максимъ скончался во Владмпр'Ь въ 1305 году И ТОЛЬКО ОДИНЪ 

изъ первосвятителей Русскихъ погребенъ во Владинпрскомъ Успенскомъ собора. Надъ 
гробницею его стоить чудотворная икона Бояией Матери, назьшаемая Максимовскою, на 
которой, кром^ Богоматери, изображенной во весь рость, представленъ въ маломъ вид4 и 
самъ митрополигь Максимъ, принимающей омофоръ изъ рукъ Преев. Богородицы. Эта 
икона написана по видйнш блаж. Максима, о семъ свидЬтельствуеть и надпись на ней 
(Описаше Владим. достопамятностей iep. 1оасафа, стр. 87). Въ рукоп. святцахъ митр. 
Максимъ названъ святымъ и чудотворцем!.. Въ подлинникахъ наружность его описывается 
такъ: подоб1емъ русъ, брада Златоустова (т. е, продолговатая, какъ изображается на ико- 
нахъ св. 1оанна Златоустаго), въ б'бломъ клобук'Ь; сакъ (саккосъ) лазоревый, съ омофо- 
ромъ и евангел!емъ» (Буслаева Очерки Словес, и Иск. ч. И, стр. 354). ПослЬ него со
хранилось «Правило о постахъ, съ увЪщатемъ жить съ женами въ законномъ бракй, а не 
безъ вЪнчатя» (Востокова опис. Румянц. Музея, стр. 305—321).

7) ГеронтШ вероятно былъ присланъ для посвящешя к'бмъ-либо изъ сЬверныхъ кня
зей. Нельзя думать, чтобъ онъ самъ могъ принудить идти за собою церковныхъ сановни- 
ковъ (вероятно бояръ митрополичьихъ) и захватить утварь святительскую (статья г. Кар
пова о святомъ Петрй въ Чтешяхъ Общ. Ист. и Древн. Рос. 1684, кн. III стр. 2—28).

8) Житае митрополита Петра составлено однимъ изъ его преемниковъ, св. митр. 
Кипр1яномъ (помещено въ Стёп. КнигЬ ч. I, стр. 410—424). Другое, бохбе древнее жиие, 
писанное современникомъ, Ростовскимъ епископомъ Прохоромъ—въ Синод, рукоп. №324
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•гону что находилъ услаждете всегда взирать на св. изображешя 
Господа 1исуса Христа, пречистой Его Матери и св. угодниковъ и, 
взирая на нихъ, возноситься умомъ къ самимъ изображаемымъ. На
конецъ, после многол'Ьтнихъ иноческихъ подвиговъ, св. Петръ самъ 
основалъ монастырь на избранномъ имъ уединенномъ месте близъ 
реки Рати, создалъ въ немъ церковь во имя Спасителя и, собравъ 
немалое число братШ, словомъ и дЬломъ поучалъ ихъ жизни по Боге. 
Новое зваше открыло въ немъ новыя добродетели: онъ былъ кротокъ 
въ назиданш, безгн'Ьвенъ въ обличенш согр’Ьшающихъ, щедръ и ми- 
лостивъ въ преврати убогихъ; если не им'Ьлъ чего другого, то раз- 
давалъ требующимъ свои иконы, и отдавалъ свою власяницу.

Извлеченный изъ мирной обители на чреду первосвятительства 
(1308), св. Петръ встр’Ьтилъ не мало огорченШ. Онъ вид'Ьлъ татарскШ 
набегъ въ Брянске и самъ принужденъ былъ искать безопасности въ 
храм^., былъ холодно принятъ князьями северными, которые не знали 
его и, наконецъ, подвергся клевете, отъ которой долженъ былъ оправ
дываться на собор*. ТверскШ епископъ Андрей, сынъ Герденя, князя 
Литовскаго, тайно послалъ къ n aT p iap x y  доносъ, въ которомъ ложно 
взводилъ на митрополита кагая-то тяж тя вины. Какъ челов'Ькъ легко
верный и честолюбивый, онъ могъ завидовать Петру и, епископствуя 
въ той области, где жилъ велитй князь, могъ самъ ж е л а т ь  для себя 
м и тр о п о л и ч ья го  п рестола.

Патр1архъ не поверилъ обвинешю, но для изследовашя дела 
прислалъ одного изъ своихъ клириковъ, требуя оправдатя. Созванъ
былъ соборъ зъ Переяслав л е - 3  ал есскомъ; прибыли епископы Ростов- 
окШ и ТверскШ, знатнейнпе игумены и пресвитеры. Изъ числа кня
зей  бы ли  тв е р сга е —  Д им итрШ  и  А л е к с а н д р ъ  М и х ай л о в и ч и  и  м осков
ский 1оанпъ Даниловичъ. Прочитанъ былъ присланный къ naT p iapxy  
доносъ; онъ произвелъ сильное волнете въ присутствовавпшхъ. Чтобъ 
укротить смятеше, невинный святитель, подобно св. Григорш Бого
слову, предложилъ: „возлюбленные брапя и чада о Христе! я не луч
ше пророка 1оны. Если изъ-за меня такое великое волнеше, извергните 
меня изъ среды своей". Наконецъ, истина восторжествовала; все по
желали узнать ийя клеветника. Когда открылось, что это епископъ 
Андрей, то все обратились противъ него съ укоризною и посрамле- 
я1емъ. Одинъ только смиренный святитель Петръ принялъ его подъ 
свою защиту и сказалъ ему слова любви: „миръ тебе, чадо. Не ты 
cie сотворилъ, но древнШ завистникъ рода человеческаго, д1аволъ. 
Отныне блюдись лжи, а прошедшее да проститъ тебе Господь" 9).

Между темъ св. Петру готовился новый тяжкШ подвигъ; онъ 
долженъ былъ отправиться въ орду, чтобы получить отъ новаго хана 
Узбека подтверждеше прежнихъ грамотъ, освобождающихъ духовен
ство отъ дани, и чтобы предупредить пословъ папы, которые могли

*) Клеветникъ епископъ Андрей остался ненаказаннымъ; кроитЬ смирешя и кро
тости св. Петра, тутъ могла быть еще другая причина: нежелате усилить раздоръ между 
Тверскими и Московскими князьями осуждешемъ Тверского епископа (та же статья г. 
Карпова, стр. 8—9).

Толстаго.— IlcTopia Русск. Церкви.
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испросить ce6i> уха на вредныя для православия преимущества въ юж-
ныхъ областяхъ Руси. Богъ благословилъ путешеств1е святителя пол-
нымъ усиЬхомъ, и св. Петръ, принятый ханомъ съ великими почестями, 
получцлъ отъ него подтверждеше всЬхъ прежнихъ правъ клира 10).

Устроивъ такимъ образомъ вн-Ьштя дЪла Церкви, онъ гЬмъ съ 
большею ревностью заботился о внутреннемъ ея благосостояние объ-
Ъ зж алъ  enapxiii, не стесняясь  пи  б о лезн я м и  телесны м и, н и  преклон
ною старостш; поучалъ вверенное ему стадо словомъ и) и прим'Ьромъ, 
щедро благотворилъ бЪднымъ и обличалъ противниковъ истины. Къ 
этому времени жизнеописатель св. Петра относить обличеше и осуж- 
деше еретика Сеита 12).

Самымъ важнымъ изъ дгЬлъ великаго святителя Петра было пе- 
реселеше его въ Москву: онъ положилъ прочное основанie мира и 
будущаго велич1я Pocciii, когда перенесъ первосвятительскую каеедру 
изъ Владимира въ Москву и принесъ съ собою новой столиц^ Рус
ской благословеше Бож1е. Жизнеописатель св. Петра пов'Ьствуетъ, что 
въ Москву привлекла его любовь къ князю 1оанну Даншловичу, из
вестному миролюб1емъ, набожносию и щедростш къ бЪднымъ. Въ 
1325 году св. Петръ былъ уже въ Москва, гд^ по его желанно про
исходила закладка храма въ честь Успешя Пресвятой Богородицы. 
Убеждая князя къ сооружешю этой соборной церкви, св. Петръ про
рочески говорилъ ему: „если послушаешь меня, сынъ мой, то и самъ 
прославишься съ родомъ твоимъ паче иныхъ князей, и градъ твой 
будетъ славенъ предъ всйми градами Русскими, и святители пожи- 
в у т ъ  в ъ  нем ъ , и  в зы д у т ъ  р у к и  е го  н а  п л е щ и  в р а го в ъ  его , и  п р оела -
вится Богъ въ немъ“. Князь съ усерд1емъ приступилъ къ совершенно 
д Ъ ла благоугоднаго : быстро воздвигаем ы  бы ли стЪны храм а. Н о  ещ е  
скорее приближался къ концу своему блаженный святитель. Онт> 
только усп’Ьлъ заложить себ* каменный гробъ въ новой церкви, но 
не освятилъ ея. Незадолго до блаженной кончины первосвятителя

10) Ярлыкъ, выданный въ Орд’Ь митрополиту Петру, напечатанъ въ собр. гос. грам. 
(т. II, № 7). Вотъ его содержате: 1) признается полная свобода православной вЪры и 
неприкосновенность всего церковнаго; 2) подробно исчисляются лица и имущества, при
надлежащая церкви; 3) духовенство освобождается отъ даней; 4) предоставляется митро
политу право церковнаго суда; 5) за нарушете всЬхъ вышеизюженныхъ правилъ назна
чается смертная казнь; 6) митрополиту и духовенству вменяется въ обязанность молиться 
Богу за хана, семейство и воинство его, и наконецъ 7) въ заключеше ярлыка сказано,
что онъ выданъ по примеру прежнихъ ярлыковъ, данныхъ отъ бывшихъ хановъ.

и ) После святителя Петра сохранился драгоценный памятникъ пастырской его по- 
печительности о стаде Христовомъ—поучеше духовенству. Оно напечатано по древнимъ 
спискамъ въ Прибав. къ Твор. св. отц. 1844 г., стр. 85—90.

и) Неизвестно, кто былъ Сеитъ и въ чемъ состояла ересь его. Татищевъ говорить, 
что Сеитъ отвергалъ существовате рая на земле и возставалъ противъ монашества, что 
къ нему пристали мнопе изъ иноковъ, оставили монашество и женились, что епископъ 
Андрей принялъ его учете по легкомыслие. По зам^чант преосв. Maicapia (Ист. русск. 
церкви 1У, стр. 313), известе о еритикЬ СеитЬ читается различно; въ Степенной книгЬ: 
«и Сеитъ еретикъ явился», а въ Никоновской летописи: «и се инъ еретикъ», т.-е. другой 
нослЬ епископа Андрея, о которомъ сказано выше. Можетъ быть изъ словъ «се инъ» ка-
кой-нибудь переписчикъ составилъ собственно имя—Сеитъ.
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Петра, князь Тоаппъ вид’Ьлъ сопъ: представилась ему высокая гора и 
на вершин* ея сн^гъ; но вдругъ сн'Ьгъ растаялъ и исчезъ. Разска- 
завъ объ этомъ сновид’Ьнш святителю, князь услышалъ отъ него та
кое объяснеше: „гора высокая—это ты, князь; а снЪгъ—это я смирен
ный. Мн* прежде тебя должно отойти изъ сей жизни въ вечную" 18). 
Вскоре поел* того святитель почувствовалъ приближеше блаженной 
кончины. Князя 1оанна Даншловияа тогда не было в* Москв*; св. 
Петръ призвалъ къ себЪ тысяцкаго Протасгя Вельяминова и сказалъ 
ему: „чадо, я  отхожу отъ ж ийя сего; оставляю сыну моему, возлюб
ленному князю Ивану, милость, миръ и благословеше отъ Бога ему 
и семени его до в^ка. За то, что сынъ мой успокоилъ меня въ ста
рости, воздастъ ему Господь сторицею въ Mipi семъ и даруетъ ему 
животъ вечный, и не оскуд&ютъ отъ сЪмени его обладающее м'Ьстомъ 
его, и память его прославится". Поел* того святитель предоставилъ 
все свое стяжете на строете соборной церкви, простился со всЬми, 
началъ нЬть вечерню и во время п^шя, съ молитвою на устахъ и съ 
воздетыми къ небу руками, преставился 21 декабря 1326 года. Мощи 
его положены были въ гробниц*, которую онъ себ* приготовилъ; чу
деса отъ мощей открылись при самомъ погребенш и не прекращались 
поел* того и). Преемникъ св. Петра, митрополитъ веогностъ, родомъ 
Грекъ, прибылъ изъ Царьграла въ 1328 году.

В скор* начало сбываться пророчество святителя. При любимомъ 
его князЬ Ioam rb  М оск ва  стала возвышаться н а д ъ  старинными горо
дами; парвосвятители утвердились на каеедр* Московской. Единодер
ж авная  власть великаго  князя  М осковскаго возрастала  и  у си ли в алась  
въ потомств* 1оанна и облеклась наконецъ порфирою царскою. Вер
ная М осква , с ъ  любовно п о ч и та я  п а м я ть  п ер ваго  св оего  св я т и т еля  и

сохр ан яя  в ъ  п ер в оп р есто льн ом ъ  храм 'Ь  св оем ъ  нетл'Кишыя е го  м ощ и ,

какъ залогъ своего благоденствгя, благоговейно соблюла св. иконы, 
имъ написанныя, панагю его и жезлъ пастырсшй 15). Св. церковь взы-

ls) Объ этомъ сновид|нш повествуется въ житш Пафнупя Боровскаго, иисаннгомъ 
арх1епископомъ Ростовскимъ Bacciaiioim Санинымъ (Рукопись Лаврской библ. № 692, л. 
177—196).

14) Праздноваше памяти святителя Петра установлено митрополитомъ веогиостомъ,
съ согдас1я n aT p iap xa . При нашествш Тохтамыша татары раскрыли гробницу св. Петра,
думая найти въ неб сокровища. Съ того времени мощи его почивали открыто, но nocjrfe
namecTBia Ляховъ, похитившихъ драгоценную серебряную раку, положены подъ спудомъ 
и оставались въ этомъ положенш до 1812 года. Тогда Наполеонъ расторгнулъ гробницу 
святителя, вероятно, съ такимъ же умысломъ, какъ и Тохтамышъ. Съ дозволешя св. Си
нода, МосковскШ apxienncK onb Августинъ торжественно открылъ нет.гЬнныя мощи и об- 
носилъ ихъ вокругь Успенскаго собора при освященш его 30 августа 1813 года (Памяти. 
Моск. древ., стр. 6—7). Память св. Петра празднуется 21 декабря въ день преставлетя,
24 августа, въ память перенесеш я мощей въ новопостроенный УспенскШ соборъ въ 1471 
году, и 5 октября, совокупно съ святителями Алексшмъ и Iohoio.

и) Храмовая икона Успешя Boaciett Матери, писанная св. Петромъ, стоить въ ико
ностасе Успенскаго собора подле мЬстнаго чудотворнаго образа Всемилостиваго Спаса.
Тамъ же, въ п р и д №  первоверховныхъ апостоловъ, находится икона Богородицы, именуе
мая Петровскою, та самая, которую св. Петръ, еще игуменъ РатскШ, поднесъ предме
стнику своему, блаж. митрополиту Максиму. У naTpiapmaro места поставленъ архипастыр-
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ваетъ къ святителю Петру устами благодарной его паствы: „Ты явился 
новымъ чудотворцемъ, богоносный Петръ, подавая исцЬлешя всемъ,. 
притекающимъ къ тебгЬ съ вгЬрою, и невидимо посещая людей Хри- 
стовыхъ; ты просвещаешь землю нашу, и мы единодушно взываемъ 
къ тебе: радуйся, жилище света безстрастнаго! Радуйся, прогонитель 
страстей темныхъ! Радуйся, разрушивпий козни демоновъ! Радуйся, 
возвеселивнпй лики ангельсюе! Радуйся, высота чистаго боговгЬд,Ьтя! 
Радуйся, глубина см иретя, омывающая ООЛ'ЬЗНИ! РаДуЙСЯ, ПаСТЫрЬ И 
учитель земли Русской! Радуйся, возвеличивпай державу князей на- 
шихъ! Радуйся, преславный источникъ чудотворешй! Радуйся, утвер- 
ждеше града нашего!—Светло ликуй, преславный градъ Москва, имея въ 
себ^ святителя Петра—зарю солнечную, озаряющую чудесами всю землю 
Русскую: онъ врачуетъ немощи и прогоняетъ недуги вопшщихъ ему: ра
дуйся, 1ерархъ Бога Вышняго, чрезъ тебя посЬщающаго паству твою" 16).

Посл^ преставлешя святителя Петра великШ князь 1оаннъ Да- 
ншловичъ прожилъ еще нисколько лгЬтъ. По волгЬ хана Узбека, онъ 
долженъ былъ вместе съ другими князьями ополчиться противъ Пско- 
витянъ, которые не хотели выдать Александра Тверскаго, между т4мъ 
какъ ханъ требовалъ его къ суду своему. 1оаннъ шелъ медленно, на
деясь, что жители Пскова образумятся; наконецъ видя, что надобно 
сражаться или уступить, прибегнулъ къ другому способу: избегая 
кровопролития безполезнаго, онъ склонилъ митрополита веогноста на
ложить клятву церковную н,а Александра и на всехъ Псковитянъ, если 
они не покорятся. Тогда Александръ созвалъ в^че и, сказавъ: „да не 
будетъ проклятхе на друзьяхъ и братьяхъ моихъ ради меня",—уда
лился въ Литву. Спустя нисколько л'Ьтъ, онъ самъ добровольно ре
шился ехать въ Орду и явился къ Узбеку. „Царь верховный,—сказалъ
онъ хану,—я заслуж илъ гн^въ твой: милуй меня или казни1. Если по- 
м и л у е п ц . ,  п р о с л а в л ю  Б о г а  и  ТЬОС ВСЛИКОДуДИе. ЕСЛИ ХОЧвШЬ ГОЛОВЫ

моей воц> т предъ тоОою!“-.-Сннрйпий 5 ^  смягчился, взглянулъ-
на н его  м и лости в о  и  объявили», ч то  „к н я з ь  А л е к с а н д р ъ  смиренною
мудростш спасъ себя ОТЪ ШНИ“.УзбекЪ возвратилъ Александру кня
ж ете Тверское.

Благоразумный 1оаннъ, видя, что все бедств1я Русской земли 
произошли отъ несоглаия и слабости князей, старался присвоить вер
ховную власть надъ князьями удельными. Князья Рязанстае повино
вались ему безпрекословно; онъ выдалъ одну изъ дочерей своихъ за 
князя Ярославскаго, другую—за князя Ростовскаго, и предписывалъ 
законы зятьямъ своимъ въ собственныхъ ихъ областяхъ 1Т). Оставался
скШ его жезлъ деревянный, съ надписью на серебряномъ ободкЬ: «смиренный Петръ ми
трополитъ всея Русш».—Въ синодальной ризницЪ (бывшей патр1аршей) хранится панапя 
св. Петра: небольшая овальная, съ ониксовымъ камнемъ, осыпанная венисами и жемчу- 
гомъ.—По старинному подлиннику, святитель Петръ изображается на иконахъ маститымъ 
старцемъ, съ недлинною, но широкою, сЬдою бородой. (Подлинникъ библ. Моск. Дух. Акад.,, 
XVII в. № 433).

1в) Икосъ и тропарь изъ службы 21 декабря, по Моск. Миней 1645 года.
и) Тогда МосковскШ бояринъ ВасилШ Кочева, уполномоченный 1оанномъ, жилъ въ. 

Ростов^, отр^пгалъ отъ должности и мучилъ тамошняго градоначальника, старшаго боя-
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у него еще одинъ непокорный соперникъ: возвратившись изъ Орды и 
уверенный въ милости ханской,. могъ ли Александръ Тверской спо
койно видЪть враждебный родъ князей Московскихъ на престол^ ве
ликаго княжешя, могъ ли не думать о мести? Но подозрительность 
Узбека предупредила новое столкновеше Москвы съ Тверью: слыша, 
что Александръ собираетъ войско, ханъ вызвалъ его въ Орду и тамъ 
вел'Ьлъ умертвить его вм'Ьст'Ь съ юнымъ сыномъ веодоромъ; имъ отру
били головы и розняли по суставамъ 18). Новые князья Тверсте— 
Константинъ и ВасилШ Михайловичи, младнпе братья убитаго Але
ксандра, не дерзали выходить изъ воли великаго князя Московскаго; 
чзамый Новгородъ смирялся предъ нимъ.

Пораженный внезапно тяжкимъ недугомъ, достойный сынъ св. Да
ншла принялъ пострижете въ схиму и скончался въ лЪтахъ зрЪлаго 
мужества, 31 марта 1340 года. Москвитяне проливали слезы, погребая 
тЬло его въ собор'Ь Архангельскомъ (гдгЪ съ того времени стали по
гребаться всЬ князья MocKOBOKie) 19), называли его „собирателемъ“ 
земли Русской и государемъ-отцомъ. Князь 1оаннъ Даншловичъ не 
любилъ проливать кровь въ междоусоб1яхъ; освободивъ великое кня- 
жеше отъ грабителей вн’Ьшнихъ и внутреннихъ, онъ возстановилъ 
безопасность собственности и личную, былъ правосуденъ, набоженъ, 
усерденъ къ построенш храмовъ и весьма милостивъ къ нищимъ. Онъ 
всегда носилъ съ собою калиту (мЪшокъ наполненный деньгами для 
б&дныхъ), отъ чего и прозвапъ Калитою 20), окружилъ свою столицу 
дубовыми стенами и возобновилъ сгорЪвлпй въ его время Кремникъ 
или Кремль. Въ духовномъ зав-Ьщанш (душ евной граматЬ) онъ раз-
дЪлилъ уд'Ьлъ свой между сыновьями, а Москву предоставилъ имъ 
веЬмъ вм'Ьст’Ь. О городахъ великаго княжешя (Владим1р,Ь, Переяслав- 
л’Ь, Костром’Ь и проч.) въ завЪщанш не сказано ни слова. 1оаннъ могъ 
располагать только своею отчиною, а назначеше ему преемника зави
сало отъ хана.

рина Авергая, распоряжался судами, отнималъ и давалъ имешя. Народъ жаловался на 
самовласпе Москвы (Никои, л’Ьт. ч. II, стр. 204).

18) Истерзанные остатки.несчастныхъ князей были преданы земле въ Тверской со
борной церкви подл* гробницы св. Михаила и Димитр1я: четыре жертвы лютости Узбека 
и кровавой борьбы между Тверью и Москвою!

19) КромЬ каменнаго собора Успенскаго, 1оаннъ построилъ также изъ камня со
боръ. Архангельский, церковь св. 1оанна Лествичника и церковь Преображешя Господня 
въ Кремле, въ Спасскомъ монастыре. Изъ числа этихъ храмовъ только последнШ (Спасъ 
на Бору) уцЬлелъ до нашего времени, хотя въ измененномъ виде, a npo4ie храмы впо- 
слЪдствш разобраны и перестроены вновь.

20) Въ •рукописи, житш препод. Пафнуйя Боровскаго (см. выше, примечаше 13) 
юмещенъ анекдота о князе 1оаиие Калите: «сказываютъ, что одинъ нишдй, взявъ у кня- 
м милостыню, тотчасъ же опять пришелъ и получилъ вторично; потомъ, зашедши сзади, 
зталъ опять просить. Князь далъ ему въ третЩ разъ, сказавъ: «возьми, несытыя зени
цы».—«Ты самъ несытыя зеницы, отвечал нишдй:,—и здесь царствуешь, и тамъ хочешь 
вечно царствовать». Въ томъ же жиии повествуется, что одна благочестивая инокиня об
мирала и видела въ раю великаго князя 1оанна Даниловича. Въ рукописныхъ святцахъ 
онъ иоставленъ въ числе святыхъ.
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Присоединете Южно-Русскихъ княжествъ къ Литв^.—Ольгердъ, в. к. 
ЛитовскШ.—Литовсме мученики.—В. к. Симеонъ.—Подвигъ ев. веог- 
носта въ ордЪ.—Начало деятельности ев. Алекс1я.—Кончина св. веог- 
носта и великаго князя Симеона Гордаго.—В. к. 1оаннъ 1оанновичъ.— 
Св. АлексШ, митрополитъ всея Руси.—Юность и первые подвиги преп. 
Серия Радонежскаго.—Иец^леше Тайдулы.^В. к. ДимитрШ Суздаль- 
скШ.—0снован1е монастырей св. Алекйемъ.—Юный ДимитрШ 1оанно- 
вичъ на великомъ княженш.— Конецъ борьбы между Москвою и 
Тверью.—Преставлен1е св. Алекшя.—Памятники пастырской его дея
тельности.—Куликовская битва.—Кончина Донского.—Сынъ его, в. к. 
Васшпй Дмитр1евичъ.—Явлеше Богоматери преп. Cepriio.—Преставле-

Hie преп. Серия.

Въ первой половин^ XIII вЪка окончательно рушились Руссшя 
княжетя въ Галицкой и Волынской земляхъ. Последней князь Га
лицкШ, ГеоргШ Юрьевичъ, умеръ бездетнымъ, и ханъ Золотой Орды,, 
считая себя верховнымъ властителемъ земель Русскихъ, прислалъ въ
Г алш у ю  своихъ Н Ю Й С Ш И Ш Ь ; НО жители убили ИХЪ И ПОДДйЛИОЬ сна
чала Болеславу, зятю Гедимина, а потомъ, когда онъ вздумалъ обра
щать ихъ изъ православ1я въ папизмъ, присягнули на верность своя
ку его Казилпру, который, сделавшись королемъ Галицкимъ, заклк- 
ЧИЛЪ МИрНЫЙ ДОГОВОрЪ СЪ Литвою и уступилъ часть новыхъ своихь 
в л ад етй  сыновьямъ Гедимина. Такъ уничтожилось знаменитое кня
жество, или королевство, Даншла Романовича, и древнее достояше Рос
сш, прюбретенное оруяаемъ св. Владилара, было, разделено между 
иноплеменниками.

Около того же времени скончался Гедиминъ. Въ Вильне, новой 
столице Литовской, было уже много х р и ст н ъ  православныхъ, а па
пизмъ еще не проникалъ туда. Почти все сыновья Гедимина были 
крещены въ православной вере. Одинъ только Ольгердъ, съ 1341 до 
1377 велишй князь Литовсюй, долго и упорно оставался язычни- 
k o m j> 1).

!) Сыновья Гедимина почти Bci были христианами: Kopiarb-Михаилъ построилъ. 
храмъ св. Николая близъ Новогородка. Наримундъ въ крещеши назывался Гл^бомь; Лк>- 
бартъ-ДимнтрШ можетъ быть Вдадшшръ, князь ВолынскШ, былъ всегда ревностнымъ сы
номъ православной церкви; Явнутъ-1оаннъ въ 1345 году крестился въ Москвй; Кейстутъ,



—  135 —

Олвгердъ, второй сынъ Гедимина, превосходилъ братьевъ умомъ 
и славолюйемъ; велъ жизнь трезвую, деятельную: не пилъ ни вина, 
ни крЬпкаго меда, не терп'Ьлъ шумныхъ пиршествъ, былъ занять 
единственно мыслш о распространен^ своихъ влад’ЬнШ, не чтилъ свя
тости договоровъ и былъ всегда готовъ на войну съ сосЬдями, если 
только она казалась ему выгодною.

Духовникъ первой супруги его, священникъ Несторъ, успЪлъ 
обратить къ хриспанству н’Ьсколькихъ Литовцевъ и въ томъ числгЬ 
двухъ родныхъ братьевъ,—любимцевъ Ольгерда: Кумецъ и Нежило (въ 
крещеши 1оаннъ и Антошй) перестали являться въ храмъ Перкуна для 
принесешя жертвъ Зничу (огню)2) и соблюдали постъ въ известные 
дни. Это открыло ихъ Bfcpy жрецамъ. Ольгердъ, по настоянш жрецовъ, 
нриказалъ бросить въ темницу обоихъ братьевъ. Тамъ провели они 
ц'Ьлый годъ, томимые голодомъ и сыростью темницы, но оставались 
тверды въ в'Ьр'Ь. На другой годъ старшШ братъ 1оаннъ ослаб'Ьлъ ,и 
объявилъ жрецамъ Знича, что отрекается отъ христаанства. Тогда 
Ольгердъ освободилъ обоихъ братьевъ. Но Антошй не переставалъ 
быть твер ды м ъ  х р и о п а н и н о м ъ , и даже братъ его Кумецъ, терзаемый
угрызешями совести, открыто объявилъ князю, что онъ не хочетъ из
менить святой в'Ьр’Ь и остается хриспаниномъ. Свирепый язычникъ 
р'Ьшился отдать 1оанна и Антонья въ распоряженц; жрецовъ. ПослЬ 
безчисленныхъ зв'Ьрскихъ истязанШ АнтонШ 14 апреля 1347 года, 
былъ повешенъ на дуб^. 1оанна мучили дол’Ье, потому что надеялись 
снова отвлечь его отъ х р и с т и а н с т в а ;  н а к о н е ц ъ ,  24  а п р -Ь л я , ж р е ц ы  П О 

ВЫСИЛИ его на томъ же дубе.
Родственникъ мучениковъ Круглецъ, также придворный Оль

герда, умный у прекрасный юноша, пораженный твердости) страдаль-
цевъ, принялъ крещете съ именемъ Евстае1я и признался въ томъ 
самому Ольгерду, отказавшись есть мясо въ РождественскШ постъ. 
Пришедши въ ярость, Ольгердъ принялся мучить Евстае1я, велелъ 
лить ему въ ротъ холодную воду при жестокомъ морозе, ломать ноги 
железными прутьями и содрать кожу съ головы вместе съ волосами. 
Мученикъ терп'Ьлъ и еще утЬшалъ хриспанъ, свидетелей его подви
га, надеждою на блаженную вечность. Наконецъ св. страдалецъ былъ 
пов’Ьшенъ 13 декабря на томъ самомъ дубе, который былъ освященъ 
мученическою смертш 1оанна и Антошя 8).

кажется, умеръ язычникомъ. Самъ Ольгердъ-Александръ еще ври жизни отца крещенъ въ 
православ!е и остался христааниномъ по разсчетажь житейскимъ, чтобы получить Витеб
ское княжество съ рукою княжны Map in .Витебской. По смерти ея онъ снова сдЬлался 
язычникомъ и гонителемъ христанъ.

а) Храмъ Перкуна стоялъ въ дубовой рощ$, тамъ, гдЬ теперь Виленсгай каеедраль- 
иый костелъ.

3) Мощи мучениковъ Литовскихъ были погребены у церкви св. Николая въ Вильн'Ь. 
Въ 1364 году св. митрополитъ АлексШ по сношенщ съ Цареградскимъ патр1архомъ Фи-
л о е е е м ъ  в к л ю ч и л ъ  Л и т о в с к и х -ь  м у ч е н и к о в ъ  В Ъ  ЧИСЛО СВЯТЫ Х Ъ  И уСТЯНО ВИ ЛЪ  ПраЗДНОВЯТЪ
память И й  1 4  ап р ел я . М ощ и м учениковъ ВЪ 1826  году Оыли свидЪтельстииваны, по р а с-
поряжен'по св. Синода, въ Виленскомъ Святодуховскомъ монастыре, куда онЬ были укры-
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„Кровь мучениковъ—сЬмя христианства", по выраженш одного 
изъ древнихъ писателей Церковныхъ *). Прим^ръ страдашй мучени-
ковъ Литовскихъ привлекъ многихъ язычниковъ къ ИСТИННОЙ В'Ьр'Ь.

Между тЪмъ, какъ эти собыпя происходили въ ЛитвЪ, престолъ 
великаго княжетя, по кончин’Ь 1оанна Даншловича Калиты былъ за
нять старшимъ сыномъ его Симеономъ, съ утверждетя хана Узбека. 
Новый велишй князь при самомъ вступленш на престолъ показалъ 
опыть твердости въ сношешяхъ съ Новгородцами, которые отказались 
отъ уплаты ордынской дани, говоря, что Новгородъ самъ избираетъ 
князей и не терпитъ насшйя. Симеонъ ополчился противъ Новгорода 
со вс&ми удельными князьями, принудилъ своевольныхъ гражданъ 
просить мира, взыскалъ съ нихъ дань и самъ обязался грамотою на
блюдать древше уставы Великаго-Новгорода.

Вм'Ьст'Ь съ митрополитомъ веогностомъ Симеонъ долженъ былъ 
отправиться въ Орду на поклонъ къ новому хану Джанибеку, сыну 
и преемнику Узбека. Съ честш и милостш отпустивъ великаго князя, 
ханъ удержалъ митрополита: фанатики исламизма настоятельно тре
бовали, чтобы митрополитъ платилъ дань за себя и духовенство, веог- 
ностъ ссылался на хансше ярлыки, освобождающее Церковь отъ пода
тей; но магометане, не желая нарушать устава монгольскаго прави
тельства, хот'Ьли довести первосвятителя до того,-чтобы онъ самъ отка
зался отъ прежнихъ правъ. Съ этою мыслш они томили митрополита 
и подвергали его разнымъ истязашямъ; но блаж. веогностъ терпЪлъ 
и не соглашался сделаться предателемъ Церкви. Наконецъ, онъ роз- 
далъ татарскимъ вельможамъ богатые дары (до 600 тогдашнихъ ру
блей) и возвратился въ отечество съ прежними правами5).

у ш е ш е  Л ятовсш ъ князей, Симвож отараш  только
уклониться отъ всякаго разрыва съ ними, но и привязывать ихъ къ 
себ"Ь родственными союзами 6). Въ то же время сынъ Ольгерда, Андрей, 
крещенный въ православной в'Ьр’Ь, княжилъ во ПсковЪ, по избранш 
тамошннхъ гражданъ.

ты отъ насилШ унщ и папизма. НынЬ он'Ь почиваютъ открыто въ церкви, посвященной имъ въ 
1851 году и устроенной въ склепЪ подъ алтаремъ соборнаго храма Святодуховской обители.

*) Это выражеше принадлежать Тертушану.
s) Такой подвигъ блаж. 9еогноста заслужидъ признательность Церкви. Въ прологЬ, 

.14 марта, помещено «страдаше митрополита ©еогноста».
*) Такъ за Любарта-Волынскаго была выдана Ростовская княжна, родная племян

ница Симеона, а за вдовца язычника Ольгерда—княжна КЫашя, дочь Александра Михай
ловича Тверского. Этоть посл-Ьдшй бракъ былъ разрйшенъ св. веогностомъ въ надеждЬ, 
что Ольге"рдъ рано или поздно возвратится къ хриотанству, и съ услов1емъ, чтобы д$ти 
его воспитывались въ истинной в'ЬрЪ. Самъ Симеонъ былъ женатъ на дочери Гедимина, 
названной въ крещеши Анастаыею. Исповедуя православную вЬру и принявъ русскш 
языкъ, ЛитовсгЛе князья роднились съ князьями Русскими. Руссюе княжны приносили 
съ собою въ Литву ycepflie къ православш, строили церкви, воспитывали дЬтей въ истин- 
номъ благочеетш; княжны Литовсюя, выходя въ замужество за князей Русскихъ, сбли
жали свое прежнее отечество съ новымъ. Языкъ РусскШ былъ господствующимъ языкомъ 
Литвы; на немъ писались законы и производились сношешя съ иностранными государями 
(Западно-Русстй мЬсяцесдовъ 1866 г., стр. 62 и 63).
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Св. митрополитъ веогностъ неутомимо трудился, обозревая сйвер- 
ныя и южныя области обширной своей паствы. Ослабленный етар остт
и трудами, онъ чувствовалъ нужду въ помощник^, который могъ бы 
заменять его собою при частыхъ отсутствгяхъ святителя изъ Москвы. 
Вероятно, не безъ особенной воли Бояйей, онъ избралъ въ это зваше 
будущаго своего преемника, великаго по духу веры Алексея.

Еще при княженш св. князя Даншла Александровича переселил
ся въ Москву изъ Чернигова, разореннаго тогда татарами, знатный 
бояринъ беодоръ Бяконтъ. Здесь подъ защитою кроткаго и благоче- 
стиваго князя, онъ нашелъ спокойную жизнь и оставилъ по себе мно
гочисленное потомство 7). СтаршШ сынъ его ЕлевеерШ, родивнпйся въ 
1300 году8), былъ принятъ отъ купели сыномъ князя Даншла, отро- 
комъ 1оанномъ. Обучившись грамоте, ЕлевеерШ узналъ на 13-мъ го
ду жизни объ ожидающемъ его высокомъ назначенш: однажды рас- 
кинулъ онъ сети на птичекъ и, долго стороживъ ихъ, отъ утомлешя 
задремалъ. Вдругъ слышитъ онъ гоЛосъ: „АлексШ! къ чему такой 
трудъ твой? тебе надобно быть ловцомъ людей". Эти слова глубоко 
запали въ душу отрока; онъ сталъ молчаливъ, покинулъ игры детстя, 
искалъ уединешя, проводилъ время въ молитве и чтети  книгъ и из- 
нурялъ себя постомъ.

На 15-мъ году онъ решился посвятить себя иноческой жизни и 
въ 1320 году постриженъ въ Московскомъ Богоявленскомъ монастыре 
съ именемъ Алекс1я, которое слышалъ онъ въ сонномъ виденш за 
сем ь лгЬт'ь п ер ед ъ  гЬ м ъ . Н аставн и к ом ъ  и  р у к о в о д и т е лем ъ  ю наго и н ок а

былъ старецъ ГеронтШ, опытный въ духовной жизни. Прошло ОолЪе 
20 летъ въ иноческихъ подвигахъ Алексш. Блаж. митрополитъ 0eoi- 
ностъ любилъ Геронтая и ученика его, часто призывалъ ихъ къ себт. 
для беседы, и повелелъ Алексш жить на святительскомъ дворе и 
заведывать церковными судебными делами. АлексШ провелъ 12 летъ 
въ этой должности, съ звашемъ наместника митрополичьяго. Въ конце 
1352 года блаж. первосвятитель, уже дряхлый и слабый, рукоположилъ 
наместника своего въ санъ епископа Владюпрскаго и на совете съ ве-. 
ликимъ княземъ Симеономъ назначилъ Алекс1я своимъ преемникомъ. 
Объ этомъ избраши тогда же послали грамоту въ Константинополь.

Въ то время свирепствовала въ Москве и во многихъ другихъ 
•областяхъ Русской земли страшная моровая язва, известная подъ име
немъ Черной смерти. Она началась въ Китае, где истребила до 13

7) По лЬтописи, внукъ Бяконта, Даншлъ веофановичъ, былъ однимъ изъ старгаихъ 
и лучшихъ бояръ Московскихъ; умный, храбрый, онъ в-Ьрно служилъ великому князю на 
Руси и въ ОрдЪ. Онъ погребенъ въ Чудовй монастырь, близъ могилы св. митрополита 
АлекЫя. Отъ младшихъ сыновей его произошли дворянсие роды Плещеевыхъ, Игнатье- 
выхъ, Жеребцовыхъ и Эоминыхъ (послЪдше долго прозывались митрополичьими). Бяконтъ 
и супруга его погребены въ -Богоявленскомъ монастыре, когда старшШ сынъ ихъ подви
зался уже тамъ въ иночествй.

8) По житш св. Алекая, писанному Пахолпемъ, онъ былъ старше великаго князя 
Симеона 17-ю годами, а Симеонъ родился въ 1317 году.
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миллюновъ народа, обошла всю северную и среднюю Азш, большую 
часть, Европы и изъ Скандинавш перешла во Псковъ, гдгЪ свирепство
вала съ такою силою, что едва одна треть жителей осталась въ жи-
выхъ. Псковитяне призвали къ себЬ изъ Новгорода блаж. apxiernrcKo- 
п а  В а си лш ; к ак ъ  добр ы й  пасты рь, о н ъ  с п Ь ш и л ъ  у т е ш и т ь  и х ъ , п р ези 

рая опасность, и молился вм'ЬстЪ съ ними, обходя городъ крестнымъ
ходомъ, съ чудотворными иконами и св. мощами. На возвратномъ пу
ти блаж. святитель скончался, безъ coMHimfl зараженный язвою 9). 
Скоро язва посетила Новгородъ, Шевъ и почти всЬ города руссюе; 
въ Москв’Ь въ короткое время скончались блаж. митрополитъ веог- 
ностъ 10) и великШ князь Симеонъ съ двумя сыновьями.

Симеонъ скончался 36 л’Ьтъ отъ рождешя. Достигнувъ велико 
княжескаго сана въ бодрой юности, хитрый, благоразумный, твердый, 
онъ ум^лъ угождать ханамъ и даже выпрашивать у нихъ облегчешя 
дани для уд'Ьловъ разоренныхъ, ум’Ьлъ ладить съ Литвою и держать 
въ страхЪ Новгородъ. Русскими князьями онъ повел'Ьвалъ строго, не 
допуская ихъ до междоусобШ, и заслужилъ отъ нихъ прозваше „Гор- 
даго". Онъ справедливо именовалъ себя „великимъ княземъ всея Руси",, 
какъ это вырезано на его печати. Въ зав'Ьщанш своемъ онъ обра
щается къ братьямъ съ такими словами: „худыхъ людей не слушайте,, 
а если кто станетъ ссорить васъ, слушайтесь отца нашего, владыки 
Алексия1*.

Преемникомъ Симеона былъ родной братъ его, 1оаннъ 1оаннович;ъг 
тихШ, миролюбивый и слабый. Хвтя Новгородцы желали имгЬть вели
кимъ княземъ умнаго Константина Суздальскаго, но Джанибекъ утвер- 
дилъ на великомъ княженш 1оанна Московскаго.

Преемнику беогноста предстояла борьба съ разными неприятно
стями. Болг-арсюй (Терновстй) патр1архъ еще при жизни беогноста 
посвятилъ беодорита въ митрополита для Русской митрополш. Хотя 
КонстантинопольскШ соборъ призналъ поступокъ Болгарскаго naTpiapxa 
незаконнымъ и, отвергнувъ беодорита, назначилъ Владим1рскаго епи
скопа Алекия въ митрополиты всея Руси (въ 1354 году), однако, усту
п ая  т р е б о в а т ю  О льгер д а , к оторы й  н е  х о т Ь л ъ , ч тобы  х р и сп а н е , ж и -

вущ1е въ Шп% завиеЬли отъ митрополита, избранная въ Москв^,. 
патр1архъ решился поставить для Литвы другого митрополита, ка
кого-то Романа. Это произвело тревогу въ Русской земл-Ь, гЬмъ бол’Ье,

9) Блаж. Арх1епископъ ВасилШ (въ Mipt священникъ ГригорШ Калька) святител.- 
ствовалъ въ Новгород^ 23 года, украсидъ СофШсюй храмъ новымъ иконостасомъ, сгЬн- 
нымъ пибатемъ, медными позолоченными вратами; послЬ пожара онъ возстановилъ мостъ 
на Волхов^ и заложилъ каменную сгЬну на Торговой сторонй. Онъ получилъ отъ naTpiapxa 
Цареградскаго знаменитый б^лый клобукъ, храняицйся въ Софйской ризницЬ. Скончался 
на берегу р. Шелони 3 шля 1352 года и погребенъ въ СофШскомъ соборЬ. Новгородцы 
М’Ьстно празднуют память его 10 февраля.

10) Св. веогностъ преставился 11 марта 1353 года и погребенъ въ Успенскомъ со- 
бор£. Въ 1471 году мощи его обретены нетленными, но почиваютъ подъ спудомъ въ но- 
гахъ у раки святителя Петра.



—  139 —

что Романъ сталъ оказывать притязаше и на Тверскую епархйо. Что
бы положить конецъ смутамъ, святитель АлексШ долженъ былъ снова 
отправиться въ Царьградъ, где патргархъ подтйердилъ Роману, чтобы 
онъ управлялъ только Литвою и Волынью, а Алексш предоставила 
быть митрополитомъ KieBa и всея Руси и).

Съ восторгомъ приняла Москва своего первосвятителя, который 
сталъ прилагать труды къ трудамъ, какъ истинный пастырь стада 
Христова 1а). А во время путешеств1я святителя возсаялъ въ Русской 
земле великШ светильникъ благодати, скрывавшШся дотоле въ тени 
дремучаго леса.

Въ Ростовской области жилъ благочестивый бояринъ Кириллъ 
съ женою своею Mapiero. У нихъ было три сына: Стефанъ, Петръ и 
Вареоломей. Еще до рождешя последняго (въ 1314 году) промыслъ 
БожШ указалъ, что онъ будетъ избраннымъ сосудомъ благодати. 
Однажды, когда Мар1я слушала литурию, младенецъ закричалъ во 
чреве три раза — предъ чтешемъ Евангел1я, въ начале Херувимской 
песни и при возгласе: Святая Святымъ. После этого необыкновенпаго' 
приключешя Map in во все остальное время беременности не употре
бляла ни мяса, ни молока, ни рыбы, ни вина, а питалась только хле- 
бомъ и водою и молилась Богу. Новорожденный младенецъ былъ на- 
званъ Вареоломеемъ, и  въ немъ открылась дивная особенность: въ
среду и пятокъ онъ не бралъ сосцовъ матернихъ.

На 7-мъ году отдали Вареоломея учиться грамоте; онъ учился 
съ усерд1емъ, но почти безъ всякаго успеха, и грамота не давалась  
ему, къ глубокому огорченш добраго дитяти. Однажды Вареоломей 
увиделъ близъ дома родительскаго подъ дубомъ старца-черноризца, 
стоявшаго на молитв^. Отрокъ подошелъ и  дождался конца КО ЛИТВЫ. 

„Что тебе надобно, чадо?" спросилъ старецъ.—Учусь грамотЬ,—отв-Ь- 
чалъ отрокъ,—но не успеваю; помолись за меня Богу, отче, чтобы я 
могъ выучиться грамоте. Старецъ помолился и далъ ему часть прос
форы въ знамете благодати Бояаей, сказавъ притомъ, что отроку 
надлежитъ соделаться обителью Св. Троицы и привести многихъ къ 
разуменш воли Бож1ей.

Получивъ неожиданный и совершенный успехъ въ учеши, бла
годатный отрокъ чуждался детскихъ игръ, смеха и праздности, при
лепился къ церковному богослужетю, читалъ священныя книги и 
наблюдалъ строгое воздержате: въ среды и пятки не вкушалъ ничего,, 
а въ проч1е дни питался хлебомъ и водою.

Все это происходило въ окрестностяхъ Ростова. Тамъ воспламе

и) На обратномъ пути страшная буря застигла святителя на Mopii. Онъ молился 
усердно и далъ об4ть соорудить храмъ во имя того угодника Бояйя, которому будутъ празд
новать въ день высадки половцевъ на берегъ. Господь услышалъ молитву праведника, и 
корабль присталъ къ берегу 16 августа, когда Церковь празднуегь Иерукотворенному обра
зу Спасителя.

1S) Къ этому времени относится послате св. Алексш къ хриспанамъ, живущим! 
на Дону; оно помещено въ Истор. Акт. L № 3.
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нялись только первыя искры того великаго светильника благодати, 
к ото р ом у  надлежало прошггь въ мрачной пустыне и оттуда светить 
престольному граду и всемъ пределамъ земли Русской.

Притеснетя московскихъ правителей13) въ Ростове принудили 
Кирилла переселиться съ семействомъ въ одну изъ областей великаго 
княжешя—въ Радонежъ, который отданъ былъ 1оанномъ Калитою въ 
уд 'Ь лъ  м ен ьш ем у  сы н у  его Андрею. Тамъ переселенцамъ обещались 
разныя льготы, а Кириллъ, некогда богатый, по разнымъ несчасйямъ 
оскуделъ. Старппе сыновья Кирилла уже вступили въ бракъ, а млад- 
шШ, Вареоломей, желалъ сделаться инокомъ. Но, повинуясь воле ро
дителей, онъ остался при нихъ и служилъ имъ до того времени, когда 
они сами вступили въ монастырь, и, недолго поживъ въ монашестве, 
отошли къ Б огу14). Тогда, отдавъ последшй долгъ родителямъ и пре- 
доставивъ имеше ихъ брату Петру, Вареоломей пошелъ искать себе 
места для пустынножительства вместе съ старшимъ братомъ своимъ 
Стефаномъ 15).

Они долго ходили по лесамъ, пока полюбилось имъ место въ 
густой дубраве, въ 10 верстахъ отъ Радонежа и отъ Хотькова, уда
ленное не только отъ жилшцъ, но и отъ путей челов'Ьческихъ. Оно 
возвышалось неболынимъ холмомъ надъ окрестностью, почему и про
зывалось „Маковицею", или Маковкою. Здесь пустынники поставили 
келью, а потомъ—небольшую церковь, которая была освящена въ честь 
П реев . Т р ои ц ы  1в), по бла гословен ью  св. м и тр оп оли та  б ео гн о ста . ВскорТ»

после того Стефанъ переселился въ Московстй Богоявленсшй мона
стырь, а Вареоломей принялъ пострижете отъ некоего игумена М и 
троф ан а  н а  24 году ж и зн и , въ 1337 году 7 октября, на память св. му
чениковъ Серия и Вакха, при чемъ, по обычаю того времени, наре
чено ему имя Серий.

Юный инокъ остался въ глухомъ лесу безъ предшественника и 
безъ сверстника, безъ наставника И безъ помощника, съ единымъ Бо
гомъ вездесущимъ и всегда готовымъ на помощь къ призывающимъ 
Его. Много искушешй предлежало пустыннику: голодъ, жажда, мо-

13) Ведший князь 1оаннъ Даниловичъ, купивъ удЬлы БЬлозерскаго и Угличскаго 
князей (какъ видно изъ завЬщашя Димитр1я Донского), составлявпие прежде одно цЬлое 
съ Ростовскимъ княжествомъ, наложилъ державную руку и на остальной уд'Ьлъ РостовскШ. 
О дЬйств!яхъ Московскихъ бояръ въ РостовЬ упомянуто выше. МЬсто, куда переселился 
Кириллъ, городъ Радонежъ—нынЬ село Городецъ—въ Дмитровскомъ уЬздЬ.

14) Блаж. Кириллъ и Mapia погребены въ Хотьковомъ монастырь, тогда мужескомъ, 
а нынЬ дЬвичьемъ.

15) Стефанъ жилъ недолго въ супружествЬ, имЬлъ двухъ сыновей: Климента и 1оан- 
ла, и, овдовЬвъ, постригся въ ХотьковЬ монастырь. ПослЬ того онъ жилъ въ пустынЬ съ 
младшимъ братомъ; наконецъ былъ игуменомъ въ Московскомъ Богоявленскомъ монастырь 
я  духовникомъ вел. князя Симеона.

16) Когда деревянный храмъ былъ срубленъ, младшШ брагь спросилъ старшаго: «во 
чье имя будетъ храмъ?» Старппй, напомнивъ Варооломею о словахъ дивнаго старца, ска
залъ, что храмъ слЬдуетъ освятить въ честь Св. Троицы. Тогда младппй признался, что и 
онъ имЬлъ ту же мысль (Русск. Святые. Сентябрь, стр. 157).
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розъ, страхъ зв’Ьрей, уныте и смущете души, т я го с т ь  и  волнеше 
плоти. И невидимые враги старались преследовать отшельника; во 
время ночной молитвы ему представлялись ужасаюпця видЪшя и 
слышался вопль: „б^ги отсюда, не надейся зд'Ьсь жить!" Мужествен
ный подвижникъ прогонялъ пустынные страхи и мечташя крепкою, 
смиренною молитвою; онъ обуздывалъ плоть постомъ, трудами и бд'Ь- 
шемъ. Иногда стаи голодныхъ волковъ рыскали около кельи съ ужас- 
нымъ воемъ; иногда приходили и медведи. Однажды СергШ увид'Ьлъ 
передъ своею хижиною медведя и, примечая, что онъ голоденъ, сжа
лился надъ нимъ, вынесъ кусокъ хл^ба и предложилъ ему пустынный 
об^дъ на шгЬ. Зв^рь полюбхтлъ страннопршмство пустынника и часто 
приходилъ за угощешемъ. А  п у с т ы н н и к ъ  п р и в ы к ъ  м и л о в а т ь  з1з-Ьря7 
д'Ьлилъ съ нимъ хлЪбъ, а иногда отдавалъ ему посл’ЬднШ кусокът 
самъ оставаясь безъ пищи.

Около двухъ л'Ътъ про былъ преп. СергШ въ совершенномъ оди
ночеству потомъ стали приходить къ нему люди, ищупце спасетя, 
и просили дозволетя жить подлЪ него. Онъ выставлялъ имъ труд
ности пустынной жизни, но они обещались терпеть съ помощпо Бо- 
яиею. Такъ собралось къ Серию до 12 братШ 17), построены кельи, и 
обитель обнесена гЬсною оградою.

Но для совершетя литургш не было священника, а для упра- 
влетя новою обителью не было игумена. По глубокому смиренш, преп. 
СергШ не хот'Ьлъ принять ни игуменскаго, ни пресвитерскаго сана, 
О нъ управлялъ только посредствомъ п р и м е р а  своей ж и зн и : о н ъ  былъ 
первый тЬмъ, что былъ всЬмъ слуга. Онъ строилъ кельи, рубилъ дровау 
мололъ жерновомъ рожь, пекъ хл&бы, варилъ пищу, носилъ воду н а  
гору въ водоносахъ и ставилъ у кельи каждаго. Но брапя чувство
вала нужду въ игумен'Ь-наставникЪ и неотступно умоляла Серпя при
нять на себя настоятельство. Смиренный отшельникъ долго не согла
шался; наконецъ, братолюб1е одержало победу. „Желаю,—сказалъ преп. 
СергШ,—лучше повиноваться, нежели начальствовать, но страшусь 
суда Божгя и предаю себя въ волю Господню". Взявъ съ собою двухъ- 
старцевъ, онъ отправился въ Переяславль-Зал'Ьссюй къ Аеанасш, епи
скопу Волынскому, которому св. митрополитъ АлексШ поручилъ д^ла 
митрополш на время отсутсттая своего въ Царьградъ. Серий просилъ- 
назначить игумена для новой обители. „Я слышалъ о Te6i>,—сказалъ 
святитель;—тебя избралъ Господь; ты будешь игуменомъ въ обители 
Св. Троицы". Такъ преп. СергШ противъ желашя принялъ посвяще- 
nie въ санъ пресвитера и игумена. Это было въ 1354 году.

Возвратившись изъ Царьграда, святитель АлексШ узналъ пу

и) Первыми сподвижниками преп. Серпя въ отшельнической жизни были: BacniiB 
СуХОЙ) Пришедшт СЪ Оереговъ северной Двины; 1аковъ, у с е р д н ы й  труж сш ш к-ь-, О н и с и м ъ .
п р е с т а р е л ы й  д!плсохгс>, служит*m itt п р и в р а т п и к о м ъ ; Й с я я к !й  н а л о ж и в т !й  п а  с е б я  о б ^ т ь  мол-

чатя, и Симонъ екклеаархъ. Число пустынниковъ долго ограничивалось 12-ю; первый по- 
ступивппй сверхъ этого числа, Оылъ СмоленскШ архимаадригъ Симонъ, пром'Ьнавш!й власть 
на зваше послушника Серпева.
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стынножителя Ceprin, и съ того времени святая любовь соединила 
двухъ угодниковъ Божшхъ. Въ 1 3 5 7  году совершился великШ: п о д 
в и г е  святителя въ орде, где супруга хана Джанибека, Тайдула, ле
жала больная и слепая уже три года. Ханъ писалъ къ великому князю 
1оанну: „Мы слышали, что есть у васъ служитель БожШ АлексШ, ко
тораго Богъ слушаетъ, когда онъ о чемъ попросить. Отпустите его 
къ намъ; если его молитвами исцелеетъ моя царица, то дарую вамъ 
миръ; если же не отпустите его, пойду опустошать вашу землю". Сму
тился смиренный святитель: любовь къ родине и усерд1е къ святой 
Церкви не дозволяли ему отказаться отъ исполнешя воли грознаго 
хана. „Прошеше и дело превышаютъ меру силъ моихъ,—говорилъ онъ 
князю,—но я  верую Тому, Который даровалъ прозреше слепому. Онъ 
не презритъ молешя веры". Собираясь въ путь, святитель совершилъ 
молебств1е въ соборномъ храме предъ чудотворною иконою Богома
тери и при раке святителя Петра. Вдругъ во время молебна предъ 
глазами всехъ сама собою зажглась свеча при гробе чудотворца. Съ 
остаткомъ этой свечи и освященною водою отправился святитель въ 
Золотую орду, былъ принять тамъ съ честш, отслужилъ надъ боля
щею молебств1е съ чудною свечею, окропилъ больную св. водою, и 
Тайдула стала видеть18). Въ томъ же году св. АлексШ долженъ былъ 
снова, по просьбе князей, отправиться въ орду, где по смерти Джа
нибека воцарился свирепый Бердибекъ и требовалъ къ себе князей 
Русскихъ.

Такъ св. АлексШ умелъ снискать милость хана, хотя свободно 
обличалъ магометанство, и получилъ ханскШ ярлыкъ съ подтвержде- 
шемъ правъ духовенства.

Тор ж еств ен н о  в с т р е ч а л и  на  р о д и н е  х од а та я  за  зем лю  Р усск ую .
Въ Нижнемъ-НовгородЬ встретили его князья Суздальсме. Въ Москве 
великШ князь съ юнымъ сыномъ Дмитр1емъ, духовенство и народъ 
вышли встречать первосвятителя за городъ. „Владыко! чЪмъ запла- 
тимъ тебе за труды твои? Ты даришь насъ жизнщ мирною", говорилъ 
св. Алексш восьмилетий отрокъ ДимитрШ, наследникъ Московскаго 
престола.

Спустя два года по возвращение святителя изъ орды ( 1 3 5 9  г.), 
скончался великШ князь 1оаннъ, сынъ 1оанна Калиты. Въ краткое 
время его правлешя удельные князья съ одной стороны, а съ другой— 
Ольгердъ ЛитовскШ, нередко нарушали спокойств1е Русской земли; 
было заметно ослаблете власти въ рукахъ великаго князя, за мягко- 
сердеч1е прозваннаго Кроткимъ.

Смерть его подала поводъ къ притязашямъ Суздальскихъ кня
зей, и старшШ изъ нихъ, ДимитрШ Константиновичъ, былъ утвержденъ 
новымъ ханомъ Наврузомъ въ достоинстве великаго князя. Новгородъ,

18) Перстень съ изображетемъ дракона, подаренный ханомъ Джанибекомъ св. Але- 
Kciro въ память исцЬлетя Тайдулы, сохраняется въ Московской патр1аршей (Синодаль
ной) ризниц'Ь.
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не любя и боясь самовластия богатыхъ князей Московскихъ, охотно 
принялъ къ себе великокняжескихъ нам’Ьстниковъ, а ДимитрШ со
гласился на все услов1я, предложенныя в’Ьчемъ вольнаго города. Онъ 
желалъ перенести во Владим1ръ, какъ въ древнюю столицу велико
княжескую, и престолъ митрополш; но святитель АлексШ, благосло- 
вивъ Суздальскаго князя на великое княжете въ каеедральномъ со
боре Владим1рскомъ, не захогЬлъ разстаться съ Москвою по любви 
къ юному Димитрш, о которомъ онъ заботился, какъ отецъ о родномъ 
сын^, и по внимание къ воле Бож1ей, изреченной устами святителя 
и чудотворца Петра.

Несмотря на заботы по управленш обширнымъ Московскимъ 
княжествомъ, которыя легли на рамена св. Алекйя, по малолетству 
князя, онъ неусыпно продолжалъ свою пастырскую деятельность и 
занимался строешемъ иноческихъ обителей. Въ 1361 году онъ осно
валъ женскую общежительную обитель во имя заступника своего, 
преп. Алекая, человека Бож1я; тамъ первою игуменьею была благо
честивая старица 1ул1атя, а после родная сестра св. Алекйя, старица 
КМя 19); въ томъ же году основанъ имъ обетный монастырь на бе
регу р. Яузы во имя Нерукотвореннаго образа Спасителя 20). На сле~ 
дующШ годъ основанъ святителемъ Владычень монастырь близъ Сер
пухова, где первымъ игуменомъ былъ ученикъ его Варлаамъ 21). Въ 
1365 году св. АлексШ основалъ въ самомъ Кремле Московскомъ мо
настырь въ честь чуда Архангела Михаила, на месте, подаренномъ 
царицею Тайдулою. Это былъ благодарный памятникъ чудесному исце- 
ленш царицы, совершившемуся 6 сентября. Святитель весьма щедро 
украсилъ построенный имъ каменный храмъ Архангела, о б е зп е ч и л ъ  

содержаше обители И учреДИЛЪ ПОЛНОе общежитае 2а). Онъ л ю б и л ъ  эту 
обитель и въ ней п о д в и за л с я  по  временамъ ВЪ ПОСТ'Ь и молитвахъ;

1Э) Алекырвгапй дйвичШ монастырь былъ основанъ св. Алекиемъ у берега р. Мо
сквы и урочища Стоженки. Въ XVI вЬкЬ онъ перенесъ внутрь города къ Пречистенокимъ 
воротамъ, 9. при император^ ЙШШаЪ I, когда занимаемое имъ м-Ьсто бшо назначено для
построения храма ХрИСТЯ СпаСИТвЛЯ, ВЪ Красное село СОКОНИИЧЬЯГО ПОЛЛ* Нй
м^егь, гд^ онъ былъ первоначально оснсши'Ь) цозиикъ ковы» д-ьвич!» мопастырь—Зачатей- 
сшй. Въ одномъ изъ храмовъ этого монастыря находятся гробницы двухъ сестер! СВ. AI6*
каш, игуменьи Юлш и инокини Евпраксш.—О первой игуменьй Алексеевской сказано въ
летописи: «Ульяна оть града Ярославля, дщерь некоего родителя богата и славна, сама 
же з^ло богобоязлива, игуменЬя бывши 90 черницамъ и общему житью начальница».

м) Этогь монастырь получилъ назваше Андроникова, по имени перваго своего игу
мена, о которомъ будегь упомянуто въ следующей глав-Ь. 0б4ть св. Алекыя, послужив-
ntifl поводомъ къ основанш этой обители, описанъ выше въ примеч. 11-мъ.

21) Владыченъ Серпуховской монастырь, въ полуверстЬ отъ Серпухова, на берегу р. 
Нары, въ 1806 году обращенъ въ женешй монастырь. На паперти соборной его церкви 
погребенъ блаж. игуменъ Варлаамъ, бывшШ келейникъ св. Алексия, скончавшШся 5 мая 
1375 года и маетно чтимый за благочестивую жизнь.

м) Преп. 1осифъ Волоколамсюй пишетъ: «въ Чудовомъ монастырь блаж. митропо- 
лить АлексШ посадилъ честныхъ старцевъ, испросивъ однихъ у великаго аввы Серия, а 
другихъ взявъ изъ иныхъ обителей, старцы гЬ жили иночески жизнш духовною; прнхо- 
Лили ивмъ Mnorie и пользу получали».
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ей отказалъ по духовному завЪщанш НИСКОЛЬКО СвленШ а8). Св. Алб- 
ксШ возстановилъ изъ развалишь древте монастыри: Благов’Ьщен- 
сюй близъ Нижняго - Новгорода и Константине - ЕленинскШ во Вла-
/iHMip'b.

Въ это время Золотая орда волновалась смутами: въ 1363 году 
явилось вдругъ два хана. Одинъ изъ нихъ, Мурудъ, или Мюридъ, при- 
зналъ малол’Ьтпяго Димитр1я Московскаго великимъ княземъ и главою 
князей Русскихъ. ДимитрШ СуздальскШ удалился изъ ВладиЫра въ 
свой уд'Ьлъ, а святитель съ радостно благословилъ своего питомца 
на великое княжеше чудотворною Владим1рскою иконою Богоматери.

Такъ слабая рука 12-тил’Ьтняго отрока взяла кормило государ
ства раздробленнаго, гЬснимаго извн'Ь и возмущаемаго внутреннимъ 
междоусоб1емъ. Калита и Симеонъ Гордый положили въ МосквЪ на
чало великаго и спасительнаго д’Ьла—единодержав1я; слабость 1оанна 
Кроткаго и неспособность Димитр1я Суздальскаго прюстановили устгЬхи 
этого д'Ьла и дали уд’Ьльнымъ князьямъ надежду на независимость 
отъ престола великокняжескаго. Требовалось много твердости и ума, 
чтобы поддержать то, что начинало клониться къ паденш. Но, по 
счастш, Провидите даровало Димитрт иЬстуновъ и сов’Ьтниковъ 
мудрыхъ. Св. Алексий былъ душею сов'Ьтовъ и д’Ьлъ юнаго князя Мо
сковскаго; непрерывными заботами святителя росла и крЪпла власть 
великокняжеская.

Между тЬмъ какъ св. АлексШ трудился въ управленш Церковью 
и государствомъ, преп. Серий Радонежскгй продолжалъ свои иноче- 
сгае подвиги въ пустынЬ, служивпйе прим'Ьромъ б лагочетя  для его 
братш и для всЬхъ приходившихъ къ нему.

П ер вы м ъ  п о д в и го м ъ  преп. С е р п я  б ы л ъ  п о д в и гь  возд ер ж аш я . Мы

вид'Ьли выше опыты его постничества въ младенчеств!» и ОТрОЧеСТВЪ.
Сделавшись ппокомъ, онъ часто по нискольку дней пребывалъ безг 
пищи. Въ житш его изображается одинъ поучительный случай пост-
ническаго труда. Проведш и три дня безъ пищ и, С/ОрГШ ИрИХОДИТЬ К1
старцу Даншлу и говорить ему: „я слышалъ, что ты хочешь сделать 
сЬни у себя предъ кельею; я сделаю тебЪ сЬни, а ты дашь мн4> ХЛ'Ь- 
ба за трудъи. Даншлъ сказалъ, что у него есть хл'Ьбъ, но гнилой. 
Серий отв’Ьчалъ, что для него хорошъ и гнилой хл’Ьбъ, построилъ 
старцу сЬни и получилъ обещанное воздаяше за трудъ. Сотворивъ 
молитву, онъ растворилъ гнилой хл'Ьбъ съ водою, утолилъ голодъ и 
воздалъ Богу благодарете.

23) Духовное зав^щате св. Алекыя обнаруживаегь великое его смирете и любовь 
къ основанному имъ монастырю. Оно начинается словами: «Се азъ смиренный грешный 
рабъ БожШ АлексШ». ВеликШ святитель БожШ именуеть себя грЬшникомъ, не упоминая 
и о санЬ митрополита. Чудовской обители онъ оставилъ 12 селъ (въ томъ числЬ Жилин- 
ское, Черкизово и Раменное). «А всЬ гЬ села,—сказано въ завЬщати,—даю съ серебромъ 
и съ половники, и третники и съ животиною. А что моя въ селЬхъ челядь, на нихъ сере
брецо. Не похотятъ служити, кто куды, тЬмъ воля, отдавъ серебрецо. А монастырь Михаила 
чуда приказываю теб4 своему сыну, великому князю Дмитрщ Ивановичу».
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Другой подвигъ богоноснаго пустынника состоялъ въ смиреши 
и нестяжательности. Даже тогда, когда имя его сделалось изв'Ьстнымъ 
не только въ земле Русской, но и на востоке, преп. Серггй оставался 
неизменно веренъ заповеди Евангельской о смиренш и нищете. Онъ 
носилъ одежду изъ толстаго и грубаго сукна и притомъ самую вет
хую, со множествомъ заплатъ, сделанныхъ собственными его руками. 
Однажды не случилось въ монастыре хорошаго сукна для одежды, и 
никто изъ братШ не х:отелъ употребить единственную оставшуюся по
ловину дурного сукна. Смиренный игуменъ взялъ это сукно себе, 
сшилъ изъ него рясу и не снималъ ее до техъ поръ, пока она не 
распалась отъ гнилости. Приходивипе въ обитель иногда не призна
вали нреподобнаго по внешнему виду за игумена, но думали видеть 
въ немъ одного изъ монастырскихъ работниковъ. Такъ было съ однимъ 
поселяниномъ, который издалека пришелъ, чтобы видеть знаменитаго 
первоначальника Троицкой обители. Онъ увиделъ Серия въ огороде, 
копавшимъ землю въ поте лица и одетымъ въ разодранное рубище.
В ск о р 'Ь  п р и б ы т и е  в ъ  о б и т е л ь  о д н о г о  к н я з я ,  к о т о р ы й  п о в е р г с я  н а  з е м л ю

предъ Серпемъ, вразумило поселянина, и онъ сделался учепикомъ 
учителя смирешя. До нашего времени сохранились памятники нестя-
ж ательнооти  преп. С ер rise в ъ  е го  од еж д гЬ, к е л ей н ы х ъ  и  б о го с л у ж еб -
ныхъ вещахъ а4); они свидйтельствуютъ, что богоносный отшельникъ 
былъ чуждъ привязанности къ BiiiiuifflMb удобствамъ, предпочитая 
всему сокровище духовное.

При умпоженш числа братш преп. игуменъ постановилъ пра
вило, ч тобы  иослгЬ иовечер1я и н ок и  н е  х о д и л и  и з ъ  к е л ь и  в ъ  к елью  и

не беседовали другъ съ другс)мъ, а занимались молитвою и руко- 
дельемъ каждый въ своемъ месте. Наблюдая за исполнетемъ этого
правила, онъ самъ по совершенш своей келейной молитвы въ глу
бокую ночь оОходиль m b  KCiitm Oparin. Ишш iwro и-ь мо
литве, за книгою или за рукодельемъ, радовался и благодарилъ Бога 
о немъ. Если же слышалъ праздно словящихъ, ударялъ въ дверь или
окно д. .А. иа yxpo, приивавъ лхъ  къ  себ^; старался приве-

сти къ смиренному сознанш грЪха; не признательны**» онъ о&шчалъ 
и подвергалъ эпитимш. Другимъ правиломъ преп. Cepria запреща
лось братш въ случае недостатка пищи и другихъ потребностей хо
дить по деревнямъ и селамъ за подаяньемъ: пустынники должны были 
съ терпешемъ просить и ожидать милости отъ Бога. Трудное прави
ло для обители, которая находилась въ такомъ дремучемъ лесу, что 
къ ней едва можно было пробраться по узкой, едва заметной тро
пинке а5)! Но СергШ веровалъ, и сбывалось по вере его; уповалъ, и

2‘) Въ Лавр’Ь сохранились: ветхал крашенинная фелонь преп. Серия съ епитра
хилью и поручами, деревянные потиръ и дискосъ, аналавъ изъ схимы, игуменстй посохъ 
простого дерева, кожаныя сандалш, бывппя 30 д^тъ на ногахъ чудотворца во гробЬ, ножъ 
съ ветхимъ влагалищемъ и ложка деревянная.

25) БолЬе 15 л£тъ въ иустынЬ преп. Серия вела только тропинка по лЪсамъ. При 
великомъ князЪ 1оаннЬ II (около 1355 года) стали въ окрестностяхъ селиться землед’Ьль- 

Толстаго.—H cT o p ia  Русск. Церкви.
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у п о в а н х е  н е  п о с р а м л я л о  е г о . П о  м о л и т в 'Ь  блаж. игумена, самъ Богъ
ч р е з ъ .  ЫеИЗВЪСТНЫХЪ Щ С Т О Л Ю б ц е в ъ  посылалъ хл'Ьбъ во время ску
дости. „Видите ли, брат1я,—говорилъ Серий ученикамъ своимъ,—Гос
подь не оставляете рабовъ Своихъ. Будемъ подвизаться, не осла
бевая".

Случалось, что недоставало вина для совершенш литурии, ви- 
м1ама для каж детя и воска для свЪчъ; тогда зажигали пучину й 
при такомъ освещ ети совершали утреннюю и вечернюю службу. Да
же самыя книги писались въ обители не на харпяхъ, а на бересте 26).

Такъ при начала своемъ великая Лавра Серйева была пустыня 
безлюдная, дикая, безплодная, безводная, скудная, беззащитная и без- 
помощная! Но основатель ея и сподвижники его твердо уповали на 
Бога спасающаго; уповаше ихъ оправдалось въ течете многихъ вЪ- 
ковъ и ныне оправдывается въ нашемъ скудномъ верою веке. Со
временный намъ велитй святитель въ одномъ изъ словъ своихъ го
ворить: „Желалъ бы я  узреть пустыню, которая обрела и стяжала 
сокровище, наследованное потомъ Лаврою. Кто покажетъ мне малый 
деревянный храмъ, на которомъ въ первый разъ наречено здесь имя 
Пресвятыя Троицы? Вошелъ бы я въ него на всенощное бд-Ьше, когда 
въ немъ съ трескомъ и дымомъ горящая лучина светить чтешю и 
иЬнш, но сердца молящиеся горятъ тише и яснее свечи, и пламень 
ихъ достигаетъ до неба, и ангелы ихъ восходятъ и нисходятъ въ пла
мени ихъ жертвы духовной. Отворите мне дверь тесной кельи, чтобы
я  могъ вздохнуть ея воздухамъ, который трСПСТЕЬЛЪ ОТЪ 1713X3, МОЛИТВЪ

и Боздыхашй преп. Серия, который орошенъ дождемъ слезь его, въ
которомъ впечатлено столько глаголовъ духовныхъ, пророчественныхъ, 
чудодЪйственныхъ. Носмотрелъ бы я, какъ позже другихъ насажденный 
въ сей пустыне, преп. Никонъ спешно растетъ и созр-Ьваетъ до готов
ности быть преемникомъ прей. Серия. Поелушалъ бы МОЛчатя Исаак1ева, 
которое безъ сомнетя поучительнее моего слова. Взглянулъ бы на 
благоразумнаго арихимандрита Симона, который довольно рано понялъ,
ЧТО п о л е з н е е  б ы т ь  п о с л у ш н и к о м ъ  ттретт. С е р г 1 я , п е я е е л и  н а ч а л ь н и к о м ! .

въ другомъ месте, ведь это Dee зд-Ьсь, только закрыто временемъ
или заключено въ сихъ величественныхъ здатяхъ, какъ высокой цены 
сокровище въ великолепномъ ковчеге. Откройте мне ковчегъ, пока
жите сокровище; оно непохитимо и неистощимо; изъ него безъ ущерба 
его можно заимствовать благопотребное, напримеръ, безмолвие молитвы, 
простоту жизни, смиреше мудроватя".

Иногда брат1Я жаловались на недостатокъ воды и говорили игу
мену: для чего на такомъ месте создалъ обитель? Серий отвечалъ: 
„я хотелъ одинъ безмолвствовать здесь; но Богу угодно было устро

цы, и уже позднее, по словамъ блаж. Епифашя, «исказиша пустыню и не пощад$ша и со- 
ставиша селы и дворы многи». Тогда проложили мимо обители большую дорогу изъ Мо
сквы въ* северные города. Однако и по преставленш преп. Серия л-Ьса были такъ глухи, 
что по рЬкамъ еще ловили бобровъ. (Акты Арх. Эксп. I, 16).

26) Преп. 1осифъ Волоколамсшй въ духовн. грамогЬ, гл. 15.
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ить обитель. Онъ не презритъ васъ, работающихъ Ему въ молитв^ 
день и ночь, и подастъ вамъ все нужное". По молитв’Ь преп. Серия 
оказался источникъ и потекла вода тамъ, гд4 ея не было а7). И въ 
другихъ случаяхъ В'Ьра чудотворца являлась чудодейственною: вели
тй  СергШ молитвою воскресилъ отрока, который былъ принесенъ къ 
нему едва живымъ и умеръ на глазахъ его, и исц'Ьлялъ б’Ьсноватаго.

Слава о духовныхъ подвигахъ Серия и дарованной ему отъ Бога 
благодати распространилась не только въ Русской земле, но и въ стра- 
нахъ отдаленныхъ. Къ богоносному пустыннику пришли посланные 
отъ naTpiapxa Царьградскаго Филоеея и принесли ему крестъ 28), па- 
рамандъ, схиму и послаше naTpiapxa. „Не къ другому ли кому вы по
сланы?" спросилъ ихъ смиренный СергШ, а самъ посггЬшилъ къ свя
тителю Алексш и донесъ ему о случившемся. По прочтенш послашя, 
въ которомъ иатр1архъ сов^товалъ составить общее жипе въ обители, 
митрополитъ и съ своей стороны подтвердилъ сов’Ътъ naTpiapxa.

Съ того времени въ обители Троицкой учреждено совершенное 
общежийе 29) и запрещено инокамъ что бы-то ни было называть своимъ, 
потому что всякая собственность въ монастыре должна быть общею 
для всЬхъ. Такъ совершилось благоустройство обители, при чемъ стало 
возрастать число братш и начало водворяться в ъ  н ей  всякое обилие. 
Но, ч тобы  и збы ток ъ  н е  п о в лек ъ  за  собою  н е р а д 'Ь т я  и  пор оковъ , муд
рый основатель обители ввелъ въ ней стратшопршметво, питате н и 
щ ихъ и  п о д а я т е  п р о ся щ и м ъ  30). О бъ  этомъ у ч р еж д ен ш  онъ сказалъ 
ученикамъ своимъ: „если сохраните заповедь мою безъ роптатя, то
и по кончин’Ь моей обитель распространится и мнопе годы стоять бу
детъ благодатш Христовой" 81).

Казалось, что посл^ того монастырь Серпевъ уже безопасенъ отъ 
превратностей; но внезапно поднялась буря, которая едва не лишила 
обители блаженнаго ея основателя и хранителя. Въ одинъ субботнШ 
день св. С ергШ  с т о я л ъ  в ъ  алтарЪ , соверш ая  сам ъ  вечерню ю  с л у ж б у .

KriQTT, т  Стефаш,, ш лтю А  п т т т  щшшйж ж  Штт„ афлп-лт. т 
лЪвомъ клирос! „Кто- теоъ далъ эту книгу?" спросилъ Стефанъ ка-
нонарха. „Игуменъ", отв'Ьчалъ тотъ. „Кто здесь игуменъ?—съ гд-Ьвомъ

и ) Чудеснымъ источникомъ Серия считается колодезь подъ горою близъ приход
ской Пятницкой церкви.

2») Крестъ, присланный патр1архомъ Филоееемъ, сохраняется въ ризнице Лавры. 
Онъ выр4занъ изъ кипариснаго дерева, обложенъ золотомъ и украшенъ драгоценными 
камнями.

29) Преемникъ Филоеея, naTpiapx’b Нилъ, около 1382 года, прислалъ также посла- 
те  преподобному Сергш: онъ называлъ привычный образъ жизни Русскихъ монаховъ того 
времени жизнш м1рскою, зависящею отъ дикости и необразованности, а общежитае, учреж
денное* Серпемъ—д'Ьломъ высокой духовной мудрости. Это послате напечатано въ Пра
вом. СобесЬд. 1860. I, стр. 459—464.

30) Донын^ въ Лавре Серпевой мнопя сотни бедныхъ богомольцевъ ежедневно поль
зуются трапезою отъ монастыря. Сверхъ того при обители находятся: богадельни, прпотъ 
для странниковъ, больницы для приходящпхъ больныхъ и школы для сиротъ.

si) Симонъ Азарьинъ въ предисловш къ новымъ чудесамъ преп. Серпя.
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сказалъ Стефанъ:—не я ли первый основалъ это м&сто?“ И прибавилъ 
къ тому друпя жестшя слова. СергШ слышалъ все это въ алтаре. Ему 
понятно было, что зд^сь излилось тайное негодоваше многихъ на но
вый порядокъ обители 32). По окончанш вечерни онъ не пошелъ и въ 
келлш, а удалился изъ обители на место, называемое Киржачъ, где 
вскоре собралось къ нему не мало братш и основанъ монастырь. Луч- 
inie старцы Троицкой обители умоляли святителя Алекмя возвратить 
имъ игумена. Немедленно святитель послалъ къ Cepriro двухъ архи- 
мандритовъ, убеждая его возвратиться на первоначальное место под
вига. Узнавъ волю архипастыря, смиренный угодникъ БожШ отвечалъ 
посланнымъ: „скажите господину моему митрополиту, что все исшед
шее изъ устъ его принимаю, какъ изъ устъ Христовыхъ". Онъ воз
вратился въ Троицкую обитель, где ученики, радуясь возвращешю 
любимаго наставника, целовали руки его, ноги и одежду.

Въ это время святитель АлексШ былъ обремененъ заботами о 
водворенш мира и утвержденш единодержав1я въ земле Русской. Еще 
прежде, вскоре после того, какъ ДимитрШ СуздальскШ безъ борьбы 
уступилъ престолъ великаго княж етя юному Димитрш Московскому, 
последнШ долженъ былъ помочь первому въ полученш Нижегород
с к ая  удела, неправильно захваченнаго братомъ его Борисомъ Кон- 
стантиновичемъ по смерти другого б р а т а  Андрея. Первосвятитель по
слалъ въ Нижшй-Новгородъ преп. С ер г in объявить Борису, чтобы шелъ 
СУДИТЬСЯ СЪ браТОМ Ъ КЪ ВеЛИКОМу КНЯЗЮ; НО КНЯЗЬ О Т В еч аЛ Ъ , ЧТО По
в и н у е т с я  т о л ь к о  в е л 'Ь т я м ъ  х а н а .  Т о г д а  С е р г Ш , с о г л а с н о  с ъ  в о л е й  м и -
трополита, затворилъ все храмы въ Нижнемъ - Новгороде, а велиюй 
князь двинулъ войска свои; Суздальсше князья разделились между
собою мирно Щ.

Подкрепляемый мудрыми советами великаго святителя, юный 
ДимитрШ 1оанновичъ усмирилъ своевол1е Новгородцевъ и выдержалъ 
несколько нападешй Ольгерда Литовскаго, который, победивъ немец- 
кихъ рыцарей, скучалъ миромъ и искалъ случая къ войне, несмотря 
на преклонную свою старость. Онъ усердно помогалъ брату второй 
жены своей, Тверскому князю Михаилу Александровичу, и кровавая 
брань между Москвою и Тверью продолжалась съ ожесточешемъ. Ми
хаилъ ТверскШ успелъ достать себе въ Орде ярлыкъ на великое кня
ж ете и возвратился оттуда съ ханскимъ посломъ. Но время безпре- 
кословнаго повиновения воле ханской уже миновалось. Тщетно посолъ 
звалъ Димитр1я во Владгопръ выслушать грамоту хана Si); онъ отве-

32) Монахи того времени не любили общежийя. Даже и позднее пастырямъ Церкви 
не легко было заводить общины въ монастыряхъ. Изъ обители Сергеевой тайно удалились 
MHorie недовольные общежитаемъ; друг!е, бол'Ье упорные, изгнаны св. Алекаемъ.

м) Принявъ къ себЬ Димитртя Константиновича Суздальскаго, велишй князь въ 
1367 году женился на дочери его, благочестивой княжий Евдоши. Свадьбу праздновали 
въ Коломн'Ь, со всЬми пышными обрядами того времени.

м) Въ это время Мамай успелъ соединить двЬ орды: Золотую или Сарайскую и свою 
Волжскую. Онъ объявши. ханомъ Мамангь-Салтана и господствовалъ подъ его именемъ съ 
титуломъ темника.
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чалъ: „къ ярлыку не 4>ду, Михаила во Владилпръ не пущу, а тебе, 
послу, даю путь свободный". Действительно, Михаилъ не только не 
могъ занять столицы великаго княжетя, но, гонимый Московскими 
отрядами, едва успелъ пробраться къ зятю своему Ольгерду въ Вильну. 
Советники великаго князя убедили его и св. Алеюйя призвать Твер 
скаго князя для примиретя въ Москву; но здесь споры князей еще 
более усилились, и князь Тверстй былъ на несколько времени за- 
держанъ въ Москве 8S). Это несчастное происшеств1е еще более разо
жгло закоренелую вражду, и великШ князь долженъ былъ пять летъ 
бороться съ Михаиломъ Тверскимъ и наконецъ усмирилъ его, опол
чившись почти со всеми удельными князьями и осадивъ Тверь. Тогда, 
наконецъ, заключенъ былъ мирный договоръ между Москвою и Тверьюзв).

Около того же времени ДимитрШ успелъ смирить и Литву, где 
въ 1377 году умеръ поседелый въ коварстве старецъ Ольгердъ зт).

Земля Русская наслаждалась спокойств1емъ, и все удельные 
князья повиновались великому князю, не какъ старшему между рав
ными, но какъ государю; одинъ только смелый Олегъ, князь Рязан- 
скШ, оставался тайнымъ врагомъ Москвы и ждалъ случая, чтобы удо
влетворить своему честолюбии.

Примиреше великаго князя съ Михаиломъ Тверскимъ было по- 
следнимъ государственнымъ деломъ великаго святителя Алекйя. По- 
следше годы его были омрачены скорбно о безпорядкахъ, которые со
временники называли „церковною смутою". Король ПольскШ Казим1ръ 
и князь огнепоклонниковъ Ольгердъ сильно злобили на митрополита 
за попечете его о Московскомъ великомъ княжестве. Они требовали 
отъ n a T p ia p x a  Филоеея особаго митрополита для западныхъ enapxift. 
IlaTpiapxb былъ вынужденъ уступить воле властителей иноверныхъ *8)

35) Михаилъ Тверсгай послй того жаловался naTpiapxy на св. Алекшя и на старашя 
его усилить могущество Москвы.

*•) Въ этомъ договор^ князь ТверскШ далъ клятву за себя и за своихъ насл'Ьдни- 
ковъ признавать великаго князя Московскаго «старшимъ» себ'Ь братомъ, не искать и не 
принимать огь хана ни Владим1рской отчины, ни Великаго-Новгорода; а велишй князь 
обйщалъ не вступаться въ уд'Ьлъ князя Михаила и не отнимать у него Тверской отчины.

а1) Передъ смертш Ольгерда сбылась надежда святителя беогноста: Ольгердъ, по 
убежденно второй супруги своей и Печерскаго архимандрита Давида, не только возвра
тился къ православной в^рй, но и принялъ схиму съ именемъ Алекая. Онъ погребенъ въ 
соборномъ храмй Богородицы въ Вильн-Ь, построеннымъ имъ (еще до отступничества) и 
освященномъ въ 1348 году св. Алекаемъ, тогда еще намЬстникомъ митрополита веогно- 
ста. Въ недавнее время велинШ подвижникъ Русской народности, графъ М. Н. Мура
вьеву приступилъ къ возобновленш этого древняго святилища, преданнаго поруганш и за- 
пустЬнш папистами. Теперь древшй Пречистенсюй храмъ уже воскресъ изъ своихъ раз- 
валинъ BMicrt съ обновленною Русскою жизнго въ Русской Литв'Ь.

ю) Казим1ръ угрожалъ, что въ случай отказа naipiapxa онъ заставить подвластныхъ 
ему Русскихъ людей принять Римскую вйру и подчиниться nani. Патр1архъ писалъ св. 
Алексш: «что мы должны д-Ьлать въ такомъ положенш? Тебя призываемъ въ судьи: что 
ты самъ скажешь? Другое дйло, если бы государь земли былъ православный. Посуди самъ, 
хорошо ли было бы (если бы такъ случилось, какъ писалъ король». Русск. Св. Февраль, 
стр. 110).
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и посвятилъ въ санъ митрополита Антотя, епископа Галицкаго, а по> 
смерти его — KirapiaHa, родомъ Серба, и притомъ съ т±.мъ, чтобы по- 
смерти св. А л е т я  онъ остался митрополитомъ всея Руси. ВеликШ 
князь МосковскШ выразилъ сильное неудовольств1е за назначеще Кип-* 
piaHa безъ его согласия при жизни св. Алекс1я.

При такихъ обстоятельствахъ маститый первосвятитель, чувствуя 
приближеше своей кончины, ^ахотелъ, подобно предшественнику сво
ему блаж. беогносту, избрать себе при жизни достойнаго преемника. 
Онъ призвалъ къ себе преп. игумена Серия и приказалъ принести 
для него золотой крестъ. „Прости меня, Владыко, сказалъ съ покло- 
номъ Серий, я отъ юности не носилъ злата, темъ более въ старости 
желаю пребывать въ нищете". Тогда святитель объявилъ богоносному 
пустыннику, что онъ, чувствуя немощь старческую, намеренъ посвя
тить Серия въ санъ епископа и назначить его своимъ преемникомъ. 
Не только съ глубокимъ смирешемъ, но даже съ живою скорбш, от
рекся любитель пустыни охъ высокаго пазначешя. Долго и настойчиво 
старался святитель убедить Серия; но смиренный труженикъ сказалъ 
ему решительно: „Владыко святый! если не хочешь прогнать нищету 
мою отъ твоей святыни, не говори о такомъ тяжкомъ бремени моему 
недостоинству". Уразумевъ, что дальнейппя настояшя заставятъ Сер
и я  удалиться въ безвестную пустыню, прозорливый святитель отпу- 
стилъ его обратно въ монастырь.

Кто можетъ изъяснить это священное состязате двухъ правед- 
никовъ! По человеческимъ соображетямъ, богомудрый Серий не хо- 
тгЬ л ъ  п р оти в и ться  вол 'Ь  naTpiapxa, н а зн а ч и в ш а го  митрополитомъ Кип-
p iaH a, отягчить темъ свою совесть и обречь себя на продолжитель
ный треволнешя. Сверхъ того, по внушенш Духа Божья, онъ могъ
ЯСйб Выдать СВОе н азнач ете, помня слово апостола: каждому дается 
Особенное явлеше духа на пользу (1 Корине. XII, 7). „ВеликШ отецъ 
нашъ Серий, какъ бы въ некоторое вознаграждеше православной Церк
ви за то, что не отдалъ ей въ епископство самого себя, въ о бил in 
возвращаетъ подъ сенш своею сыновъ послушашя и разума духов- 
наго, которыхъ потомъ избрате церковное призываетъ къ епископ
ству" 39).

Между темъ велитй князь готовилъ въ преемника престарелому 
святителю своего любимца Михаила (Митяя). Кроме осанистой наруж
ности, этотъ Михаилъ отличался обширными познашями въ делахъ

8°) Ответь высокопреосвящ. Филарета, митрополита Московскаго, на рЪчь, произ
несенную архимандритомъ Леонидомъ при нареченш его въ санъ епископа Дмитровскаго, 
викар1я Московскаго.

Изъ обители преп. Серпя вышло 79 архипастырей, а именно: митрополитовъ всея 
Россш 3, митрополитовъ епарх1алъныхъ 11, артпенископовъ 31, епископовъ 32, и сверхъ 
того 2 архипастыря занимаюгь святитежьсшя каеедры внЬ предЬловъ Poccin на Восток^. 
Изъ числа этихъ святителей некоторые были настоятелями, друпе—наместниками Лавры,, 
остальные получили воспиташе въ Лаврской семинарш (1742—1814 г.) и въ Московской 
духовной академш, находящейся въ обители преп. Серпя съ 1814 года.
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гражданскихъ, много читалъ онъ книгъ и имелъ крепкую память; 
беседа его была разнообразна и любопытна. Поэтому-то велишй князь 
и взялъ Митяя изъ Коломны, где былъ онъ свягценникомъ, и сделалъ 
его своимъ печатникомъ; потомъ, согласно съ своими видами, убедилъ 
его постричься въ монашество и въ тотъ же день, какъ онъ по
стригся, сделалъ его архимандритомъ въ своемъ Спасскомъ мона
стыре 40). ДимитрШ усиленно просилъ св. Алексея, чтобы онъ благосло- 
вилъ Михаила быть преемникомъ митрополш, но святитель отвечаетъ 
ему: „Михаилъ еще молодъ въ иночестве. Я не могу благословить 
его. Пусть будетъ митрополитомъ тотъ, кого изволитъ Богъ и Пре
святая Богородица и изберетъ патр1архъ съ соборомъ".

Предавая престолъ митрополш и верное свое стадо въ волю Бо- 
жш, св. митрополитъ и чудотворецъ АлексШ предалъ и духъ свой 
Богу 12 февраля 1378 года, 78 летъ отъ рождетя, пробывъ на ка- 
еедре всероссШской митрополш 24 года. Смиренный первосвятитель 
новелелъ положить тело свое вне церкви; но благодарный питомецъ 
его ДимитрШ, съ совета епископовъ, решился отступить отъ его 
завещ атя и хранете священныхъ останковъ предоставилъ той самой 
обители, которую почивппй святитель вверилъ попечительности ве
ликаго князя “ ).

Драгоценными памятниками его учешя служить Евангел1е, пи
санное собственною рукою святителя, окружное послаще къ пастве 
и послаще къ Нижегородскимъ хрисйанамъ.

Евангел1е святителя Алексгя писано имъ въ 1355 году, когда 
онъ былъ въ Константинополе и, следовательно, могъ иметь въ ру- 
кахъ лучпде списки подлинника. ЕвангельскШ текстъ у св. Алекс1я, 
во мпогомъ несходный съ прежними славянскими списками, заклю- 
чаетъ не только исправлеше ошибокъ, сд'Ьланныхъ писцами, но совер
шенно новый переводъ съ подлинника |2), и отличается буквальною 
близостью къ греческому тексту. „Сей подвигъ, по словамъ современ-

40) Это тотъ самый Спассюй монастырь, который основанъ въ КремлЬ 1оанномъ 
Калитою. Позднее, при IoaiiHi III онъ перенесенъ на Крутицы — высокое м£сто на бе
регу р. Москвы и по новому мЬсту названъ Новоспасскимъ, а древняя церковь его обра
щена изъ монастырской въ дворцовую. Теперь Новоспассшй монастырь состоитъ первымъ 
въ числ'Ь ставропипальныхъ первоклассныхъ.

и) Мощи св. митрополита Алексш были погребены въ построенной имъ Архангель
ской церкви Чудова монастыря въ правомъ предъалтарш. НетлЬте мощей и даже одеждъ 
на нихъ открылось 20 мая 1431 года при копанш рвовъ для основашя новаго храма на 
мЪстЪ стараго, котораго своды обрушились отъ ветхости. Съ того времени стали чтить 
память великаго святителя; мощи прославлены многими чудесами и исцЪлешямп. По со
оружены въ 1686 году теплой церкви во имя св. Алекетя цари 1оаннъ и Петръ Алексе
евичи перенесли на рукахъ своихъ мощи чудотворца въ новый храмъ, гдЬ почиваютъ он'Ь 
и донынЬ въ серебряной ракЬ, устроенной послЬ похищетя старинной раки врагами въ 
1§12 г. Близъ ея сохраняются святительская облачетя и пастырскШ жезлъ великаго угод
ника Бож1я.

12) Св. Алексей, какъ видно изъ поправокъ въ перевод^ Евангел1я и изъ греческой 
подписи его (описате Румянц. Музея стр. 48), хорошо зналъ по-гречески. Онъ могъ на
учиться этому языку, когда жилъ и служилъ при митрополит'Ь-грек'Ь.
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наго намъ архипастыря, важенъ, меяеду прочимъ потому, что чрезъ 
него святитель, Богомъ просвещаемый, предварительно обличилъ, что 
неправое м н ете  людей, явившихся после него, которые даже доныне 
утверждаюсь, будто въ священныхъ и церковныхъ книгахъ и описку 
переписчика исправить, и непонятное слово перевода заменять понят- 
нымъ непозволительно и противно православш: онъ поверялъ и испра- 
влялъ; и потому, очевидно, не такъ разсуждалъ, какъ новые ревнители 
не очень старой старины, а точно такъ же и древле, и ныне разсуждаетъ 
православная Церковь" *8).

Въ окружномъ послаши святитель советуетъ хрисйанамъ: „при
ходите къ отцу духовному съ покаяшемъ и слезами; отвергните все  
дела злыя и не возвращайтеся къ нимъ. Истинное покаяше въ томъ, 
чтобы возненавидеть свои прежше грехи. Оставивъ все дела свои, 
безъ лености собирайтеся на церковную молитву. Не говорите: отпоемъ 
себе дома. Какъ храмина безъ огня отъ одного дыма не можетъ на
греться; такъ и молитва домашняя безъ церковной. Церковь именуется 
земнымъ небомъ. Въ ней закалается Агнецъ, Сынъ и Слово Бож1е, 
для очш цетя греховъ всего M ip a ; въ ней проповедуется Еваигел1е 
царств1я Бояия и писашя св. апостоловъ; въ ней престолъ славы Бо- 
яйей, невидимо осеняемый херувимами; въ ней руками священниче
скими щлемлются тело и кровь Божественная и преподаются в ер н ы м ъ
во ena.cexi.ie и  очиш^оШе душ и И I'JChUOn ИММ'ХО ОНаМбШС ХрИСТОВО ВЪ

душахъ вашихъ. Знакъ же для овецъ стада Бож1я есть прюбщете 
т’Ьла и крови Христовой. Вы, дгЬти, какъ овцы словеснаго стада, не 
пропускайте ни одного поста, не возобновивъ на себе сего знаметя; 
причащайтесь тела и крови Христовой".

Въ послаши къ Нижегородской пастве святитель поучаетъ страху 
Божш и сильно возстаетъ противъ пьянства. „Корень зла,—говорить' 
онъ,—поднимающей всяюя беззакошя,—пьянство. Оно губить душу, по- 
мрачаетъ зрелище очей, обезсиливаетъ тело, сокращаетъ въ человеке 
страхъ Бояай, удаляетъ его огь Бога и доводить до нищеты душев
ной и телесной" “ ).

Ублажая память великаго святителя, истиннаго отца Церкви и 
государства, святая Церковь взываетъ къ нему: „Радуйся, светило 
Росййской митрополш, свято-прозябппй гроздъ винограда жизни, со- 
престолышкъ апостоловъ, верный хранитель божественныхъ догматовъ, 
преблаженный святитель АлексШ! Стекаясь съ любов1ю къ благодатной 
раке твоей, словословимъ Христа Бога нашего, даровавшаго намъ тебя, 
угодника Своего, какъ обильный источникъ врачеватй, какъ защиту 
и утверждеше престольному граду Москве и всей земле Русской *!).

**) ВысокопреосвященнййшШ митрополитъ Филаретъ, въ слове на день обрйтетя 
мощей св. AieKcia.

**) Первое изъ этихъ послашй напечатано въ Прибавл. къ Твор. Отцовъ 1849 года, 
а последнее издано К. И. Невоструевымъ въ 1-й книжка «Душеполезнаго Чтешя» за 1861 г.

45) Тропарь и стихиры изъ службы святителя Алекшя, составленной св. Питири- 
момъ, тогда архимандритомъ, а впосл'Ьдствш епископомъ Пермскимъ и мученикомъ Жипе
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По преставленш святителя Алексея великШ князь настоятельно 
хотЪлъ вид'Ьть любимца своего Михаила на каеедрЪ первосвятитель 
ской, а Михаилъ желалъ, чтобы посвящеше было совершено въ Мо 
cKBi Русскими епископами, нарочно для того созванными. Никто изъ 
нихъ не см'Ьлъ прекословить великому князю, кроме епископа Суз- 
дальскаго, св. Дюписая ie), который утверяэдалъ, что самовольное по- 
святцеше митрополита безъ благословешя naTpiapxa будетъ противно 
правиламъ церковнымъ. Голосъ святителя, уважаемаго за добродетель
ную жизнь, друга преп. Серия Радонежскаго, былъ принятъ Дими- 
тр1емъ. Михаилъ уже считалъ себя первосвятителемъ, позволялъ себе 
украшаться святительской манйею и белымъ клобукомъ и употреблять
ж езлъ  apxiepoilCKifl, и ер еш елъ  ж и ть  на  м и тр оп оли ч Ш  д в о р ъ  и  зав гЬ-

дывалъ всЬми судами и сборами церковными. Теперь онъ былъ вы- 
нужденъ искать посвящетя въ Царьград'Ь и, отправляясь туда, гро- 
зилъ мщешемъ не только Дюписш, но и Сергш, котораго считалъ 
врагомъ своимъ Д7). Но блаж. игуменъ, услышавъ объ уГрозахъ често
любца, спокойно сказалъ ученикамъ своимъ: „Михаилъ не получитъ 
желаемаго и Царяграда не увидитъ". Предсказание праведника сбы
лось: Михаилъ умеръ на пути въ Царьградъ.

Въ это время великШ князь былъ занятъ другими заботами: ему 
п р едстоя ла  ож есточен н ая  бор ьба  с ъ  Т ата р ам и  н е  то л ьк о  за  ц е л о с т ь , 
но и  за  с у щ е с т в о в а т е  Р у с с к а го  госуд а р ств а .

Мамай давно уже злобился на Димитргя, который отказывалъ ему 
въ послушанш (какъ мы видгЬли выше) и осмеливался обнажать мечъ
противъ Татаръ 18). Какъ истинный властелинъ орды, Мамай пригото
вился къ страшному нашествш на Русскую землю. Кроме несм’Ьт- 
ныхъ нолчищъ монгольскихъ, онъ велъ съ собою наемныя войска и 
вступилъ въ тесный союзъ съ Ягайломъ Литовскимъ 49), который усло
вился действовать съ нимъ заодно. Къ нимъ присталъ внутреншй
изм'Ънникъ, Олегъ РязанскШ, въ надежд^ распространить свои вла- 
д е т я  при уничтоженш Московской державы.

святителя писано по краткимъ запискамъ того же блажен. Питирима Пахотпемъ Логоее- 
томъ въ ХУ вЬкЬ.

*6) О св. Дюнисш мы будемъ говорить подробнее въ одномъ изъ сл'Ьдующихъ раз- 
сказовъ.

и) Преп. Ceprift убЬждалъ великаго князя принять Кипр1ана, уже управлявшаго въ 
то время западными епарх1ями, чтобы избегнуть вреднаго для Церкви раздЬлетя митро- 
поши. Но на этотъ разъ' ДимитрШ, увлекаемый пристраспемъ къ своему любимцу, не по- 
слушалъ Ceprifl, а Михаилъ (Митяй) обЬщалъ разорить обитель Серпеву по возвращеши 
изъ Царяграда.

18) Въ 1377 году Татары вмЬстЬ съ Мордвою опустошали Нижегородсшя и Рязан- 
сюя области. ДимирШ не побоялся ополчиться противъ нихъ и разбилъ ихъ на берегахъ 
рЬки Вожи. (Ист. Ьарамз. Т, 28).

w) Ягайло или Ягелло, сынъ Ольгерда отъ 1ул1анш Тверской, крещенный въ пра- 
вославш въ именемъ 1акова, перешелъ въ Римскую вЬру, чтобы жениться на королевнЪ 
ЯдвигЬ и съ нею получить престолъ ПольскШ. При этомъ онъ поклялся польскимъ биску- 
памъ ввести папизмъ въ Литовско-Русскомъ княжеств^ и сделался изув'Ьреннымъ гоните- 
лемъ право.слав!я.
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Велитй князь съ своей стороны приготовился'КЪ оборон^; СЪ 
НИМЪ соединились вей князья удельные съ своими дружинами. Со
ставилось ополчете, какого не видала земля Русская даже въ самыя 
счастливыя времена своей целости и независимости: бол^е 150,000 
всадниковъ и пгЬшихъ стояло подъ Коломною, на ДЬвичьемъ пол!}, 
гдЪ ДимитрШ обозргЬвалъ войско. Признавая въ богоносномъ игумен^ 
Троицкомъ силу в^ры и даръ пророчества, достойный воспитанника 
св. Алексъя пришелъ къ преп. Сергш и спрашивалъ его: идти ли ему 
противъ сильнаго и грознаго врага? Преподобный, совершивъ молитву, 
благословилъ великаго- князя и сказалъ ему: „Te6i>, государь, должна 
попещись о врученномъ тебЪ христоименитомъ стадЪ; Богъ правды 
даруетъ теб-Ь победу и сохранитъ тебя для вЪчной славы, а многимъ 
изъ сподвижниковъ твоихъ готовы в'Ьнцы мученичесте". Онъ отпу- 
стилъ съ Димитр1емъ двухъ своихъ иноковъ, Александра Пересв’Ьта 
и Андрея Ослябю, которые были облечены въ схиму и горели жела- 
шемъ пролить кровь свою за в^ру хриспанскую.

Выступивъ противъ враговъ, велитй князь отважно перешелъ 
Донъ, чтобы предупредить соединете Мамая съ Ягайломъ; зд^сь по- 
лучилъ онъ отъ преп. Серпя просфору и послаше, въ. которомъ было 
писано: „иди, иди смЪло, князь, надейся на помощь Божш". Эти слова 
одушевили мужествомъ Димитр1я и все войско Русское. На берегахъ
р. Непрядвы, на обширномъ пол-Ь Куликовомъ, произошла знаменитая 
кровопролитная битва 8 сентября 1380 г. Мамай не успЪлъ соеди
ниться съ Ягайломъ 50), былъ разбитъ и обратился въ бегство. Преи. 
СергШ во время битвы, стоя съ учениками своими на молитв’Ь, го
ворилъ объ уси'Ьшномъ ходгЬ сражешя и о решительной поб’Ьд'Ь 
надъ врагами; онъ даже наименовалъ павшихъ на ПОЛ'Ь брани и 
принесъ за нихъ молитву. Въ числ^ ихъ были оба инока, послан
ные Серпемъ на войну. Одинъ изъ нихъ, Пересв'Ьтъ, мужественно 
вступилъ въ бой съ татарскимъ великаномъ и богатыремъ, Темиръ- 
Мурзою: они ударили другъ друга копьями и оба пали мертвыми 
съ коней S1).

ВеликШ кпязь, возвратясь съ Победою, благодарилъ богомудраго 
Серия за советы и молитву и съ восторгомъ восхвалялъ милость Бо
жш. Вся Русская земля ликовала, Нъ первый разъ по с л 4. порабощешя

so) Въ день Куликовской битвы Ягайло былъ не бол4е, Какъ въ 40 верстахъ отъ. 
Мамая; узнавъ о пораженш своего союзника, онъ поспЬшно б'Ьжалъ.

51) Пересв’Ьтъ былъ прежде бояриномъ Брянскимъ. Послй Мамаева побоища гЬла 
иноковъ-витязей перевезены въ Москву и погребены на Старомъ Симонов!», гд^ теперь 
приходская церковь Рождества Богородицы, близъ Симонова монастыря. Карамзинъ (V 
прим. 82) говоритъ: «разбирая колокольню сей церкви, въ царствовате Екатерины II; 
нашли древнюю гробницу подъ камнемъ, на коемъ были вырезаны имена Ослабя и Пере- 
св^та; нын'Ь она стоить въ трапрз1>, а камень закладенъ въ ст^нЬ». Въ рукописныхъ свят- 
цахъ сказано: «Преподобномученицы зд!> на Симонов^ положены у церкви Рождества 
Богородицы, ученицы Серпевы во иноцЬхъ Адр1анъ (Андрей Ослабя), во иноцЬхъ Але
ксандръ (Пересв'Ьтъ) что были посланы отъ чудотворца Серия на безбожнаго Мамая».
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одержавъ победу надъ неверными. Благодарные современники едино
гласно прозвали Димитр1я Донскимъ, двоюроднаго брата его, Серпу
ховского князя Владимира Андреевича, одного изъ главныхъ винов- 
никовъ счастливой победы,—Храбрымъ, а самую битву — Мамаевымъ 
побоищемъ. Эта достославная битва еще не освободила Русской земли 
отъ постыднаго ига, даже не прекратила варварскихъ нашествШ 52), 
но доказала возрождение силъ Руси и явилась зарею ея свободы и 
независимости.

Молитвенное учас'пе въ пораженш Мамая не было посл'Ьднимъ 
опытомъ любви къ отечеству въ жизни дивнаго пустынника. Въ 1385 
года преп. СергШ ходилъ въ Рязань, чтобы примирить великаго князя 
съ коварнымъ Олегомъ. Богомудрый игуменъ ум’Ьлъ смягчить сердце 
в’Ьроломнаго князя, и онъ заключилъ съ Димитрхемъ искреншй союзъ, 
скрепленный потомъ и родственною связью ss).

Любовь и в’Ьра Донского героя къ основателю Лавры Троицкой 
была такъ велика, что онъ им'Ълъ преп. Серпя воспр1емникомъ детей 
своихъ отъ святой купели и свидЬтелемъ при своемъ духовномъ за- 
вещанш 5|).

ВеликШ князь ДимитрШ Донской скончался въ 1389 году после 
краткой болезни, едва достигнувъ сорокалетпяго возраста. По сло- 
вамъ лгЬтописца, невозможно оп и сать  скорби  народной о смерти лю
бимаго государя, котораго современники называли „орломъ высоко- 
парнымъ“. Долго не у м о л к а л и  стен аш я  и  в оп ли . К роткШ  и  н е зл о б и 
вый какъ младенецъ, но твердый въ делахъ правлешя, мужественный 
въ битвахъ, смиренный въ счастш, терпеливый въ бедств1яхъ, чистый 
и целомудренный, добрый отецъ семейства, ДимитрШ былъ достой- 
нымъ питомцемъ великаго святителя Алекмя; онъ ежедневно ходилъ 
въ церковь, часто приступалъ къ св. Тайнамъ и носилъ власяницу
на  г о л о м ъ  т’Ь л ’Ь, но н е  п о ж е л а л ъ , но прим-Ьру п р едк овъ , принять пе
редъ смерт1ю иноческаго пострижетя г,в). Престолъ великаго княжешя 
наследовалъ старшШ сынъ его, 17-тилетнШ ВасилШ.

52) Спустя два года пос.тЬ Мамаева побоища, Тохтамышъ, победитель Мамая, вторг
нулся въ пределы Poccin и разорилъ Москву. ДимитрШ, не успЬвъ собрать сильнаго 
войска, долженъ былъ удалиться съ семействомъ своимъ въ Кострому.

м) Въ 1387 году сынъ Олега, веодоръ, женился на княжий Московской СофьЪ 
Дмитр1евнгЬ. Предъ кондемъ жизни своей Олегъ, мучимый раскаяшемъ. принялъ иночество 
и схиму въ основанномъ имъ Солотчинскомъ монастыре, въ 18 верстахъ отъ Рязани. Онъ 
жилъ тамъ строгимъ подвижникомъ, носилъ власяницу, а подъ нею ту самую стальную 
кольчугу, которую не захотблъ надЬть на себя для защиты отечества противъ Мамая. 
Также и благочестивая супруга его Евфросишя окончила жизнь инокинею. Общая гроб
ница князя и княгини находится въ соборной церкви Соютчина монастыря. Мнопе жи
тели Рязани и сосЬднихъ уЪздовъ приходятъ на поклонеше п служатъ паннихиды, надЬвая 
на себя кольчугу Олега (Странникъ. 1862. № 9, стр. 390 и 398).

54) Въ духовномъ завЪщаши Донского, прекрасномъ по чувству хриспанскому и по 
значенш политическому, нельзя не ощущать вЪятя духа Серпева.

55) Въ рукописных! святцахъ ДимитрШ Донской вписанъ въ число святыхъ и на- 
званъ царемъ.
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Между гЬмъ богоносный СергШ, подвизаясь въ пустыне своей, 
возрасталъ духомъ и восходилъ отъ силы въ силу. Мы не можемъ 
описать зд'Ьсь безчисленныхъ знаменШ, въ которыхъ разнообразно 
являлась дарованная Cepriro благодать Господня; но не должны умол
чать объ одномъ чудесномъ виденш, которое не только преисполнило 
небесною радостно самого дивнаго подвижника, но сохранилось в^ч- 
нымъ залогомъ благоволешя Бож1я къ обители Серпевой. Однажды 
въ глубокую ночь С ер rift пгЬлъ акаеистъ предъ иконою Богоматери 
и молилъ Царицу небесную, да призритъ на избранное имъ место. 
Окончивъ правило, онъ сЬлъ отдохнуть; но вдругъ сказалъ ученику 
своему Михею: „бодрствуй, чадо, мы будемъ иметь чудное поеЬще- 
Hie“. Едва сказалъ онъ эти слова, какъ услышанъ былъ голосъ: „Пре
чистая грядетъ“. Преподобный поспЪшилъ изъ кельи въ сени, и тамъ 
оаялъ его велик1й светъ ярче солнечнаго. Онъ узр’Ьлъ Богоматерь, 
сопровождаемую апостолами Петромъ и 1оанномъ. Ceprifi палъ на 
землю. Преблагая Матерь коснулась его и сказала: „Не бойся, избран- 
никъ мой, молитва твоя о ученикахъ твоихъ и о м’Ьст’Ь семъ услы
шана; при теб'Ь и после тебя Я неотступна буду отъ обители твоей 
и буду покрывать ее“. Когда вид’Ьше кончилось и преподобный Сер- 
гШ пришелъ въ себя, онъ нашелъ ученика своего полумертвымъ отъ 
страха и поднялъ его. „Скажи, отче,—спрашивалъ блаженный Михей,— 
что за чудное вид’Ьте? Душа моя едва не разрешилась отъ тела". 
Но Ceprifi не могъ еще го в о р и ть  отъ с и л ь н ы х !,  д в и ж еш й  духа; то льк о
лицо его цвело и с1яло радостш вв).

Наконецъ приближалось время богоносному Серию п ер ей ти  къ 
нескончаемому божественному виденпо. Предвидя приближеше кон
чины, преп. игуменъ поручилъ обитель управление ученика своего 
Никона, а самъ вступилъ въ совершенное безмолв1е. Въ сентябре онъ 
почувствовалъ предсмертный недугъ, при-звалъ сподвижниковъ своихъ 
и далъ имъ послЪдтя наставлешя. Предъ самымъ исходомъ душ и  
праведникъ принялъ св. Тайны Христовы и предалъ чистую душу 
свою Господу 25 сентября 1392 года на 78 году жизни. Въ минуту 
разр'Ьшетя душ и отъ тйла небесное благоухаше разлилось въ келье, 
и ликъ "богоноснаго старца мялъ дивнымъ светомъ и чистотою. Св. 
мощи были преданы земле близъ деревянной церкви, построенной 
первоначальникомъ Троицкой обители.

Преподобный и богоносный отецъ нашъ Cepriii, игуменъ Радо- 
нежсшй, чудотворецъ, не только великШ св’Ьтилышкъ благодати, но 
и особенный избранникъ БожШ въ деле распространен1я иноческой 
жизни: онъ отецъ монашества средней Руси; последующая судьбы 
основанной имъ Лавры показываютъ въ немъ дивнаго заступника 
земной отчизны его. „Благодарете Богу,—скажемъ съ блаж. Епифа-

ю) Это видЬте было въ постъ Рождества Хрпстова, въ пятницу, вероятно въ по- 
слЪднШ годъ жизни преп. Михея, который скончался 5 мая 1389 года (Рус. Св. сентябрь, 
стр. 176).
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темъ ” ),—что Онъ даровалъ намъ такого богоугоднаго старца, святого 
и преподобнаго Серпя“.

„Отъ юности ты принялъ Христа въ душу твою, преподобный, и 
бол’Ье всего желалъ уклониться отъ шума м1рского, мужественно по
селился въ пустыне и въ ней возрастилъ чада послушашя, плоды 
смирешя. ВеЬхъ, приходящихъ къ тебе съ вЪрою, ты просвещаешь 
чудесами и всемъ обильно подаешь исцЪлешя. Подвижникъ добро
детелей, истинный воинъ Бога-Христа, ты много подвизался противъ 
страстей въ жизни временной, былъ образцомъ для учениковъ своихъ 
въ молитвахъ, посте и б денш; а потому и вселился въ тебя Пресвя
тый Духъ, светло украсивъ тебя Своими дарами. Предстоя престолу 
святой Троицы, поминай стадо, которое ты мудро собралъ, и не за
будь посещать, по обещанш, чадъ твоихъ, СергШ, преподобный отецъ 
нашъ“ В8).

57) Первоначальное аштае преп. Серия написано ученикомъ его блаж. Епифашемъ, 
который (какъ видно изъ его предислов!я) принялся за этотъ трудъ вскорЪ по преставле- 
нш своего блаж. наставника, писалъ то, что видЬлъ своими глазами, а о томъ, что было 
до него, собиралъ свйдйтя отъ древнихъ старцевъ и отъ Стефана, брата преп. Серия. 
Жийе, писанное Епифашемъ и пересмотренное Пахом1емъ Логоеетомъ въ ХУ в^кй, на
печатано въ 1647 году.—Самый древшй изъ сохранившихся списковъ рукописнаго житая, 
писанный на АвонЬ въ 6989 (1481) году и переписанный Угр^шскимъ игуменомъ 1оною, 
хранится въ библктекЬ Лавры. Въ нынЬшнемъ вЪк£ составляли жийе преп. Серия: 1) Вы- 
сокопреосвящен. Филарегь, митрополитъ Московсюй, въ 1822 году и 2) Преосвящ. Фила- 
ретъ, арх1епископъ Черниговсгай, въ изданш его «Руссто Святые», сентябрь, 1865.—Чу
деса преп. Серия описывали: 1) ПахомШ Логоеетъ; 2) келарь Троицкой Лавры Симонъ 
Азарьинъ; 3) Митрополитъ Филаретъ: «НЗжоторыя черты жиия преп. Серия послЬ смерти»; 
4) Монастырсюя письма, 1863; 5) нйкоторыя изъ нов$йшихъ чудесъ описаны въ духовныхъ 
перЬдическихъ издашяхъ. Пределы статьи не дозволили намъ исчислять здЬсь чудеса ве
ликаго чудотворца, въ своемъ м^стЬ упомянемъ о томъ, которыя им^ли отношеше къ 
судьбамъ Церкви и государства.

5S) Два тропаря преп. Сергш. Служба ему написана Па£ом1емъ Логоеетомъ: ака- 
оистъ, употребляемый въ ЛаврЪ, приписывается митрополиту Платону.
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Вид-feHie преп. Серпя объ ученикахъ его. — Преп. Никонъ Радонеж- 
еюй.—Обители иночесшя, основанный преп. Серпемъ.—Ученики его, 
основатели монастырей: Романъ Киржачсюй, Андроникъ и Савва Мо- 
сковеше, веодоръ и Павелъ Борисогл’Ьбсте, веодоръ Симоноветй 
(послЪ арх1епископъ Роетовстй), МееодШ П-Ъшношстй, АеанасШ Сер- 
nyxoBCKift, Савва Стромынеюй, ГригорШ Голутвинстй, Никита Высоц- 
шй, верапонтъ Боровенсшй, Авравпй Чухломсшй, Савва Дубенсшй и 
Сторожеветй, Ксенофонтъ ТутанскШ, 1аковъ Жел*знобореюй, Аеана- 
e if t  и веодосШ Череповете, Пахошй Нерехотсшй, Никита Костром- 
сшй, Сильвестръ Обнорсюй, Павелъ ОбнорекШ, СергШ Нуромсшй, 

Кириллъ БЪлозерсшй, верапонтъ МожайскШ.

О л и а ж д ы , ВЪ г л у б о г а й  в е ч е р ъ  в о  в р е м я : м о л и т в ы  в е л и к Ш  ч у д о -

творецъ СергШ услш палъ голосъ, звавшШ его по жмени. Сотворивъ
молитву, онъ открылъ окно и увид’Ьлъ необыкновенный свЪтъ съ неба. 
„СергШ,— говорилъ голосъ,—Господь услышалъ молитву твою о ча- 
дахъ твоихъ!" Чудотворецъ увид’Ьлъ множество прекрасныхъ птицъ. 
Небесный голосъ продолжалъ: „такъ умножится число учениковъ 
твоихъ, и послЪ тебя не оскудйютъ последующ!© стопамъ твоимтЛ 
Серий въ удивления и радости позвалъ къ c c 6 i, ученика своего Си
мона, и тотъ умгЬлъ еще видеть некоторые остатки явлешя.

Эти прекрасныя птицы, порхавппе въ обители Серпевой и во- 
кругъ ея, изображали собою достойныхъ учениковъ великаго настав
ника. Одни изъ нихъ до гроба оставались въ обители отца своего; 
друпе были основателями монастырей вокругъ престольнаго града, 
послужившихъ образцомъ благочесия для живущихъ въ шумЪ Mip- 
ской жизни; наконецъ, третьи удалились въ непроходимыя дебри cfe- 
в’Ьра и оттуда светили Mipy дивными подвигами и распространяли 
вЬру Христову между полудикимъ населешемъ.

Въ числ’Ь учениковъ преподобнаго Серпя первое мЪсто прина- 
длежитъ тому, котораго самъ великШ отецъ иноковъ назначилъ сво- 
имъ преемникомъ. Преподобный Никонъ, урожденецъ Юрьева-Поволж- 
скаго, еще въ ранней юности слышалъ о подвигахъ Серия и пришелъ 
къ нему. Но СергШ, вероятно, находя неудобнымъ присоединить къ 
собору опытныхъ старцевъ юношу, который могъ нуждаться въ отдгкль- 
домъ руководств^, не принялъ въ свою Лавру своего будущаго пре
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емника и отослалъ его въ Серпуховской ВысоцкШ монастырь къ уче
нику своему Аеанасш. Никонъ пробылъ тамъ не более двухъ лйтъ *), 
много усп'кть въ иноческихъ доброд'Ьтеляхъ и удосхоенъ священства. 
ПослЬ того преп. СергШ, видя успехи Никона въ духовной жизни, 
принялъ его въ свою обитель и велгЬлъ ему жить въ своей келье, 
йдесь будугцШ игуменъ Сериевой обители нашелъ для себя „высшее 
училище духовнаго любомудрия въ беседе богомудраго Сергея и но
вое поощрете къ подвигамъ и доброд'Ьтелямъ въ близкомъ его при
мере, и ограждете отъ искушедШ въ его прозорливомъ руководстве, 
л подкреплеше противъ немощи въ его сильной молитв!., и райское 
утешете въ общенш сей молитвы. Любящее сердце препод. Серия 
было для Никона отверстою дверью, отколе исходили къ нему благо
датный свЪтъ и миръ; верное сердце Никона къ Cepriio было также 
отверстою дверью для открытая помысловъ и душевныхъ движешй, 
дабы никакая мгла - сомнЬшя или смущешя не уменьшала чистоты 
совести. Такъ почилъ на Никоне духъ Серия, который сперва возло- 
жилъ на аего часть своихъ попечетй о братш подъ своимъ смотре- 
темъ, а наконецъ, за шесть месяцевъ до своего преставлешя, совер
шенно передалъ ему начальство надъ своею Лаврою" 2).

Принявъ на себя настоятельство (въ 1392. году), преп. Никонъ 
выполнялъ съ точностью все заповеди богоноснаго своего наставника
и р азд Ъ л ял ъ  тр уд ы  оъ братией. С ам о е и м я  Н и кон а п о л ьзо в ал о сь  всеоб-
щимъ уважешемъ, какъ нечто священное 3), но слава человеческая 
тяготила смиреннаго подвижника; онъ испросилъ себе у братш уволь- 
нен1е отъ игуменства и провелъ шесть летъ въ безмолвш. Когда же 
избранный на место его игуменъ отказался отъ начальства, преп. Ни- 
конъ по неотступнымъ просьбамъ братш снова принужденъ былъ при
нять на себя настоятельсшя заботы, но съ условхемъ, чтобы отделять 
себе изъ каждаго дня некоторую часть для безмолвнаго богомыслш 
и слезной молитвы.

Пустынная жизнь въ обители Сериевой текла тихо и богоугодно. 
Но святому месту неожиданно грозило разрушеше. Въ 1408 году слухъ 
приближающегося нашеств1я нев'Ьрныхъ поколебалъ страхомъ всю зем
лю Русскую. Препод. Никонъ молилъ Господа о защите и призывалъ 
на помощь чудотворца Серия, дабы не погибли плоды многолетнихъ, 
благословенныхъ трудовъ его. Однажды после долгой ночной молит
вы онъ приселъ для отдыха и задремалъ. Внезапно явились ему свя
тители Петръ и АлексШ и съ ними богоносный СергШ. „Такъ угодно 
судьбамъ Божшмъ,— сказалъ СергШ,— чтобы n a n ie c T B ie  иноплеменни- 
ковъ коснулось и сего м-Ьста. Но ты, чадо, не скорби и не смущайся: 
искушеше будетъ непродолжительно, и обитель моя не запустеетъ, но

*) «PyccEie Святые», подъ 17 ноября, приигёчате 118.
2) Ж ите преп. Никона, состава, высокопреосв. Митрополитомъ Фидаретоиъ.
8) «Бысть имя его (Никона) яко свящеше нЗжое обносимо». Рукой, жийе пр. Никона 

Лавр. Библ. Jw 692, л. 177.
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nocjrfe распространится еще болйе*1. Посл'Ь того явивппеся изрекли 
Никону миръ и исчезли съ глазъ его.

Вскоре за предвйщатемъ последовало собьте. Татарсюй воена- 
чалыгакъ Эдигей, недовольный т^мъ, что велитй князь Васшпй Дмит- 
р1евичъ не помогалъ хану въ поход'Ь противъ Литвы, устремился съ 
полчищами ханскими прямо къ Москв'Ь. При этой страшной вЪсти 
велишй князь, не илгЬя готоваго сильнаго войска, удалился съ семей- 
ствомъ въ Кострому. Онъ надеялся на крепость сгЬнъ кремлевскихъ, 
на суровость зимы (это было въ конц'Ь ноября 1408). Защитникомъ 
Москвы остался дядя великаго князя, князь Владим1ръ Андреевичъ 
Храбрый, украшенный сединою честной старости и славною памятью 
Куликовской битвы; онъ ободрялъ народъ своимъ величественнымъ 
спокойств1емъ въ опасности, но принужденъ былъ выжечь посады, 
чтобы не подпустить враговъ слишкомъ близко къ стЪнамъ кремлев- 
скимъ. Эдигей, обложивъ Москву, напрасно ждалъ къ себ^ князя 
Тверского съ стенобитными оруд1Ями *) и  не предпринималъ ничего 
противъ столицы, опасаясь д,Мств1я кремлевскихъ пушекъ. Несмотря 
на недостатокъ нужныхъ для приступа снарядовъ, онъ хот^лъ зимо
вать въ Коломенскомъ, чтобы взять Москву голодомъ, а между тЬмъ 
отряды Татаръ разсыпались по областямъ великаго княжетя, сожгли 
и разорили ихъ, ограбили церкви и монастыри. Тогда въ числЪ про- 
чихъ опустошена и сожжена обитель великаго чудотворца Серпя.

Только три недели продолжалась осада Москвы: Эдигей полу- 
чилъ отъ хана Булата изв^став о внутреннихъ смутахъ въ Орд1з и 
долженъ былъ поспешить въ свои степи, взявъ выкупъ съ жителей 
Московскихъ. ВеликШ князь воротился въ столицу и съ любовью об- 
нялъ храбраго дядю 5).

Тогда и преп. Никонъ возвратился на пепелище обители, изъ кото
рой усггЬлъ удалиться заблаговременно и притомъ спасти нЪкоторыя 
святыни: утварь преп. Серия и книги. Блаженный игуменъ снова устро- 
илъ обитель на прежнемъ м'Ьст’Ь съ деревяннымъ храмомъ св. Троицы.

„Другъ молчашя, делатель бдгЬтя, образецъ цгЬломудр1я, неисто
щимое сокровище молитвы" 6), преп. Никонъ занимался преимуще
ственно богослужетемъ, келейною молитвою и чтетемъ книгъ 7).

4) Князь 1оаннъ Михайловичъ Тверской, несмотря на недавнюю борьбу отца своего 
съ Донскимъ, не хогЬлъ быть измЬнникомъ и не присоединился къ Эдигею.

в) Князь Владюиръ Андреевичъ Храбрый скончался въ 1410 году, съ доброю сла
вой князя мужествеинаго, любившаго отечество болЬе власти. Онъ первый отказался отъ 
древнихъ правъ старшаго въ род! и былъ между князьями Русскими первымъ дядею, слу- 
жившимъ племяннику. Въ духовной записи, при которой былъ свидЬтелемъ преп. Никонъ 
РадонежскШ, отъ поручаетъ жену и дЬтей великому князю, дЬлитъ удЬлъ свой между сы
новьями и вмЬняетъ имъ въ обязанность «служить» Василью и дЬтямъ его.

6) Служба преп. Никону въ ноябрьской книг’Ь Миней 1646 года.
, ) Въ ЛаврЪ сохранились служебныя книги преп. Никона: Еваигел1е, Служебникъ 

и Октоихъ отъ 4 до 8 гласа, также писанныя при немъ Дюптра, Филиппа Пустынника, 
ЖЬствица съ 44 главами Григоргя Синаита и поучетя Аввы Дороеея (Описаше Серг. 
Лавры, стр. 41, 42, 152 и 155).
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Радости FJM'b вЪнцомъ и сладостною наградою терпЪшя п подви- 
говъ преп. Никона было явлете и проел авл еще цгЬльбоносныхъ мощей 
чудотворца Серия.

Когда исполнилось 30 лЪтъ по преставленш преп. Серия, Богъ 
благоволилъ явить Mipy сокровище святыни. Преп. Никонъ, присту
пая къ создашю каменнаго храма, въ присутствш князя Звенигород- 
скаго и Галичскаго, lO p b i Димитр ie B iin a , вынесъ изъ земли мощи 
отца своего 5 ш ля 1422 года. При открытш гроба разлилось благоу- 
xaHie необыкновенное. И не только тело чудотворца оказалось пет.’гЬн- 
нымъ, самыя одежды его были невредимы, хотя съ обЪихъ сторонъ 
гроба стояла вода. Мощи на время поставлены были въ деревянномъ 
храме. Каменный храмъ, какъ место покоя великаго Серия 8), сози
дался и украшался съ благоговейною любовью и съ усердными молитва
ми. Он'ь и теперь, не потрясаемый веками, освящаетъ молящихся, и руки 
нечестивыхъ враговъ доныне не прикасались къ нему. Святыя мощи 
ирепод. Серия перенесены въ новый храмъ при самомъ его освящеши.

Вскоре после того преп. Никонъ почувствовалъ близость кон
чины. Уже на одре болезни призывала» онъ братш и далъ последнее 
наставление. Въ предсмертномъ изнеможепш онъ сказалъ: „отнесите 
меня въ светлую храмину, уготованную мне молитвами отца моего“, 
л скончался 17 ноября 1428 года. Мощи его были преданы земле 
подле храма, въ которомъ почивали уже открыто обретенныя имъ 
мощи великаго чудотворца Серия 9).

Несколько обителей ииоческихъ основаны самимъ преп. Сер- 
пемъ или учениками его съ благословешя великаго учителя прежде 
блаженной его кончины.

Такъ, когда преп. Серий удалился изъ своей обители, чтобы из
бегнуть тревоги и несогласия, онъ поселился въ лесу близъ реки 
Киржача на прекрасномъ высокомъ месте и основалъ малый мона
стырь съ церковью Благовещешя Богородицы. Вскоре после того, 
возвращаясь, по воле святителя Алекс1я, въ свой монастырь, преп. 
Серий поручилъ ученику своему Роману окончить устроеше новой
пустынной оОители и Оыть въ ней насташшкожь иноковъ. ш а ж . го-
манъ исиолнилъ заповедь отца своего: устроилъ БлаговещенскШ мо
настырь и былъ образцомъ подвижнической жизни для своей братш. 
Опъ преставился 28 ш ля 1392 года 10).

8) Мощи преп. Серия почиваютъ открыто въ Троицкомъ соборЬ Лавры, построен- 
номъ преп. Никономъ изъ б'Ьлаго камня, въ серебряной позолоченной pan t, устроенной 
царемъ 1оанномъ. Эта рака опущена въ другую, также серебряную, которая, равно какъ 
решетка и сЬнь на столпахъ, вылиты нзъ серебра усерд1емъ императрицы Анны.

9) Надъ могилою прей. Никона построенъ около 1560 года каменный храмъ во имя 
его. Мощи преп. Никона почиваютъ зд^сь подъ гробницей, покрытою серебромъ. Рака ве-
.Чикаго C o p ri-я о т д е л я е т с я  одною  к а м е н н о ю  с т е н о й  o n .  paicit у ч е н и к а  ого. ТТа-мять u p o u .

Никона установлено чтить повсеместно ‘на собора 1547 года, но служба бму папттблпа б ш а
i i  axowioM ’i, JToronoTOMi. iidmtii з а  сто  лйт'ь p a n to ,  но  пол’К'» СИ. м и т р л п о л и т я  Тоиът.

10) Преп. Ромаиъ въ рукописныхъ святцахъ иоставлспъ въ чнсдЬ святыхъ. Мона-
стырь его былъ постоянно приппенымъ къ Ссрйевой ЛаврЪ и упразднен* въ 1764 году,

Толстаго.— IlcTopis Р усск. Церкви.



Въ предыдущей главе мы упоминали объ основанш въ 1361 году 
св. митрополитомъ Алекслемъ Спасскаго монастыря на берегу р. Яузы 
подъ Москвою. Иервымъ игуменомъ этой обители былъ Андропикъ, 
одинъ изъ любимыхъ учениковъ великаго Аввы Серпя, урожденецъ 
Ростовский, отличавппйся при строгомъ постничестве кротостью и 
глубокимъ смирешемъ. Вскоре по устроенш обители отецъ и настав- 
никъ монашествующихъ, СергШ, приходилъ посмотреть на трудъ уче
ника своего и благословить новое место подвиговъ иноческихъ п). 
Преставлеше преп. Андроника, по всей вероятности, относится къ 
первымъ годамъ ХУ века 12). Преемникомъ его былъ ученикъ его 
преп. Савва, а третьимъ игуменомъ — Александръ, ученикъ Саввы и 
самого Андроника. Онъ построилъ въ обители своей прекрасную ка
менную церковь.

Вскоре после построешя храмъ Спасовъ росписанъ былъ луч
шими иконописцами того времени, Андрониковскими iepoMoiiaxaMit: 
старцами Даншломъ Чернымъ и ученикомъ его Андреемъ Рублевымъ. 
Они поступили въ ciio обитель еще при преп. Андронике и отлича
лись такою ревностью къ посту и иноческимъ подвигамъ, что удо
стоились божественной благодати; ОНИ СТОЛЬКО ВОЗВЫСИЛИСЬ ВЪ СВЯТОЙ

ЛЮбВИ КЪ Богу, ЧТО никогда не занимались земнымъ, но всегда умъ 
и мысли свои возносили къ невещественному и божественному свету, 
а чувственное ОКО всегда ВОЗВОДИЛИ к ъ  н ап и еан н ы м ъ  вещ ествен н ы м и  
к раскам и  л и к а м ъ  Владыки Христа, Пречистой Матери Его и всгЬхъ
СВЯТЫХЬ. Въ СМЫЙ праздникъ Св’Ьтлаго Воскресешя Христова они, 
сидя на скамейкахъ и имея предъ собою честныя иконы, смотрели  
на нихъ неуклонно и исполнялись святою радостно и светомъ. Такъ 
поступали они и въ другое время, когда не занимались писашемъ 
иконъ is). Последше труды пхъ уже въ глубокой старости посвящены 
были росписанш  двухъ соборовъ: Троицкаго, въ Серпевой Лавре, и
Спасскаго, въ своемъ монастыре. Вскоре Господь за благоговейное
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при чемъ монастырыие храмы обращены въ приходсюе заштатнаго города Киржача, Вла- 
fliiMipcKot губернш, Покровскаго уЬзда. У южной сгбны древняго БлаговЬщенскаго храма 
въ особой палаткЬ почиваютъ подъ спудомъ мощп преп. Романа; на мЬдной гробниц^ вы
чеканены тропарь и кондакъ (Влачим. Губер. Ведомости 1864 г., № 30).

u ) МосковскШ Спасо-Андрониковсшй монастырь имЪлъ' 1674 души крестьянъ, а 
нынЪ положенъ во второмъ класс$. Близъ него, на прежней Нижегородской дорогё, до- 
нынЬ стоить часовня, поставленная, по предатю, на томъ Micrl, гдЪ преп. СергШ послЬ 
продолжительной бесЬды съ Андроникомъ простился съ нпмъ и пошелъ въ Нижшй-Нов- 
городъ по поручент митрополита Алекшя.

12) Пзсл'Ьдовашя о времени кончины преп. Андроника можно найти въ описанш 
обители его, составленномъ въ 1865 году, прилож., стр. 3—6. Преемникъ его, преп. Савва 
скончался около 1415 года. Мощи двухъ первыхъ игуменовъ Спасской обптелп почиваютъ 
въ главной церкви ея подъ спудомъ.

13) Иконы, писанныя блаж. Даншломъ и Андреемъ Рублевымъ, пользовались боль
шою извЬстностт съ XV в.' и до нашего времени. Эти знаменитые иконописцы расписы
вали БлаговЬщенсшй соборъ въ Московскомъ Кремлй и УспенскШ во ВладимгрЪ. Изъ 
числа сохранившихся образцовъ ихъ кисти особенно замечательна храмовая икона въ 
Троицкомъ собор'Ь CeprieBott лавры.
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украшеше св. храмовъ воззвалъ ихъ обоихъ созерцать славу небесныхъ 
обитателей и лики праведниковъ на небе. Блаженный Андрей пред- 
варилъ своею кончиной наставника своего Даншла; спустя немного 
времени, и Даншлъ сталъ приближаться къ смерти; передъ самымъ 
преставлешемъ онъ увид'Ьлъ возлюбленнаго ему Андрея, въ радости 
призывающаго его къ себе 14).

Вскоре по основанш Андроникова монастыря въ Москве, когда 
преп. СергШ въ 1363 году приходилъ на родину для примиретя Ро- 
стовскихъ князей съ великимъ княземъ, два пустынножителя, беодоръ 
и Павелъ, просили у богоноснаго старца благословетя для устройства 
обители и указашя места. Первый изъ нихъ пришелъ изъ Новгород
ской стороны въ Черный лесъ на реке  Устье, построилъ себе изъ 
хвороста хижину, а при большой дороге, изъ Белозерска въ Москву, 
повесилъ на дереве кузовокъ, чтобы принимать отъ приходящихъ 
милостыню для своего пропиташя. Онъ жилъ, какъ птица небесная, 
безъ заботъ о земномъ, проводя время въ молитвахъ. Спустя три года, 
пришелъ къ нему Павелъ, и оба старца вместе обратились къ вели
кому отцу пустынножителей, бывшему тогда въ Ростове. СергШ избралъ 
прекрасное местоположение на берегу реки Устья, въ 15 верстахъ отъ 
города, и сказалъ пустынникамъ: „призритъ Богъ и Пресвятая Бого
родица на место cie“. Ободренные этими словами, а потомъ и явле- 
шемъ св. Бориса и Гл'Ъба, беодоръ и Павелъ построили монастырь 
БорисоглебскШ. Игуменъ беодоръ, после недолгаго настоятельства, 
поручилъ обитель сотруднику своему Павлу, а самъ удалился сначала 
на берегъ Кубенскаго озера, а потомъ на устье реки Ковжи, где осно- 
валъ новый монастырь 15). Предузнавъ кончину свою, блаж. старецъ 
возвратился въ Борисоглебскую обитель, где и преставился 22 октяб
ря 1410 года. Вскоре после него скончался и преп. Павелъ 1в).

Въ 1365 году, возвращаясь изъ Нижпяго - Новгорода въ Москву, 
преп. СергШ положишь основаше Георпевской пустыни въ Горохов- 
скомъ округе на рЬкЬ Клязьме 17).

14) Духов, грам. преп. 1осифа Волоцкаго, слово 10. Рукоп. Синод. Библ., Л» 25. Рус. Св. 
подъ 12 шня. Блаж. Дашилъ иконоппсецъ и Андрей Рублевъ, спостникъ его, въ старин- 
ныхъ святцахъ поставлены въ числ1! святыхъ. Они скончались въ 1427 году п погребены 
въ Андрониковскомъ монастыре.

1!) Ковженсшй НиколаевскШ монастырь находится въ 40 верстахъ отъ города Бело
зерска, на устьЬ pisra Ковжи, впадающей въ Б^лое озеро. Строеше въ немъ было все 
деревянное. По ветхости и бедности опъ упраздненъ еще до учреждетя штатовъ (Истор. 
Росс. Iepap. ч. VI, стр. 548).

1в) Борисогл,Ьбск1й, что на ycTbi, второклассный монастырь зам'Ьчателенъ по громад- 
нымъ постройкамъ конца XYI и начала XYII в$ка. Каменная ограда до 15 аршинъ вышиною, 
а въ окружности около версты, съ 14 башнями и множествомъ бойницъ; огромные храмы, 
высокая одноярусная колокольня,—все это напоминаетъ прежнее богатство обители, те
перь давно уже обЬдн’Ьвшей. Мощи преп. веодора и Павла почиваютъ подъ спудомъ въ 
построенномъ ими соборномъ храм'Ь монастыря. Св^дЬтя о нихъ взяты изъ древне-ру- 
коиисной повести (Бпбл. Сериевой лавры, Сборникъ подъ № 20).

и ) Эта пустынь была приписною къ CeprieBOtt лаврЬ и давно уже упразднена (Опи- 
caHie Лавры, стр. 164. Ист. Iepap. III, 688).
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Въ числе учениковъ преп. Серпя находился родной племяпнпкъ 
его, сынъ брата его Стефана, беодоръ (въ .\iipt 1оаннъ). Онъ приведенъ 
отцомъ на 13-мъ году въ пустыню Серпя и тогда же былъ пострп- 
женъ въ монашество. Подъ непосредствешшмъ руководс'гвомъ игуме- 
на-дяди юный инокъ возрасталъ въ чистоте и святости, недоступный 
соблазнамъ грешнаго Mipa. Въ душе его не было ничего сокровен- 
наго для отца и наставника; онъ о т крыв ал ъ ему свои грехи и помыслы 
тревожные и днемъ и ночью. Удостоившись священства въ обители 
Серпевой, беодоръ почувствовалъ я*&лате основать новый общежи
тельный монастырь. Св. СергШ, видя твердость и неизменяемость 
этого помысла въ продолжение многаго времени, призналъ его деломъ 
Божшмъ и согласился отпустить веодора и съ нимъ несколько братШ, 
чтобы они избрали место для новой обители. Имъ понравилось место 
близъ р. Москвы, по имени Симоново. СергШ самъ приходилъ осмо
треть это место, одобрилъ и благословилъ. Тогда беодоръ, съ разре
шены святителя Алекс1я, поставплъ церковь Рождества Богородицы 
и основалъ общежительный монастырь, известный доныне подъ име- 
немъ Симонова 18). Отличаясь не только привлекательною паружностш, 
но и добродетелями иноческими и обширнымъ умомъ, новый игуменъ 
ирюбрелъ себе всеобщее уважеше. ВеликШ князь ДимитрШ Донской 
избралъ его духовникомъ своимъ и часто поручалъ ему деда церков- 
ныя. Такъ въ 1381 году ДимитрШ посылалъ веодора въ Юевъ, чтобы
п р и гл а си ть  в ъ  М о ск в у  м и тр оп оли та  K u n p ia iia , а в ъ  13 8 3  г. о тп р а в ля лъ
его съ поручениями въ Царьградъ къ naTpiapxy Нилу, который, бесе
дуя съ веодоромъ, весьма полюбилъ его, посвятилъ въ санъ архи
мандрита и возвелъ монастырь его на степень патр1аршей ставропнгш. 
Наконецъ, въ 1388 году преп. беодоръ снова путешествовалъ въ Царь-
ГраДЪ СЪ ПОРУЧбШбМЪ ВбЛИКЯГО князя, который писалъ, что желаетъ 
видеть его на святительской каеедре. Патр1архъ рукоположилъ вео
дора въ санъ apxieraicKona въ Ростовъ, где до того времени были 
епископы; но, утомленный трудами, понесенными для Русской Церкви 
во время долгихъ п опасныхъ путешествШ, блаженный святитель не
долго правилъ Ростовскою Церковью 19): онъ преставился 28 ноября 
1394 года 20).

18) Обитель Рождественская на Симонов^ первоначально стояла у большой дороги. 
Блаж. Эеодоръ, уклоняясь o n , шума, перешелъ нисколько дал$е, въ тихое и лЪсное mIicto, 
поставплъ себй келью и подвизался безмолвно. Скоро собрались къ нему иноки на новое 
м'Ьсто: игуменъ построилъ здЬсь церковь Успешя Богородицы и кельи для братш при 
благотворительной помощи боярина Григор1я Ховрина, родоначальника Ховрина и Голови- 
ныхъ. Такъ возникъ новый Симоновъ монастырь, стоящш теперь въ числ’Ь первоклассныхъ 
ставропипальныхъ, а старое Симоново осталось усыпальницею иноковъ.

19) Въ РостовЬ св. беодоръ основалъ женсюй монастырь въ честь Рождества Бого
родицы. Занимаясь въ свободное время искусствомъ иконописашя, онъ нанисалъ для этой 
обители икону Богородицы, которая и теперь тамъ сохраняется (Святыни Ростова, изд. 
3-е, стр. 80).

20) Мощи св. веодора почиваютъ подъ спудомъ въ Роетовскомъ Успенскомъ соборЬ- 
у южной стЪны. Память его благоговейно чтили еще въ XV вЪкЬ.
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Другой ученикъ, „епостникъ и собесЬдникъ великаго Серия “ 21), 
преп. МееодШ, проведшШ нисколько л'Ьтъ подъ руководствомъ вели
каго наставника иноческой жизни, въ 1361 году удалился, по благо
словенно его, искать безмолвия. За р. Яхромою, въ дубовой рощ*, 
на м*ст*, окруженномъ болотами и л*сами, онъ поставилъ себ* келью 
л жилъ въ совершенномъ уедннеши. Но вскор* подвижническая жизнь 
его сделалась известною и начала собирать къ нему ревнителей пу
стынножительства. Преп. СергШ, посЬтнвъ любимаго ученика, далъ 
ему сов’Ьтъ построить обитель и храмъ на другомъ, бол*е сухомъ и 
обширномъ м1’)Ст1>, и благословилъ то самое м*сто, гд* нын* стоить 
обитель ш). Преп. МееодШ самъ трудился при построены храма во имя 
чудотворца Николая, „и*нгь“ нося деревья черезъ р*чку аз). Обитель 
Мееод1ева была и остается обителью трудолюб1я; основатель ея былъ 
первымъ между брапею по неутомимымъ иодвигамъ труда, поста, мо- 
литвъ и ншцелюГля. Иногда, какъ любитель безмолв1я, онъ удалялся 
для молитвы за 2 версты отъ обители. Сюда же приходилъ къ нему 
для духовной бес'Ьды богоносный Ceprili 2S). Блаженны!! игуменъ Ме
еодШ переселился въ в*чную жизнь 14 ш ня 1392 года 25J.

По просьб* Серпуховского князя Владим1ра Андреевича Храбраго, 
лреп. Ceprifl въ. 1378 году ходилъ въ Серпуховъ, основалъ тамъ мо
настырь въ честь Зачат1я Богородицы и далъ этой новой обители 
перваго игумена, ученика своего АеанаЫя, который былъ сыномъ свя
щенника ИЗЪ Обонежской пяти н ы  и, с лы ш а  о п у сты н н ы хъ  п о д в и га х ъ  

игумена Радонежскаго, пришелъ къ нему изъ отдаленнаго края и при- 
нялъ п о с т р и ж е т е  въ Троицкой обители.

Съ ПОМОЩШ благочестиваго кн язя , новый и гу м е н ъ  A ean ac itt .по- 

СТрОИЛЪ ВЪ НОВОМЪ город* Серпухов* храмъ и кельи монастыря, про- 
званнаго В ы соц к и м ъ  по высокому берегу р. Нары, на которомъ онъ 
стоить вблизи р. Оки, въ верст* отъ города. Скоро собрались къ нему 
ученики: первымъ изъ нихъ былъ преп. 'Никонъ, будуицй игуменъ 
Лавры C eprioB oii, п р и слан н ы й  сю да сам и м ъ  Серпемъ, а вторымъ — 
Амосъ, сыпь знатныхъ родителей, изъ Ярославской области, который

21) Такъ называется МееодШ въ древнемъ тропарЬ.
22) Николаевсшй ШсношснШ или ГИшношскШ монастырь находится въ Дмитров- 

ОКОМЬ у^здЬ, разстоян1смъ on, М о екни въ 80, а отъ Дмитрова въ 15 верстахъ. Онъ отли
чается особенною продолжительности) богос,тужошя. Щшб уПОТрвОЛЯбТСЯ СДИИСТВенно 
столповое >(знаменное). Общежиие полное; страннопршмство образцовое. О времени осно- 
вашя монастыря указано въ описанш его, составленномъ К. 9. Калайдовичемъ (стр. 8).

23) Оттого обитель прозвалась Шшношскою, а р’Ьчка подъ стбнами ея, впадающая 
въ р. Яхрому—Шшношею.

2i) Эта местность и теперь называется «беседою». ЗдЬсь стоить часовня, посвящен
ная Предтеч’Ь. Мйсто первоначальнаго уединешя блаж. Мееод1я въ лЬсу поддерживается 
въ памяти другою часовнею, которая называется Мееод1евою, въ 1 версгЬ отъ обители.

а5) Мощи преп. Мееод1Я почиваютъ подъ спудомъ въ церкви св. Серия и Мееод1Я, 
построенной надъ могилою его, въ 1732 году. МЬдная позолоченная рака с̂ . иконою на 
кипарисной доск’Ь сделана въ 1801 году. Въ монастырь сохраняется носо'хъ и деревянный 
потпръ преп. Мееод1я.
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при постриж ети  названъ АваШЙеМЪ. БЛЯЖ. игумепъ ревностно забо
тился о душевной польза учениковъ своихъ, советовалъ имъ остере
гаться праздности и какъ можно чаще заниматься чтетемъ книгъ 26)- 
Преп. Аеанас1й былъ другомъ св. митрополита Knmpiania, и когда 
Кипр1анъ, по неудовольстыю великаго князя Димитрия, вынужденъ 
былъ удалиться изъ Москвы въ Шевъ и потомъ въ Царьградъ, Аеа- 
Hacift, оставивъ игуменство, добровольно последовалъ за нимъ въ 
изгнание. Въ Царьграде, въ Предтеченской обители, старецъ купилъ 
себе келью и жилъ съ несколькими учениками, занимаясь то молит
вою, то списывашемъ книгъ 27), то делами благотворения. Святи
тель Knupiaiib, возвращаясь въ Москву, по приглашешю преемника 
Димитр1ева, сильно упрашивалъ Аеанамя возвратиться съ нимъ вместе 
и обещалъ ему почести. Но смиренный старецъ отказался. „Келья 
моя дороже мне всехъ почестей", сказалъ онъ. Святитель отвечалъ 
ему: „о, умъ разсудительный! о, взоръ светлый! возлюбилъ ты горь
кое и скорбное, зная, что, по слову пророка, эта горечь слаще меда. 
Дивлюсь твоему подвижническому житпо, скорблю, что и я  не могу 
наслаждаться имъ“. Такимъ образомъ блаж. АеанасШ остался въ Кон
стантинополе, но и тамъ трудился для блага Церкви русской28). Тамъ 
онъ и почилъ въ глубокой старости въ первыхъ годахъ XY века 29).

Между темъ основанная имъ обитель находилась подъ управле- 
шемъ ученика его Аеанас1я, который велъ жизнь богоугодную и скон
чался 12 сентября 1395 года 30).

По желанию великаго князя Димитрия Донского, богомудрый Сер- 
й й  основалъ въ 1378 году S1) монастырь ДубенскШ на р. Стромыпи, 
съ церковью Успетя Богородицы, въ 30 верстахъ на юговостокъ отъ

26|  Бъ Синодальной БИбШЮЙ СОЗф&ПМ&сь книга Николая Черногорца, писанная 
въ 1381 году, по благословенно игумена Аеанаия, въ обители его.

эт) Одинъ изъ учениковъ Аеанасйя, списавппй въ ЦарьградЬ въ 1392 году сборникъ, 
говорить впослЬдств1и: «сш книгу писалъ я по благословен™ и совету моего старца,
священночестнн.йшаго между иноками, киръ A eanacia, бывшаго прежде начальником!.
оощежийя и Орайи въ монастырь на Высокомъ. РазсмотрЪвъ жизнь разсудительнымъ 
умомъ своимъ, оставилъ онъ монастырь и все, что было дорого ему: родныхъ, знатныхъ 
знакомыхъ, И удалился въ Константинополь; зд4сь пребываетъ онъ какъ одинъ изъ убо- 
гихъ; забывая все земное, печется только о будущемъ». Въ Румянц. МузеЬ есть котя  этого- 
посл4слов!я въ Сборник^ XYI вЬка подъ № 360, л. 422.

28) Въ 1401 году преп. АеанасШ прислалъ въ свою обитель списанный (а можетъ 
быть переведенный имъ) церковный уставъ, съ котораго снято потомъ много списковъ въ 
Россш. Онъ прислалъ также нисколько иконъ ВизантШскаго искусства, которыя и теперь 
ц'Ьлы въ Высоцкомъ монастырь.

29) 0 преп. Аеанасш сказано въ лЬтописи: «Бога ради остави (Аеанаетй) игумен
ство отъиде въ Царьградъ и купи себЪ тамо келью, и поживе въ молчанш со святыми 
старцы, и тако въ старости глубоцЬ преставися ко Господу» (Никонов. ЛЪтоп. IT, 39).

30) Въ рукописныхъ святцахъ сказано объ Аеанасш младшемъ: «преп. Аоанаслй 
игуменъ Высоцкаго Зачатскаго монастыря, иже въ Серпухов^, новый чудотворецъ, ученикъ 
преп. Аоанаая, дивнаго ученика преп. Ceprifl, что пос-тЬ былъ въ ЦарьградЬ и тамо пре
ставися».

31) Истор1я Русской Церкви преосв. MaKapifl IV, 188.
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Троицкой Лавры, при р*чк* Дубенк*, впадающей въ р*ку Дубну, и 
поставилъ игуменомъ ученика своего Леоття. Вторымъ игуменомъ 
въ той же обители былъ преп. Савва Стромынсшй, по благословенно 
преп. Серия 32).

Въ 1380 году, также по желанш Донского, въ благодарность Богу 
за победу надъ Мамаемъ, основанъ преп. Серпемъ другой монастырь, 
ДубенскШ, на остров*, также съ Успенскою церковью, къ северо-западу, 
въ 40 верстахъ отъ лавры CeprieBofl, при другой р*чк* Дубенк* ®3). 
Зд*сь первымъ игуменомъ былъ преп. Савва, впосл*дствш игуменъ 
Лавры и основатель Сторожевскаго монастыря близъ Звенигорода.

Въ 1385 году великШ отецъ пустынножителей Серий основалъ, 
по желанно великаго князя Димитргя, Голутвинъ монастырь близъ Ко
ломны, при впаденш р*ки Москвы въ Оку 8‘), съ церковью Богоявлешя

32) Въ рукописныхъ святцахъ сказано: «преп. Серия ученицы лреподобнш отцы, 
Савва л ЛеонтШ, начальницы быша Стромынскаго монастыря благословетемъ Серия чудо
творца». Изъ посл'Ьдннхъ словъ видно, что оба они были поставлены самимъ Серпемъ. Со 
времени основашя Стромынскаго монастыря до преставлешя преподобнаго Серия про
текло ГЗ пли 14 лЬгь; должно полагать, что ЛеонтШ не долго былъ игуменомъ и выбылъ 
куда-либо въ другой монастырь, а Савва былъ его преемником!, въ управленш обителью, 
въ ней скончался и погребенъ. Святостш жизни онъ бо.тЬе прославился, чЪмъ ЛеонтШ, и 
потому имя его въ сппскЬ учениковъ Серпевыхъ поставлено выше Леонтьева и чтилось 
въ XVII в^кЬ. На мЬстЬ Стромынскаго монастыря стоить теперь село Стромынь на до- 
рогЪ Стромынку лежащей между Ярославскою и Владимирскою шоссейными дорогами. 
Тамъ подлй древняго Успенскаго храма, въ особой часовп’Ь, почиваетъ подъ спудомъ преп. 
Савва Стромынсшй, который на иконахъ изображается кривымъ, съ закрытымъ правымъ 
глазомъ.

33) Местность монастыря Дубенскаго, упраздненнаго въ 1764 году, на границахъ 
Бладишрской и Тверской губернш, въ Александровскомъ уЪздй, на берегу рЬки Дубны, 
въ Пустоши Шавыкиной, принадлежащей иыи-Ь помещику П. Н. Аксакову, находится 
островъ длиною отъ сЬвора къ югу около 2 верстъ, шириною до 200 саженъ, образуемый 
съ северной стороны рЪчкой Дубенкою, вытекающею изъ р. Дубны, съ востока самой 
Дубною, съ юга рЪчкою Ватраскою, а съ запада ручкою Быстрицею. ЗдЬсь на холмЬ, близъ 
берега Быстрпцы, подъ гЬиью н'Ьсколькнхъ вЬковыхъ сосенъ, видны слЬды грядъ, высох- 
шШ прудокъ, нисколько могилъ, обросшихъ травою, и двЪ часовни на мЪегЬ прежде быв- 
шихъ храмовъ. Успенскаго Дубенскаго монастыря; въ одной изъ нихъ сохраняются обвет
шалый иконы, а другая стоить уже въ развалинахъ. Сюда ежегодно приносится изъ Спасо- 
Кубежскаго погоста чудотворная Иверская икона Богородицы, которая прежде стояла въ 
церкви бывшаго зд'Ьсь монастыря (Моя статья: «Нисколько словъ объ Успенскомъ Дубен- 
скомъ монастыре», въ Чтен. Моск. Ист. Общ. 1860, I отд. 1, 45—50).

31) Голутвинъ монастырь совершенно обветшалъ по отобранш монастырскихъ имЬ- 
нШ. По перенесешп Коломенской архиерейской каеедры въ Тулу, остался въ КоломнЬ 
древнШ apxiepeflcKift домъ, пустой и безъ способовъ поддержашя. Митрополии. Москов- 
CKitt Платонъ въ 1800 году решился перевести сюда Голутвинъ монастырь, назвавъ его 
Новоголутвинымъ. Тогда открылось другое важное неудобство: древняя местность Голут
вина, освященная благословетемъ великаго чудотворца Серия, осталась необитаемою. Въ 
этой крайности, митрополии. Платонъ соединилъ старый опустЬвшШ Голутвинъ съ мона- 
стыремъ Бобреневымъ (находящимся отъ него въ 7 верстахъ) въ одну обитель подъ на- 
звашемъ Бобренева-Голутвпна монастыря, при чемъ содержание для братш получалось отъ 
угодШ Бобреневскихъ, который остались и теперь за Староголутвинымъ монастыремъ, по 
отдЬленш Бобренева, который, по просьб1! почетн. гражд. Д. И. Хлудова, снабдившаго его 
новыми угодьями, въ 1865 году возстановленъ самостоятельнымъ, на своемъ содержанш.
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Господня. 3,iiicb онъ поставилъ игуменомъ ученика своего, блажен- 
паго Грпгорш 3!‘).

Во Bci> эти мЪста преп. СергШ самъ ходилъ, но обычаю, пЪшкомъ, 
чтобъ избрать м/Ьсто и положить начало обители. Средства какъ для 
построения, такъ и для содержания этихъ трехъ монастырей! даны были 
великимъ княземъ.

Еще при жизни чудотворца Серия, ученикъ его, блаженный Ни
кита, положилъ основате Покровскому Высокому монастырю на во
сточной окраинЪ города Боровска, на берегу р1жи Протвы 36).

Другой ученикъ Серпя, прей, берапонтъ, съ иконою Успетя Бо
городицы, данною ему въ благословеше отъ дивнаго наставника, уда
лился въ густые л te a  Мосальской округи и тамъ соорудплъ Успенскую 
Боровенскую обитель 37).

Преи. Аврам ill, возлюбивнпй Господа съ молодыхъ л'Ьтъ, усерд
ный послушникъ въ обители Сергиевой, былъ удостоенъ сана священ
ства и пожелалъ подвизаться въ безмолвии. Испросивъ благословеше 
великаго наставника, онъ удалился въ страну Галичскую на берегъ 
озера. Зд’Ьсь, стоя па молптв’Ь подъ горою, онъ увид'Ьлъ на ropfj сия
ющую икону Богородицы съ Предв1)Чнымъ Младенцемъ. На м'Ьс’рЬ 
явлешя иконы пустынпикъ при noco6in м^стнаго уд'Ьлыиаго князя 
устроилъ храмъ и обитель въ честь Успетя Богоматери 38). Обители> 
процвела и сделалась многолюдною; преп. АврамШ назначилъ ей 
настоятеля ученика своего Иорфпрйя, а самъ удалился въ п у с т ы н ю , 
за 30 верстъ дал'Ье, г,.тЬ, по желанИю учениковъ, основал'!) НОВЫЙ Мо
настырь въ честь Положешя пояса Богоматери. ПОТОМЪ опъ перептелъ 
на рЬку Вочу и благословилъ учоиш ш ъ своимъ поставить храмъ въ 
честь Собора Богоматери и третью обитель. Наконецъ неутомимый про
светитель дикаго края нашелъ себгЬ лучшее дгЬсто ВЪ 13 верстахъ 
ОТЪ Вочскаго монастыря, подъ горой, на которой былъ „ЧудскШ Го- 
родокъ“—гн ездо  стараго чудскаго суеверия. ЗдЪсь нужно было много 
свЪта и силы небесной, чтобы разсЪять оставишйся мракъ язычества. 
Когда собрались сюда ревнители' духовной жизни, Аврам i ll основалъ

33) 0 блаженномъ Григор1и сказано въ рукописныхъ святцахъ: «Преп. отецъ Григо-
pifi, игуменъ Голутвпнскаго монастыря Богоявленскаго, ученикъ бысть св. Серпя чудо
творца».

3S) Эта обитель упразднена въ 1764 году. МЬсто ея, на крутой ropt, занято теперь
городскимъ кладбшцемъ.

37) БоровенскШ монастырь находился въ 10 верстахъ отъ Мосальска и въ 20 отъ 
Мещовска, при р^чнй БоровенкЬ. Oin, упраздненъ въ 1764 году въ одно время съ Покров- 
скимъ Боровскимъ. Сохранилась только Успенская соборная церковь (нын;Ь приходская 
для н'Ьсколышхъ окрестныхъ селенЩ) двухъ-ярусная, великолепно построе.нная въ 1754 г., 
здЪсь стоить мЪстночтимая храмовая икона Усиешя Богородицы, принесенная иреп. Фера- 
понтомъ. Она юйетъ видъ складней и вставлена въ старинный кпвотъ превосходной ра
боты. (Чтешя Москов. Истор. Общества 1863, I, 127 и 128).

38) Авраамгевъ Чухломсшй Городецшй (по имени чудскаго городка) заштатный мо
настырь находится въ 10 верстахъ отъ г. Чухломы. Осталышя обители преп. Аврам1я 
давно ужо не существуютъ.
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на Чудскомъ Городк* храмъ въ честь Покрова Богоматери: самъ на 
старческихъ плечахъ своихъ носилъ землю для укр'Ьплешя крутого 
берега и ревностно трудился вм*ст* съ учениками при устроена: оби
тели. Велико было значеше основателя четырехъ монастырей въ чуд
ской сторон*! Онъ самъ жилъ уединенно подъ горою; но сюда прихо
дили къ нему ученики для испов*дашя помысловъ своихъ; сюда же 
приходили и окрестные жители и получали полезный паставлешя. 
Чухломская сторона чтитъ его, какъ своего просветителя. Преп. Авра- 
мШ, прозываемый также Чухломскимъ и Городецкимъ, иочилъ 20 шля 
1375 года 39).

По блаженной кончин* чудотворца Серпя мнопе изъ чадъ его 
разлетались, какъ птицы небесныя, по разнымъ краямъ Русской земли 
и свили себ* священныя гн*зда—обители иночестая.

Преп. Савва, о которомъ мы говорили выше по случаю основашя 
Дубенскаго монастыря на остров*, научившись съ молодыхъ л*тъ отъ 
блаженнаго наставника своего послушашю, смиренш, чистот* мыслей 
н слезной молитв*, желалъ уединешя, но не д<1лго насладился имъ 
на пустынномъ остров* Дубенскомъ: по удаленш преп. Никона въ без- 
молвге, смиренный подвижникъ Савва принужденъ былъ неотступ
ными просьбами братш принять на себя управлете обителью Ceprie- 
вой |0).

С п у с т я  н и ск о л ь к о  врем ени , д ух о в н и П  сы нъ  ироподоС н аго  Саивы

И КреСШИИ) прей. Серия, ЗвенигородскШ  князь lOpitt Дмптр1евпчъ,
братъ в е л и к а го  князя Б асил1я , желая устроить м он асты р ь  въ уд&лй 
своемъ, умолилъ духовника своего принять на себя  это  святое  д-Ьло. 

Преп. Савв* полюбилось м*сто близъ Звенигорода на гор* Сторожев- 
ской41). Онъ иринесъ съ собою икону Богородицы, иоставилъ еебй хи
жину на уединенной гор* и близъ нея—небольшой деревянный храмъ 
въ честь Богоматери.

Скоро слухъ о святой жизни поваго подвижника Звенигородска- 
го привлекъ къ нему многихъ, искавшихъ безмолвия. Препод. Савва

*9) Мощи преп. Аврам iji почиваюгь подъ спудомъ, въ послЪднемъ монастыр4 его, 
въ прид’Ьл'11, посвящеиномъ его памяти.

*°) Это было въ 1392 году. Игуменство преп. Саввы въ лаврЬ CcprieBOit, но словамъ 
Маркелла, писавшаго жит1с Саввы въ половин^ XVI вЪка, продолжалось около G лЬтъ, а 
потому переселеше его на Сторожу должно полагать около 1398 года. Будучи нгуменомъ 
лавры, преп. Савва извелъ своими молитвами источникъ воды за стенами обители. Этотъ 
п с т о ч н и е ъ  существуетъ и теперь, подъ именемъ Саввина кладезя, близъ Воскресенской 
церкви, что въ Кокуев'Ь.

и) Саввинъ Сторожевсшй монастырь находится въ 50 верстахъ отъ Москвы къ за
паду и въ версгЬ съ половиною отъ Звенигорода, на берегу р. Москвы и р4чки Разварни. 
Наяваше «второжевскаго» современно основанго монастыря и усвоено ему отъ горы «Сто
рожи», на которой онъ построенъ. Во время Литовскихъ набЬговъ на ropi стояла воин
ская стража для наблюдешя за движешемъ непр1ятеЛей, которые приходили, къ МоскгА 
по старой Смоленской дорой, за Можайскомъ уклонившейся вл^во къ Звенигороду. Съ 
этой горы открывается превосходный видъ на Звенигородъ и на окрестный села. Она усы
пана множествомъ благоухающихъ растенШ, и салону преп. Савв-Ь показалась она «не- 
беснымъ раемъ, насажденными. благовонными цветами».
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съ любовш принималъ приходившихъ къ нему и завелъ общежитие 
въ новомъ монастыре, щедро одаренномъ селами и угодьями отъ м’Ьст- 
наго уд'Ьльнаго князя. Прекрасный белокаменный храмъ Рождества 
Богородицы въ Сторожевской обители остается поныне памятникомъ 
трудовъ преп. Саввы и благотворительности князя Юрйя12). Блаж. 
основатель обители, несмотря на богатая пособия духовнаго сына, не 
переставалъ самъ трудиться: онъ вырылъ своими руками колодецъ 
подъ горой, который поныне доставляетъ прекрасную воду, а для 
безмолвныхъ подвиговъ выкопалъ себе пещерную келью въ овраге, 
въ версте отъ монастыря. Преп. Савва достигъ глубокой старости и 
предалъ Богу праведную свою душу 3 декабря 1407 года. Мощи его 
погребены были на паперти созданнаго имъ храма 43).

Другие ученики великаго Серия пошли далее отъ Москвы, въ 
пределы Тверсйе, Новгородсюе и Костромские. Такъ блаженный Ксе- 
нофонтъ основалъ Тутансшй монастырь въ Тверскомъ уезде **). Пре
подобный 1аковъ Жел'ЬзноборскШ, изъ рода Галичскихъ д в о р я н ъ  Амо- 
совыхъ, п о с е л и л с я  въ 1392 г о д у  въ зо верстахъ отъ Галича, ВЪ ГЛ у - 

ХОМЪ Jrfecy у жел'Ьзныхъ рудниковъ, въ уединенной хижине, на берегу 
речки Тепзы. Пришедши случайно въ Москву, онъ своими молитвами 
возвратилъ къ жизни супругу великаго князя Василия Дмитриевича, 
которая страдала трудными родами и была при смерти. Когда велишй 
князь послалъ просить молитвы отшельника о больной, старецъ отве- 
чалъ: „молись Богу и Пречистой Матери Его; о княгине не скорби, 
будетъ здорова и въ ны неш тй же вечеръ родитъ сына, наследника 
тебе“. Соф ]Я  В и тов тов н а  б л а г о п о л у ч н о  р о д и л а  сы па В асилия, а благо
р од н ы й  супругъ ея далъ щедрое noco6ie на устройство ЖигЬэпобор-
СКОЙ ОбИТбЛП. Преп. 1аковъ преставился въ глубокой  старости 1J апре
ля: 1442 года **).

42) Этотъ храмъ построенъ въ самомъ началЬ XV в£ка. Зодчество и размеры его- 
совершенно сходны съ Тронцкшгь соборомъ Cepriesoft лавры, который начать строетемъ 
въ 1422 году. Можно думать, что СторожевскШ храмъ служплъ образцемъ для Троицкаго.

*3) М ощ и преп. Саввы обретены нетленными, дослЪ 140-Л’Ьтняго пребывашя въ землй, 
19 января 1652 года, въ присутствш даря Алекая Михайловича, который особенно благо- 
волилъ къ Сторожевской обители, и самъ на себ£ испыталъ благодатную помощь преп. 
Саввы. Мощи блаж. основателя обители почиваютъ открыто въ созданномъ имъ храмЬ, на 
правой сторон! близъ южныхъ дверей алтаря, въ серебряной ракЪ, устроенной въ 1680  
году. СторожевскШ монастырь, бывшШ некогда ставропипальнымъ, нынЬ считается перво- 
ыасснымъ, а съ 1800 года находится въ управленш епископовъ Дмитровскихъ, викар1евъ 
Московскихъ. Онъ былъ весьма богатъ: до учреждешя штатовъ, 1764 года, за нимъ числи
лось болЬе 17,000 душъ крестьянъ и къ нему было приписано 15 монастырей. Въ обители 
сохранилась бЬлая тафтяная фелонь преп. Саввы. Подробности о жизни и чудесахъ преп. 
Саввы и объ основанной имъ обители можно найдти въ превосходномъ оппсанш Саввина 
Сторожевскаго монастыря, составленномъ [ ординарнымъ профессоромъ Москов.-духовн. 
академш С. К. Смирновымъ.

**) Руссюе Святые подъ 25 сентября, стр. 180. О жизни преподобнаго Ксенофонта 
и о монастырь его не сохранилось никакихъ свйд'Ьшй.

*8) Жел'ЬзноборскШ Галицшй заштатный монастырь существуете. донынЬ. Въ Пред- 
теченской церкви его почиваютъ подъ спудомъ мощи преп. 1акова.
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Отшельникъ АеанасШ, по прозванш Железный Посохъ, и беодо- 
cift поселились въ Новгородскомъ краю на Череповскомъ урочищ’Ь, 
въ весьма красивой местности, при впаденш рЪчки Ягорбы въ р4ку 
Шексну, среди непроходимыхъ дремучихъ л’Ьсовъ. Тамъ поставили 
они церковь въ честь св. Троицы и устроили монастырь. Ж ипе ихъ 
неизвестно 4‘).

Если верить сохранившимся памятникамъ старины, то къ числу 
учениковъ преп. Серия, основавшихъ новые монастыри, должно отне
сти преп. Пахошя Нерехотскаго чудотворца 17), и блаж. Никиту Кост
ромского 18).

Небесныя птицы изъ дийнаго гнЪзда CeprieBa залетали и въ ди- 
гая дубравы Вологодская, на живописные берега p t-ки Обноры, и въ. 
неироходимыя тундры Б^лозерскаго края.

Прежде другихъ учениковъ преп. Сергея пришелъ на берега Обно
ры преп. Сильвестръ 1Я). Онъ остановился въ . глухомъ лгЬсу, водрузилъ. 
крестъ, поставилъ себ'Ь келью и „подвизался подвигомъ добрымъ п 
изнурилъ свое многострадальное ггЬло“ *°). Долго окрестные жители 
не знали о пребыванш отшельника въ л’Ьсу; но одинъ изъ нихъ, сбив
шись съ дороги,’ увид’Ьлъ пустынйика, одйтаго въ рубище, который

46) О преподобномъ Аеанасй сказано въ рукоппсныхъ святдахъ: «преп. Аеанаий 
пустыннпкъ, зовомый железный посохъ, ученикъ бысть св. Ceprifl чудотворца; представпся 
въ л . 6900» (1382). ЧереповскШ ВоскресенскШ (называвппйся такъ по соборной церкви) 
м о н а с т ы р ь  б ы л ъ  р а з о р е н ъ  до о с н о в а н ш  во время нашеств1я Литвы, а потому не сохра- 
НИЛОСЬ СВ'ЬдйШЙ О блаженныхъ его О С Н О в а т е л я х ъ , к р о м *  о д н о й  н а д п и с и  н а  в к л а д н о й  к н и -  

гъ 1568 года: «cia кнпга св. обители Воскресешя Христова и Живоначальныя Троицы И" 
начальниковъ преподобныхъ отецъ нашпхъ веодоая и Аеанайя». Эта о б и т е л ь  у п р а з д н е н а  

въ 1764 гоДу, а монастырская слобода и ближнее село бедосьево въ 1760 году обращены
М, убздный городъ ^ереповецъ.

‘ч) Преп. ПахомШ Нерехотсгай, урожденецъ ВладптрШЙ П ПОСТрПЖбННИНЪ Р(Щ6~ 
ственскаго монастыря, ходилъ по монастырямъ, ища себй мЬста пустыннаго. Святитель. 
Алекйй, возобновпвъ во ВладтпрЬ монастырь Константиновсшй, поставилъ его туда игу
меномъ; но любитель безмолв1я вскорЬ оставилъ настоятельство и удалился въ страну Не- 
рехотскую. Тамъ, на урочищЬ Сыпанов^, онъ соорудилъ храмъ Св. Троицы и основалъ 
обитель. Преподобный ПахомШ преставился 21 марта 1384 года. Мощи его почиваютъ. 
подъ спудомъ въ церкви упраздненнаго монастыря его, теперь приходской села Сыпанова. 
Въ СборникЬ Синодальной библиотеки (№ VI л. 117—155), въ служб'Ь преп. Пахомш ска
зано: «оставилъ еси отечество твое и хождавше по странамъ многимъ и по честнымъ оби- 
тслямъ». Не во время ли этого странстшя ПахомШ былъ ученикомъ Сергш, какъ онъ на
зывается въ древней надписи, изсЬченной на камнЬ надъ его гробницею, и въ спискЬ уче
никовъ Серпевыхъ? (Библ. Ундольскаго, Сборникъ конца XYI в1жа, Л» 574, л. 543 об.).

48) Основан1е Богоявленскаго монастыря обыкновенно относятъ къ половинЬ X T  
вЬка (Истор. извЬспя о Костр. Богоявленскомъ монастырь. С.-Петербургъ. 1837, стр. 3 и
4). Но въ томъ же спискЬ учениковъ Серпевыхъ, о которомъ мы сейчасъ упоминали, ос- 
нователемъ этой обители названъ «преп. старецъ Никита, сродникъ и ученикъ Сергш чу
дотворцу». Теперь при возобновленш сгённой иконописи въ Успенскомъ собора Серпевой. 
лавры, открыто въ Никольскомъ прид-ЬдЬ изображете преп. Никиты.

49) Въ рукоппсныхъ святцахъ имя преп. Сильвестра поставлено въ числЬ учени
ковъ Серпевыхъ. Тропарь и кондакъ ему вышиты вязью на покровЪ 1664 года, сохранив
шемся въ Воскре'сенской церкви.

м) Слова изъ тропаря и кондака.
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изумленъ былъ появлетемъ человека близъ своей кельи и разсказалъ 
путнику, что онъ давно уже ж и в етъ  въ пустынЪ, питается травами И 

кореньями и не желаетъ, чтобы знали о немъ люди. ВскоргЬ потомъ 
пришлецъ этотъ нарочно посЬтнлъ подвижника и принесъ запасъ 
хл'Ьба, а вслЪдъ за нимъ начали приходить MHorie за благословетемъ 
и духовными советами. Некоторые пожелали жить въ пустыне и съ 
благословетя преп. Сильвестра поставили себЪ кельи. Такимъ обра- 
зомъ устроился монастырь съ деревяннымъ храмомъ Воскресетя Хри
стова. Многолюдное стечете богомольцевъ, знатныхъ и простыхъ, по
будило любителя пустыни искать себ4 по временамъ уединетя въ 
дремучемъ лгЬсу м). Преп. Слльвестръ приставился 25 апреля 1379 го
да; мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ Воскресенской церкви 52) и 
прославлены многими чудотворешями въ XYI1 iducft, а въ наше вре
мя, съ половины 1860 года, исцЪлешя отъ гроба его потекли обиль
ною, неистощимою струей и текутъ донын'Ь #3).

Вскоре по кончин!> блаженнаго Сильвестра возсияло въ Обнор
ской стороггЬ новое пустынное светило. Преи. Павелъ, урожденецъ 
МосковскШ, сынъ благородныхъ родителей, въ ранней юности сделал
ся ученикомъ великаго наставника Серпя. Онъ трудился нисколько 
лЪтъ съ безотвЪтнымъ послушашемъ въ обители Троицкой, потомъ 
провелъ 15 лЪтъ въ отшельнической кель^Ь, въ л^су, подъ надзоромъ 
богоноспаго Серия, и жилъ въ н’Ь ск о л ь к и х ъ  м о н а сты р я хъ  Н° серд
це любителя пустыни жаждало со в ер ш ен н аго  безм олв1я: п ер ехо дя съ 
одного мгЬста на другое, наконецъ остановился онъ въ л’Ьсу Комель- 
скомъ, надъ р-Ьчкою Грязовицею, и избралъ себКэ жилшцемъ дупло 
старой липы. Въ немъ д и в н ы й  П а в е л ъ  прожилъ три года, славя Бога

51) Глухое м^сто, где преп. Сильпестръ уединился для молитвы, сохраняеть и те
перь назваше «заповедной рощи», которую основатель обители запретить рубить. Въ сре
дине этой рощи труженикъ БожШ ВЫКМШЪ три ЕОЛОДца, а четвертый на склоне горы къ 
ptirii Обноре. ПоследнШ и до сихъ поръ источаетъ струи чистой воды, благоговейно по
черпаемой богомольцами.

82) Монастырь ВоскресенскШ на Обноре упразднеиъ въ 1764 году. На месте его 
стоить каменная церковь, приходская, села Воскресенскаго. Въ ней, за лравымъ клиро- 
сомъ, близъ южной стены, поставлена деревянная надгробница съ изображешемъ на ней 
преп. Сильвестра; подъ надгробницею полъ прор^занъ, и на поверхности земли поставленъ 
гробъ съ мощами, сохранивппйся невреждепнымъ; гробъ окруженъ четвероугольнымъ бре- 
венчатымъ срубомъ. Въ стене, съ наружной стороны, проделано малое оконце, въ кото
рое часть гроба видна. Но весь гробъ можно видеть сверху изъ-подъ раки, отъ которой 
съ южной стороны отодвигается доска. (Сведешя о жизни и чудесахъ прей. Сильвестра, 
собранныя С. К. Смирновым!., въ Душеполезномъ Чтенш 1861, III, 254).

м) Чудеса преп. Сильвестра, совершивпйяся въ XYII веке, описаны въ Сборнике 
Гумянц. музея № 364 л. 71—75. Въ числе ихъ особенно замечательно исцЬлеше, въ 1645 
году, строителя Воскресенскаго монастыря iepoMonaxa 1ова, который былъ пораженъ сле
потою за то, что ве.тЬлъ рубить «подъ огнище чудотворцеву рощу». НовМшш чудеса опи- 
сапы въ Ярославскихъ Епарх1альныхъ ведомостях!. 1860 и 1618 года.

ss) Въ обители преп. Кирилла и въ великой пустыни, основанной на ГородцЪ преп. 
Аврам icMi. Чухломскимъ. По соображешю времени, преп. Павелъ находился въ этой по
следней обители еще при жизни цреп. Аврам1я. (Русск. Святые подъ 10 января, примеча- 
nie 49).
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вм*ст* съ пернатыми; он* лишь одн* вторили п*шю отшельника въ 
дебряхъ безлюдныхъ, куда не проникалъ до него голосъ челов*ческШ. 
Зд*сь иустышшкъ непрестанно молился Господу, питался травой и 
кореньями и въ безмолвш очищалъ умъ духовнымъ созерцашемъ 85).

По особенному внушенш Божпо, преп. Павелъ, оставивъ дупло 
свое, перешелъ на р*ку Нурму, впадающую въ р*ку Обнору, и, по- 
любнвъ м’Ьсто, сказалъ: „зд*сь покой мой, зд'Ьсь вселюся!“ Построилъ. 
себ* хижину, почти такую же т*сную, какъ и оставленное имъ дупло, 
и проводилъ дни свои въ бд'Ьпш и молитв*. Пять дне!! въ нед*лж> 
оставался онъ вовсе безъ пищи и ш т я ;  только въ субботу и воскре
сенье вкушалъ немного хлЪба и воды. При немъ поселилось нисколь
ко ревнителей благочестия, но еще не было обители иноческой. Однаж
ды, въ светлую ночь Пасхи, преп. Павелъ услышалъ въ пустын* своей 
звонъ колоколовъ и увид’Ьлъ свгЬтъ на томъ м*ст*, гд* поел* по
ставлена имъ церковь Св. Троицы.

Между тгЬмъ на т^х гг> ж е нустынныхъ берогахъ Нурмы, iiri> 4 гзер—

стахъ оть п усты н и  Пав ловой, плдытаалсл друглй лтш & ш ш м,, преп. 
Ceprifl НуромскШ, постриженникъ АеонскШ. Онъ пришелъ съ востока 
въ пред*лы Московсюе искать проев* щ етя  духовнаго отъ Радонеж- 
скаго св ’Ьтила. УснЬвъ въ духовной жизни, С вя то го р ск Ш  Серх’Ш, ст> 
благословешя Русскаго Серия, водворился въ этой пустын* еще тогда, 
когда отшелышкъ Павелъ обиталъ въ дупл* липы, какъ птица, обр*т- 
шая ce6ii храмину, и горлица— пгЬздо свое (Исал. 8 3 , ст. 4). Два раза 
нападали на Серия разбойники: въ первый разъ они избили пустын
ника до полусмерти, но во второй разъ были прогнаны силою его мо- 
литвы. Когда къ блаж. Серию собралось до 40 подвижниковъ, онъ 
поста'вилъ деревянный храмъ Иреображетя Господня и устроилъ обще
жительную обитель.

Услышавъ о подвигахъ Павла, Серий пошелъ къ нему и уви- 
д*лъ въ л*су, что стая птицъ вилась около чуднаго отшельника; мел- 
гая пташки сид*ли на голов* и на плечахъ старца, и онъ кормила 
ихъ изъ рукъ. Тутъ же стоялъ медв*дь, ожидая себ* пищи отъ пу
стынника; лисицы, зайцы и друпе зв*ри б*гали вокругъ, не враждуя 
между собою и не боясь медв*дя. Вотъ жизнь невиннаго Адама въ 
Эдем*, владычество челов*ка надъ тварйо, которая вм*ст* съ нами 
стенаетъ отъ нашего падешя и жаждетъ освободиться въ свободу славы 
чадъ Божшхъ! (Римл. VIII, 21—22).

Съ духовною радостно узнали другъ друга два велите подвиж
ника. Павелъ избралъ себ* духовнымъ отцомъ Серия, облеченнаго въ 
санъ пресвитерскШ еще на святой гор* Аеонской, и открывалъ ему 
вс* свои помыслы. При частныхъ взаимныхъ поеЬщешяхъ S6) Cepritt

55) Дон bint уцЪлйлъ остатокъ того липоваго дупла, въ которомъ преп. Павелъ жили 
три года по подобт пернатыхъ; въ этомъ дуплЬ не бо-тЬо 4 аршинъ въ окружности.

86) При свидатяхь съ преп. Серпемъ Нуромскимъ преп. Павелъ провожалъ духов
ника своего болЪе нежели на дв^ трети разстояшя отъ своего монастыря. Это мЪсто оз
наменовано часовнею.
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п осов 'Ь товалъ  П а в л у  у с т р о и т ь  м он асты р ь  на томъ М'ЬСТ’Ь, которое бы
ло указано ему въ вид-Ьнш. Старцы разстадись во временной ЖИЗНИ

для свидашя въ вЪчной: СергШ сталъ готовиться къ отшествпо въ
небесную обитель, а Павелъ пошелъ въ Москву, чтобъ испросить бла- 
гословеше на основаше монастыря 57).

Возвратясь въ свою пустыню, преп. Павелъ не нашелъ уже въ 
живыхъ своего собеседника и духовнаго отца: преп. СергШ Нуромсшй 
предалъ Богу чистую свою душу 7 октября 1413 года S8). Построивъ 
деревянный храмъ Св. Троицы, преп. Павелъ учредилъ общежитель
ную обитель и строго наблюдалъ, чтобы все въ монастырь исполня
лось по прёданш отцовъ, чтобы въ кельяхъ не было никакой собствен
ности, кром^ иконъ и книгь. Онъ запов-Ьдывалъ на работахъ наблю
дать безмолв!е, не носить въ монастырь хмельныхъ напитковъ и ру- 
код'Ьльемъ изгонять праздность. „Ншцихъ не забывайте, — говорилъ 
•онъ,—помните, что мы сами нишДе и душею и жизшю“. Поручивъ 
настоятельство ученику своему Алексш, самъ преп. Павелъ попреж- 
нему жилъ отшельникомъ на горе, въ своей келье. Онъ приходилъ 
къ братш на молитву только по субботамъ и днямъ воскреснымъ. Въ 
зти дни раздЪлялъ онъ съ брайей трапезу; но самъ вкушалъ только 
хл^бъ съ водою и овощами: ни масла, ни молока, ни рыбы онъ ни
когда не вкушалъ. Когда слухъ о немъ распространился, то M H orie  
приходили къ нему для пользы душевной. Онъ былъ доступ ен т, д л я  
к а ж д а го , и  д л я  к а ж д а го  готово было у него живое слово назидашя; 
онъ наставлялъ и словомъ и жизнш, узнавалъ тайные помыслы при- 
ходящихъ' къ нему, врачевалъ душевные недуги и утешалъ скорбя- 
щихъ. Такъ великШ подвижникъ достигъ глубочайшей старости— 
112 летъ, изъ которыхъ 50 провелъ въ разныхъ монастыряхъ и 40 лЪтъ 
въ пустшгЬ Обнорской. Но дивный старецъ еще былъ св'Ьжъ и  бодръ, 
очи его были светлы, с1яя кротостш и благодуппемъ, (?танъ не сог
бенный, борода густая и окладистая, белая какъ снегь. Предъ кон- 
чино'ю онъ провидгЬлъ разореше Костромы татарами и преставился 
10 января 1429 года 59).

57) Когда преп. Павелъ пришелъ въ Москву, митрополитъ ФотШ сначала не обра- 
тилъ вниматя на просьбу старца, но въ следующую ночь услышалъ голосъ: «Зачймъ ос- 
корбилъ ты человека Бож1я? Поспеши найдти старца и выполнить желаше его, иначе 
сильно пострадаешь». ФотШ провелъ ночь безъ сна, въ страхЪ, и утромъ велЬлъ отыскать 
отшельника. Его нашли въ одной изъ обителей, и святитель принялъ еш съ любовш; ис- 
просивъ прощете у преп. Павла, благословилъ строить храмъ, далъ щедрое подаяше отъ 
себя на обитель, выпросилъ у него худую одежду его, а ему въ знакъ любви далъ свою; 
наконецъ, посвятилъ ученика его Алекая въ iepettcKift санъ, послЬ того какъ самъ Па
велъ отказался отъ священства. Первосвятитель прислалъ новому монастырю поучитель
ную грамоту; она помещена въ Ист. Акт. I, № 257.

м) Мощи преп. Серпя почиваютъ подъ спудомъ въ кладбищенской Спасской церкви 
села Нуромскаго, стоящей на мЬсгЬ обители, давно уже упраздненной. Отъ гробницы ве
ликаго подвижника истекали мнопя исц^лемя; до 1584 г. описано 80 чудесъ (Русская 
виваида, стр. 502. PyccKie Святые подъ 7 октября).

") Обитель преп. Павла въ 1538 году была разорена Казанскими татарами, при 
чемъ умерщвлено нисколько иноковъ. Въ 1546 году, при копанш рвовъ для новаго храма,
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„Возлюбивъ жизнь безмолвную, преподобный отче, ты удалился 
отъ людей, поселился въ пустыни и жилъ со зверями и пернатыми. 
НынЬ пребываешь ты во св'ЬгЬ святыхъ. Поминай насъ, почитающихъ 
память твою 60)“.

Въ страна Белозерской процвели святостш жизни велтйе под
вижники Кириллъ и берапонтъ. Оба они были учениками св. ©еодора 
п богомудраго наставника иноковъ, Серия Радонежскаго, потому что, 
пребывая въ Симоновской обители, пользовались духовными советами 
преп. Серия.

Первый изъ нихъ, называвнпйся въ Mipi> Козьмою, сынъ благо- 
родныхъ родителей и сирота съ ранней юности, жилъ въ Москв!. у 
родственника своего, боярина Тимоеея Вельяминова 61), и надзиралъ 
за слугами его. Но не чувствуя расположения къ светской жизни, 
Козьма стремился душею на служеше Господу. Онъ открылъ сердце 
свое преп. Стефану, игумену Махрищскому, который успЪЛъ испро
сить coraacie боярина и отвелъ юношу въ Сймоновъ монастырь къ 
архимандриту Оеодору. Облекши Козьму въ иночество съ именемъ 
Кирилла, св. беодоръ' поручилъ его опытному старцу, а потомъ на
значать ему послушате въ хл'Ьбн’Ь и повари!.. По временамъ прихо
дилъ на Симоново преп. Серий и прежде прочихъ посЬщалъ Кирил
л а  ВТ, хл-Ь би 'Ь , гд-Ь п о д в и я ш и к ъ  н о с и л ъ  в о д у ,  р у б н л ъ  д р о в а ,  т о п и л ъ
печи и, смотря на пылавший огонь, говорилъ самъ себгЬ: „смотри, Ки
риллъ, не попасть бы теий въ вечный огонь". Эти смиренные труды 
К и р и л л а  п р о д о л ж а л и с ь  9 лЪтъ; п о то м ъ , у в а ж а е м ы й  б р ай ею  з а  п о д 
вижническую жизнь, онъ былъ удостоенъ 1ерейства; а  по возведенш 
св. 0еодора на святительскую каеедру, въ 1390 году, назначенъ архи- 
мандритомъ обители. Кириллъ, будучи архимандритомъ, не изм’Ьнилъ 
образа жизщ! и въ свободное время выходилъ на работу вм’ЬсгЬ съ 
послушниками; но посЪщешя богатыхъ и знатпыхъ людей с м у щ а л и  
смиренный духъ подвижника. Онъ не долго оотавался настоятелемъ 
и перешелъ подвизаться на Старое Симоново. И здЬсь шумъ города 
безпокоилъ любителя безмолв1я: преп. Кириллъ молилъ Богоматерь 
указать ему м£сто, удобное для снасещя души. Однажды ночью чи- 
талъ онъ акаеистъ Богоматери и услышалъ голосъ отъ Ея иконы:

найденъ былъ гробъ съ мощами преп. Павла. Игуменъ Протамй хогЬлъ осмотреть ихъ, 
но велигай подвпжникъ явился къ нему и сказалъ гневно: «зач^мъ ты хочешь осмотр&гь 
мои мощи? огонь сожжетъ васъ. Вели скорее заделать гробъ!» Настоятель немедленно ис- 
лолнилъ волю угодника Бозмя. Мощи преп. Павла почиваютъ подъ спудомъ въ соборномъ 
храмй Павлова Обнорскаго монастыря. На ракЬ его лежитъ медный осьмиконечный крестъ— 
благословеше чудотворца Серия Радонежскаго. Въ церкви замечательна икона чуднаго 
пустынножителя Павла, писанная преп. Дшнийемъ Глушицкимъ. На Московскомъ собор-Ь 
1547 года преп. Павелъ, влЬсгЬ съ другими угодниками Божшмн, причисленъ къ лику 
святыхъ.

60) Служба въ МинеЬ на 10 января.
61) ОкольничнШ Тимоеей Васильевичъ Вельяминовъ, впосл’Ьдствш бояринъ, въ 1380 

году собиралъ пЬшее войско у Лопасни и въ 1381 году былъ свидЪтелемъ завЪщатя Ди- 
митр1я Донскаго.
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„иди на Белое озеро—тамъ тебе м:Ьето“. Вместе съ т'Ьмъ Кириллъ уви- 
д^лъ на дальнемъ е+,вср'Ь прекрасную местность, озаренную свгЬтомъ.

Въ числе иноковъ Симонова монастыря былъ тогда преп. вера
понтъ, уроженец!) Волока-Ламскаго, въ iiipl. беодоръ, ИЗЪ рода ДВО- 
рянъ Поскочиныхъ. Онъ тайно ушелъ изъ родительскаго дома, по
стригся въ Симонове, ироводилъ жизнь подвижническую и по вре- 
менамъ слушалъ наставлешя преп. Сергея. Незадолго до вид'Ьшя, ко- 
тораго удостоился Кириллъ, верапонтъ, связанный съ нимъ узами 
духовнаго дружества, былъ посланъ • настоятелемъ Но какому-то делу 
въ дальнюю Белозерскую сторону. Съ посохомъ етранническимъ хо
дилъ онъ по живописнымъ берегамъ Б+>лаго озера, пленился тиши
ною густыхъ л'Ьсовъ и вынесъ оттуда жажду уединешя пустыннаго.

Дождавшись возвращешя друга, Кириллъ спросилъ вераионта: 
есть ли на Беломъ озере место, где бы можно было безмолствовать 
иноку? верапонтъ отвечалъ, что тамъ много прекрасныхъ м'Ьстъ. 
Друзья ушли тайно въ пустынную сторону, долго ходили но Бело
зерскому краю, тогда еще глухому и малолюдному, и взошли на гору 
Мауру. Зд^сь леса, луга и воды соединились на огромномъ простран
стве; подошву высокой горы омываютъ волны озера Сиверскаго. Съ 
одной стороны быстрая Шексна извивается по лугамъ необозримымъ, 
съ другой—несколько синихъ озеръ разбросано среди густыхъ дебрей.

З д е с ь  преп. К и р и л л ъ  у з н а л ъ  п р екрасн ую  м ес т н о с т ь , ук а зан н ую  
ем у  в ъ  виденш; он ъ  п а л ъ  съ  у сер д н ою  м о ли т в о й  и ер ед ъ  ик оною  Б о 
гор од и ц ы , которую  п р и н есъ  с ъ  собой , п о с т а в п л ъ  дер евян н ы й  крестъ

и подле него пустынники выкопали себгЬ землянку.
Вскоре верапонтъ ушелъ далее за 15 верста отъ Кирилла и по

селился между двумя озерами — Пашскимъ. и Бородавскимъ, на кра- 
епвомъ высокомъ месте. Тутъ онъ расчистилъ землю для насаждешя 
ОВОЩеП II ПрОГОНЯЛЪ уНЫШб 663М0Л1М ТО трудомъ, ТО МОЛИТВОЮ И 

бденаемъ.
Между темъ преп. Кириллъ более года подвизался въ своей 

землянке, не видаясь пп съ кЪмъ, кроме двухъ крестьянъ, которые 
приносили ему сухой хлебъ. После того пришли изъ Симонова два 
инока, любимые Кирилломъ, а вследъ за ними стали приходить мно- 
rie. Преп. Кириллъ увидать, что насталъ конецъ безмолвному его 
уединетю; въ 1397 году онъ поетроилъ храмъ въ честь У спетя Бо
городицы.

Когда в ъ  о к р е с т н о с т и  р а с п р о с т р а н и л а с ь  м о л в а ,  ч т о  п р ш п е д п п й  
и зъ  М осквы  а р х и м а н д р и тъ  К и р и л л ъ  у с т р а н и  а е т ъ  ВЪ пусТ Ы Н И  МОНй-

стырь, то соседнему боярину беодору пришло на мысль, что верно 
архимандритъ принесъ съ собою много денегъ, и онъ послалъ слугъ 
своихъ ограбить его. Но две ночи сряду подходили они къ обители 
и видели вокругъ обители ратныхъ людей, беодоръ подумалъ, что 
верно пришелъ кто-нибудь изъ московскихъ вельможъ къ Кириллу, 
и послалъ узнать, кто такой пришелъ. Ему отвечали, что более не
дели, какъ никого изъ постороннихъ не было въ обители. Тогда бео-
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доръ пришелъ въ чувство и, посп’Ьшивъ въ обитель, со слезами 
испов'Ьдалъ Кириллу гр’Ьхъ свой. Преподобный сказалъ ему: „будь 
уверенъ, сынъ мой беодоръ, что ничего нЪтъ у меня, кроме одежды, 
которую видишь на мне, и несколько книгъ“. Бояринъ съ того вре
мени сталъ благоговейно уважать преп. Кирилла.

Когда въ обители Кирилловой умножилось число братш, онъ 
далъ для нея уставъ общ еш тя  и освящалъ его примеромъ своей 
жизни. Въ церкви никто не см'Ьлъ беседовать и никто не долженъ 
былъ выходить изъ нея прежде окончашя службы. За трапезу каж
дый садился на своемъ месте и въ трапезе была тишина. Весьма 
строго заповедалъ преп. Кириллъ, чтобы ни при немъ, ни после него 
хмельныхъ напитковъ не только не п и л и , но и  не д ер ж а ли  въ оби
тели. Изъ трапезы каждый молча шелъ въ свою келью, не заходя къ 
другому. Никто не смелъ получать ни писемъ, ни подарковъ, помимо 
настоятеля,—къ нему приносили нераспечатанныя письма; безъ его 
благословенья и не писали писемъ. Деньги хранились въ монастыр
ской казне, и ни у кого не было никакой собственности. Даже пить 
воду ходили въ трапезу: въ келье же ничего не держали, кроме 
иконъ и книгъ, и она никогда не запиралась. Иноки старались 
одинъ передъ другимъ являться какъ можно раньше къ службе 
Бояией и на монастырсшя работы, подвизаясь не для людей, а 
для Господа. Когда случался недостатокъ въ хлебе и брат!я пону
ждали настоятеля п о с л а т ь  за х л ’Ь б о м ъ  к ъ  хр и ето лю бц а м ъ , К и р и л л ъ  

отвечалъ: „Богъ и Пречистая Богоматерь не забудутъ насъ, иначе 
зачемъ и жить на земле?“ и не дозволялъ докучать м1рянамъ прось
бами о подаянш.

Почти одновременно съ Кирилловымъ монастыремъ возникла и 
обитель берапонтова. Когда къ преп. берапонту стали стекаться лю
бители пустынной жизни, онъ построилъ въ 1398 году храмъ Рож де
ства Богородицы и учредилъ обгцежипе, но не согласился принять 
на себя ни священства, ни игуменства. На усиленныя просьбы братш, 
желавшей иметь его настоятелемъ, старецъ отвечалъ: „не я оградилъ 
это место, а Пречистая Богородица: Она и можетъ наставить васъ на 
все полезное11. Но преп. берапонтъ оставался для всехъ отцомъ и 
наставникомъ. Уставъ обители былъ во многомъ сходенъ съ Кирил- 
ловскимъ; брапя занималась то сцисывашемъ книгъ, то плетешемъ 
сетей для ловли рыбы. Въ монастыре была крайняя скудость до того 
времени, когда князь Андрей МожайскШ, сынъ Донского, владевппй 
и ЕИзлоберскою страною , п о ж а л о в а л ъ  н овой  обители эем ли  и озера и

прислалъ утварь для храма ея.
Друзья, основатели пустынныхъ обителей, приходили другъ къ 

другу для духовной беседы. Но въ 1408 году имъ суждено было раз- 
статься: князь Андрей, давно желавппй построить монастырь близъ 
Можайска, вызвалъ къ себе преп. берапонта и умолилъ его принять 
на себя устроете новой обители. На просьбы князя старецъ сначала 
отвечалъ слезами, но потомъ согласился исполнить волю его или,

Толстаго.— Ilc ro p ia  Русск. Ц еркви.
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лучше сказать, волю Божш. Онъ покинулъ свою пустыню 6S) и пере
селился въ Можайскъ, гд'Ь при богатыхъ средствахъ князя скоро 
устроился монастырь Рождества Богородицы въ Лужкахъ, въ верстЬ 
отъ города. Основатель новой обители пользовался особеннымъ ува- 
жетемъ первосвятителя Фот1я, который съ любовью бесЪдовалъ съ 
нимъ о духовной жизни и облекъ его саномъ архимандрита. ПослЪ 
18-л,Ьтняго настоятельства въ Можайскомъ монастырь преп. верапонтъ 
преставился въ глубокой старости 27 мая 1426 года и).

Приближался уже конецъ земныхъ подвиговъ преп. Кирилла. 
Господь наградилъ угодника Своего даромъ прозорливости и чудо- 
творешй: преп. Кириллъ узнавалъ помыслы приходившихъ къ нему, 
исц’Ьлялъ больныхъ, умножалъ молитвою запасы монастырсгае, щедро 
раздавая хл'Ьбъ нищимъ во время голода; укротилъ бурю на oaept, 
осЬнешемъ животворящаго креста, испросилъ чадородге Булевскому 
князю Михаилу и супругЬ его Марш.

Приближаясь къ блаженной кончинЬ, богоносный Кириллъ при- 
звалъ къ себЬ братш, строго запов'Ьдалъ не нарушать даннаго имъ 
устава и сказалъ рыдавшимъ ученикамъ своимъ: „не скорбите о 
моемъ отшествш: если получу дерзновеше у Господа и трудъ мой 
будетъ угоденъ Ему, то не только не оскудЪетъ обитель моя, но еще 
больше распространится по отшествш моемъ, только любовь имейте 
между собою". Онъ блаженно почилъ на 90 году своей жизни 9 шня 
1427 года 6‘).

П реп. К и р и л л ъ  л ю б и л ъ  за н и м а ться  с п и с ы в а т е м ъ  к н и гъ  вв). П о с л ’Ь

м) БйиозерскШ верапонтовъ монастырь упраздненъ въ 1798 году, и древняя собор
ная церковь его обращена въ щшходскую.

6») Мощи преп. верапонта почиваютъ подъ спудомъ въ соборной церкви основаннаго
имъ Можайскаго Лужецкаго монастыря.

®*) Мощи преп. Кирилла почиваютъ подъ спудомъ въ обители его, между Успен- 
скимъ соборомъ и церковью во имя его. Надъ мощами поставлена рака изъ кипарисныхъ 
досокъ, ^обложенная басменнымъ серебромъ въ 1643 году. Въ обители сохранились памят
ники преп. Кирилла: 1) икона Богородицы Одигитрш, принесенная имъ изъ Симонова; она 
богато украшена золотомъ и драгоценными камнями; 2) образъ преп. Кирилла, писанный 
при жизни его предп. ДюнисАемъ; 3) два креста деревянныхъ, срубленныхъ чудотворцемъ: 
одинъ изъ нихъ восьмиконечный поставленъ имъ самимъ въ часовне, сооруженной подл#, 
первоначальной его землянки, а другой четвероконечный, сделанный имъ же изъ сосны, 
которая едва не убила его своимъ падетемъ, теперь обозначаетъ мЬсто бывшей землянки. 
Оба эти креста покрыты навесами на каменныхъ столбахъ; 4) фелонь и подризникъ преп. 
Кирилла изъ бЬлаго мухояра; 5) разныя келейныя вещи, какъ-то колпаиъ, вязанный изъ 
шерсти, тулупъ, кожаный поясь, дорожный посохъ черемховаго дерева, деревянный ковшъ 
и дв£ м’Ьдныя чашки съ кожаными влагалищами.

6S) Самъ преп. Кириллъ много потрудился въ списыванш книгь. Доселе цЬлы въ 
обители его 17 рукописей—книги чудотворца Кирилла: 7 ЕвангелШ; Апостодъ, Псалтирь, 
3 книги правилъ, ЛЬствида, 4 Канонника. Два Евангел1я писаны рукою Христофора, уче
ника преп. Кирилла: одинъ Канонникъ писанъ въ 1405 г., а другой въ 1423 г. «по благо- 
словенш старца Кириллы игумена» рукою преп. Мартитана, также ученика Кириллова. Весь
ма замечательны двЬ книги правилъ. писанныя рукою самого преп. Кирилла. Въ одной 
изъ нихъ, кроме отвйтовъ на вопросы беогноста Сарайскаго и правила противъ суевер-
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него сохранилась подлинная духовная грамота, писанная на столбце 
обыкновенной бумаги мелкимъ, четкимъ и красивымъ почеркомъ 6в), 
и три послашя, которыя, отличаясь простотою изложетя и искрен
ностью благочестивой души, глубоко назидательны. Въ одномъ изъ 
нихъ, писанномъ къ великому князю Василш Дмитр1евичу, чудотво- 
рецъ говоритъ: „ты, государь, прюбргЬтаешь себе великую пользу 
душевную смиретемъ своимъ, посылая ко мне грешному, нищему, 
недостойному, страстному и чуждому всякой добродетели, съ прось
бою о молитве. Я грешный съ брапею своею радъ, сколько силы бу- 
детъ, молить Бога о тебе, нашемъ государе, и о княгине твоей, и о 
дЪтяхъ твоихъ, и о всехъ хрисйанъ, порученныхъ тебе Богомъ. Но 
будь и самъ внимателенъ къ себе и ко всему княженго, въ которомъ 
Духъ Святый поставилъ тебя пасти людей, искупленныхъ кровью 
Христовою. Чемъ больше удостоенъ ты власти, темъ более строгому 
подлежишь ответу. Воздай Благодетелю долгъ твой, храня святыя 
Его заповеди и уклоняясь отъ путей, ведущихъ къ погибели. Какъ 
на корабле, если ошибется наемный гребецъ, вредъ отъ того бываетъ 
не важный; если же ошибется кормчШ, то губитъ весь корабль; такъ, 
государь, бы ваетъ  и съ князьями. Если согрешить бояринъ, наносить 
пакость себе, а не всемъ; но если согрешить самъ князь, причиняетъ 
1зредъ в с ем у  н ар од у . С л ы ш а л ъ  я, ч то  у  тебя , в е л и  id й к н язь , в е л и к о е

несогласие съ твоими сродниками, князьями Суздальскими; ты вы
ставляеш ь свою  п р авду , а  он и — свою ; к р ов ь  х р и с п а н ъ  л ь е т с я . Осмот
рись, гесударь. Если они правы въ чемъ-либо, уступи имъ смиренно; 
если въ чемъ правда на твоей стороне, стой за правду. Если они бу- 
дутъ кланяться тебЪ, Бога ради, государь, окажи имъ милость, сколь
ко можно, покажи къ нимъ любовь и сострадате, дабы не погибли, 
блуждаяч въ татарскихъ странахъ. Никакая власть, ни царская, ни 
княжеская, не можетъ избавить насъ отъ нелицемернаго суда Бож1я; 
а если будешь любить ближняго какъ себя, если утешишь души 
скорбныя и огорченныя, — это много поможетъ тебе, государь, на 
страшномъ и праведномъ суде Христовомъ".

ныхъ прим'Ьтъ, помещены выписки изъ Галена о происхожденш грома и молнш, о пада- 
ющихъ звйздахъ, объ устройств^ земли, о землетрясетяхъ, о четырехъ стихшхъ, о мо- 
ряхъ. Ясно, что преп. Кириллъ читалъ и изучалъ книги о законахъ видимой природы, npi- 
обр'Ьталъ познатя о ней, пов-Ьренныя опытомъ и разсудительностю, й гЬмъ разеЬевалъ 
предразсудки народа (Обзоръ Русск. Дух. Литературы I. 580). Въ XYI вЬкб ни одна изъ 
обителей Русскихъ не была такъ богата рукописями, какъ Кириллова. По описи XVII в., 
в ъ  п е й  х р а н и л о с ь  до  2 0 9 2  р у к о п и с е й .  Хотя м п о п я изъ нихъ поступили въ IlaTpiap m ee и
друия книгохранилища, но Ои(шотека йирилловоиал н xeuepi) еще вавлючае™ сое* но
м ало за.м-¥и1п.тал1.ных'г, р у к о п и с е й . О и -Yi о п и с а н ы  о т ч а с т и  С . ГГ. ТТТлш.трОПТЛМТ, ТП, К Н П гЬ ОГО!

«Поездка въ Кириллом, монастырь».
*•) Въ этой духовной грамотЬ чудотворецъ Кириллъ поручаетъ обитель свою покро

вительству князя Андрея и говоритъ: «если кто не захочегь жить по моему преданш и не 
станетъ слушать игумена, вели, государь, выгнать того изъ монастыря». Жиле преп. Ки
рилла и множество чудотворенШ описаны Пахом1емъ Лагоеетомъ со словъ преп. Мартита- 
на и другихъ учениковъ чудотворца.
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Б ла го тв о р и телю  своем у , кн язю  А н д р ею  М о ж а й ск о м у  и  Ъ 'Ь ло зер - 
ском у , б о го м уд р ы й  стар ец ъ  н ап ом и н аетъ  п о с л а т е м ъ ,  ч то  он ъ  постав-

ленъ отъ Бога удержать людей отъ зла въ своей отчш й. „Смотри,
государь, чтобы судьи  су д и ли  судъ  праведно, какъ передъ Вогомъ,. 
не кривя; чтобы не было подлоговъ и поклеповъ... Наблюдай, чтобы 
не было въ твоей области питейныхъ домовъ,—отъ нихъ великая па
губа людямъ: крестьяне пропиваются, а души ихъ гибнутъ... Также 
пусть не будетъ у тебя и таможенныхъ сборовъ,—эти деньги непра- 
ведныя. Пусть не будетъ въ твоей вотчшгЬ ни разбоя, ни воровства. 
Если не уймутся отъ злого Д'Ьла, вели наказывать, кто чего стоитъ. 
Унимай подчиненныхъ твоихъ отъ скверныхъ словъ и брани,—все 
это гкЬвитъ Бога. Если не потщишься управить всЪмъ гЬмъ, взы
щется на тебУ, потому что ты властелинъ надъ своими людьми, 
поставленный Богомъ. Не л’Ьнись самъ давать управу крестьянами 
это вменится тебЬ выше поста и молитвы. Удерживайтесь отъ пьян
ства. Подавайте по сил^ милостыню. Вы часто не можете постить
ся и молиться ленитесь: пусть же милостыня восполнить недостат
ки ваши".

Звенигородскаго князя Юр1я Дмитр1евича преп. Кириллъ yrfe- 
шалъ въ скорби о болевшей супругЬ и по смиренш своему просилъ, 
чтобы кпязь отложилъ нам'Ьреше пргЬхать къ нему въ монастырь. 
„Знаю, государь,—писалъ старецъ,—что по грЪхамъ моимъ выйдетъ 
изъ того искушете, если пойдешь ко мхгЬ. Извещаю тебя напередъ, 
ч то  н е л ь зя  теб^. в и д е т ь  н а съ : о став ля ю  м он асты р ь  и  у й д у , к у д а  Б о г ъ
наставитъ. Вы думаете, что я тутъ добрый, святой человЪкъ. Н’Ьтъ! 
истинно я всЪхъ гр'Ьшн'Ье и окаянное и исиолненъ срама. Не удив
ляйся сему, князь ЮрШ: слышу, что ты самъ читаешь и знаешь 
св. писате и понимаешь, к ак ой  вредъ происходитъ о тъ  челове
ческой похвалы, особенно для насъ слабыхъ. Былъ у насъ брать
твой, князь Андрей;, но здЪсь его отчина и намъ нельзя было не
отдать поклона своему государю. А твоей отчины здЪсь етЬть. Если 
пойдёшь ты сюда, всЬ люди станутъ говорить: для Кирилла по’Ьхалъ 
князь" 67).

Знаменитая Лавра чудотворца Кирилла е8) и по преставленш  
его долго и неослабно соблюдала уставъ своего основателя; она. 
почиталась основнымъ камнемъ иночества для всего с&вера Рус
ской земли и воспитала въ нЪдрахъ своихъ многихъ дивныхъ под-

•7) Послашя преп. Кирилла напечатаны въ Истор. Акт. I. № 12, 16 и 17.
68) Обитель преп. Кирилла во многихъ актахъ называется лаврою. Наружный видь 

ея подобенъ укрепленному городу: высокая трехъ-ярусная ограда, болЬе 700 саж. въ ок
ружности, съ 10 огромными башнями, не считая малыхъ, окружаетъ монастырь, разделен
ный на нисколько частей; одна изъ нихъ заключающая тотъ холмъ, въ которомъ была 
землянка преп. Кирилла, называется Ивановскимъ монастыремъ. Кирилловъ монастырь 
былъ некогда весьма богатъ и им’Ьлъ до 20000 крестьянъ. Теперь средства его значитель
но оскудели, но сл-Ьды презкняго богатства еще видны въ украш етяхъ  храмовъ и иконъ.
и въ драгоц’Ьнностяхъ ризницы, которая почитается одною изъ лучшихъ въ Россш.
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ВИЖНИКОВЪ, которые разошлись по крайнимъ пред-Ьламъ севера и 
светили Mipy изъ пустынныхъ своихъ обителей, какъ яршя звезды 
во мраке ночи.

Не всЬхъ духовныхъ чадъ великаго отца нашего Серпя могли 
мы исчислить въ нашемъ краткомъ разсказе: имена и д й я тя  многихъ 
изъ нихъ известны единому Богу, Которому посвятили они много
трудную ж и зн ь  свою . На духовномъ потомстве заступника земли Рус
ской сбылось обетоваше, дарованное ему въ дивномъ виденш: птенцы 
гнезда его свили свои пустынныя гнезда, и безчисленное множество 
прекрасныхъ птицъ Божшхъ наполнило собою дебри и тунды суроваго 
севера, поморье и острова Ледовитаго моря 69).

О подвигахъ духовнаго потомства преп. Серпя, которое возникло въ лавр-Ь Ки
рилловой и другихъ обителяхъ, основанныхъ учениками Радонежскаго чудотворца, мы бу- 
демъ говорить въ одной изъ с.тЬдующихъ главъ.



Г Л А В А  V II.
Друзья и собеседники преп. Серпя Радонежскаго: Стефанъ Махрищ- 
CKift, ДимитрШ Прилущий, святитель Д1онисШ Суздальстй съ учени- 
комъ своимъ преп. Евеикпемъ.— Проповедники вЪры Христовой: свя
титель Стефанъ въ великой Перми; Серий и Германъ Валаашск1е и 
Арсешй КоневскШ—на островахъ и берегахъ Ладожекаго озера; Ки
риллъ Челмогорсмй—въ стран* Каргопольской; Авва Лазарь—между 
Лопарями.—Начало упадка новгородской вольности. — Юродивые въ 

Новгород*: Николай Кочановъ и беодоръ.

У друзей Божшхъ бываютъ и друзья святые. Таковы были друзья 
богоноснаго распространителя иноческой жизни, чудотворца Серия— 
преподобные: Стефанъ Махрищсшй и ДимитрШ Прилущйй; святители 
ДюнисШ Суздальсшй съ ученикомъ своимъ Евеим1емъ и Стефанъ- 
ПермскШ.

первое место между ними занимаешь преп. Стефанъ Махрищсюй, 
какъ ближайнпй собесЬдникъ Радонежскаго отшельника почти съ са
мого водворешя его въ пустышЬ. Рожденный и воспитанный въ KieBt,
Стефанъ постригся въ Печерской обители и провелъ тамъ нисколько 
л^тъ въ подвигахъ послушатя и молитвы. ПригЬспешя папистовъ 
заставили его вместе съ другими печерскими иноками искать убе
жища въ Москве, где благосклонно принялъ его великШ князь 
1оаннъ, сынъ Калиты и отецъ Донского. По грамоте его и благосло
венно святителя, Стефанъ поставилъ себе келью въ уединенномъ ме
сть па берегу р£чки Махрищи, въ 35 верстахъ ОТЪ ООНТвЛИ СврПС-

вой; своими руками рубилъ онъ лесъ и обрабатывалъ землю, чтобъ 
иметь пропитате отъ трудовъ своихъ. Желая- сохранить безмолше, 
онъ сначала не хотелъ принимать приходившихъ къ нему, но потомъ 
уступилъ просьбамъ усерд1я. Когда собралось къ нему несколько 
ревнителей иноческой жизни, Шевсшй подвижникъ поставилъ храмъ 
Св. Троицы, кельи и трапезу и ввелъ обгцежипе; святитель *) посвя-

*) Ж ипе преп. Стефана написано игуменомъ (впослйдствш епископомъ Вологод- 
скимъ) 1осафчмъ, по во й  митрополита Maitapia, при пособш краткихъ записокъ, состав- 
ленныхъ стол-Ьтнимъ монахомъ Сератономъ. Авторъ жипя (рукопись Серпевой лавры 692 
л. 712) полагаегь, что Стефанъ рукоположенъ митрополитомъ 9еогностомъ; но 9еогностъ- 
скончался прежде великаго князя Симеона, и Стефанъ получилъ грамату отъ 1оанна II 
при архипастырствЪ св. АлекЫя.
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тилъ его в ъ  са н ъ  ie p e a  и  и гу м ен а . Это бы ло, к ак ъ  вероятно, ВЪ 
1358 ГОДУ *).

При н т  НаСТОЯТеЛЬСТБО, Стефанъ былъ ирим'Ьромъ добродетелей 
для братш; онъ трудился бол'Ье всЬхъ, носилъ убогое рубище, былъ 
кротокъ и молчаливъ. Особенныя обстоятельства доставили подвиж
нику Махрищскому утеш ете видеть у себя въ монастыр’Ь преп. Сер
ия, который пришелъ туда, уклоняясь отъ неудовольствия, воздвиг- 
нутаго роднымъ его братомъ. Когда игуменъ Махрищсий услышалъ 
о приходЬ игумена Радонежскаго, онъ вел'Ьлъ ударить въ било и 
вышелъ къ нему навстречу со всею брапей: оба они поклонились 
другъ другу до земли, прося взаимно благословетя, и долго не вста
вали, потому что ни одинъ изъ нихъ не хогЬлъ принять на себя пер
венства. Наконецъ, умоленный блаж. Стефаномъ, преп. СергШ далъ 
благословеше ему п всей братш. Онъ пробылъ нисколько дней въ 
монастыр'Ь Махрищскомъ и выпросилъ ce64 одного изъ тамошнихъ 
иноковъ, хорошо знающаго окрестности, чтобы избрать себЪ мЪсто 
для безмолвнаго уединенья 8). Такое м'Ьсто нашлось въ 15 верстахъ 
отъ Махры, надъ р'Ькою Киржачемъ 4).

Н&что подобное тому, что случилось съ преп. Серпемъ, суждено 
было испытать и преп. Стефану: ойъ также долженъ былъ удалиться 
изъ своей обители и основать монастырь въ другомъ м'ЬсгЬ. Близъ 
Махры жилъ одинъ благочестивый человЪкъ, хранившШ отъ юности 
чистоту телесную, смирете и любовь ко всЬмъ; онъ отдалъ обители 
Махрищской свою усадьбу съ засЬянными полями, а самъ принялъ
иночество СЪ именемъ Григория и былъ любимымъ ученикомъ блаж. 
Стефана. Это было не по сердцу сосЬднимъ владельцами они 9НйЛИ 
уважете великаго князя Димитрш къ Стефану и опасались, чтобы 
земли, которыми они владели, не перешли во влад’Ьше монастыря. 
Четверо изъ нихъ, братья Юрцовсше, подняли гонете на игумена и 
грозили убить его, если онъ не уйдетъ изъ Махры. Тогда преп. Сте- 
фанъ, уступая м'Ьсто злоб'Ь, удалился вм'Ьст'Ь съ Григор1емъ на сЬ- 
веръ и въ 60 верстахъ отъ Вологды на ргЪкгЬ Авнеж’Ь основалъ въ 
1370 году 8) пустынную обитель съ храмомъ Св. Троицы. Пустынно- 
жителямъ помогалъ богатый землевлад’Ьлецъ Константинъ Дмитрк- 
вичъ, который и самъ принялъ иночество съ именемъ KacciaHa.

Велитй князь ДимитрШ прислалъ книги и друпе вклады въ 
Авнежскую пустынь, а Стефана вызвалъ въ Москву, принялъ его съ 
любовно и вел'Ьлъ остаться въ Махрищской обители, которой тогда 
же пожертвовалъ земли и угодья в).

2) Руссше Святые подъ 4 ш л я  стр. 8.
3) При этомъ случай Стефанъ сказалъ Серию: «ничтоже есть въ монастыр'Ь семъ, 

еже возбранено тебЪ». Знаменательный слова, служапця какъ бы основашемъ продолжаю
щейся донынЬ духовной зависимости обители Махрищской отъ лавры Серпевой.

*) Объ OGHOBaHiii Благов'Ьщенскаго монастыря на КиржачЬ сказано выше въ VI главЬ.
s) OnncaHie Махрпщскаго монастыря, стр. 10.
6) Оставляя Авнежскую пустынь, дрен. Стефанъ передалъ настоятельство Григорда, 

a Kacciana поставилъ келаремъ. Оба они были въ 1392 убиты при разоренш обители ихъ
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Всегда кроткШ и покорный, Стефанъ возвратился въ Махру, про- 
должалъ подвизаться въ подвигахъ духовной жизни и по временамъ,
к а к ъ  у в й р я е т ъ  п р ед аш е , п р и х о д и л ъ  д л я  б ес е д ы  к ъ  в е л и к о м у  чудо*
творцу Сергш. Достигнувъ глубокой старости И ПрвДЧуВСТВуЯ ПрИ- 
ближете кончины, онъ облекся въ великую схиму и предалъ духъ 
свой Господу, 14 шля 1406 года 7).

Подвиги преп. Димитргя Прилуцкаго начались на родин’Ь его въ 
Переяславл’Ь-Зал'Ьсскомъ. Сынъ богатаго купца, обученный въ юности 
чтенпо книгъ, онъ не стремился къ земному богатству, но искалъ не- 
беснаго. Принявъ пострижете въ Нагорномъ Борисогл’Ьбскомъ 8) мо
настыре, онъ снискалъ севтЬ чистою, равноангельною жизнш любовь 
и уважеше братш. Спустя нисколько лЪтъ ДимитрШ основалъ на 
берегу Переяславскаго озера НиколаевскШ монастырь 9) съ правилами 
строгаго общ еяитя для братШ.

Друзья Божш любятъ другъ друга: блаженный ДимитрШ въ 
первый разъ познакомился съ дивнымъ пустынникомъ Радонежскимъ 
тогда, когда преп. Серий приходилъ въ Переяславль и былъ посвя- 
щенъ въ санъ игумена 10). Это было въ 1354 году. Съ того времени 
преп. ДимитрШ часто ходилъ къ преп. Сергш для духовныхъ бес'Ьдъ 
и возвращался съ одушевлешемъ на новые подвиги. Онъ былъ весьма 
красивъ лицомъ, и красота его расцвела отъ поста; во изб^жате 
искушенШ въ обители, посещаемой м1рскими людьми, онъ закрывалъ 
лицо свое куколемъ и б^гадъ женщинъ. Одна изъ йменитыхъ женъ 
Переяславскихъ, слышавшая о необыкновенной красотЬ его, захотела 
н еп р ем ен н о  вид 'Ь ть л и ц о  его , и  е й  у д а л о с ь  это  то гд а , когда препо-
доОный готовился къ священнослуженпо; но нецеломудренная вне
запно поражена была разслаблешемъ. Брат1я, увидЪвъ жалкое поло-

Вятскими татарами. Въ 1524 году ОДИНЪ ЗСМЛеД'Ьдецъ при расчисткй л+,са (выросшаго на 
мЬсгЬ запусгЬлаго монастыря) нашелъ мощи преп. Григория и KacciaHa; надъ ними поста
вили часовню. Махрищсшй настоятель Варлаамъ царскимъ иждивешемъ построилъ въ 1560 
году надъ гробомъ преподобныхъ монастырь съ храмами Св. Троицы и великомученика 
Георпя, а блаж. митрополитъ МакарШ поручилъ Вологодскому епископу Ьсафу освиде
тельствовать мощи и загЬмъ установлено совершать мЬстно память преп. Ppnropifl и Kac
ciaHa 15 шня. Обитель упразднена въ 1764 г., но прид’Ьлъ Трвицкаго храма остается по- 
священнымъ имени преподобныхъ, а на гробниц^ стоить древняя икона ихъ. Явлеше мо
щей и чудеса блаж. Григория и KacciaHa описаны гЬмъ же 1осафомъ, который написалъ 
жипе преп. Стефана (Обзоръ Русск. Дух. Литературы I. § 133).

7) Мощи преп. Стефана обретены нетленными при построены каменнаго храма св. 
Троицы въ 1550 году, но оставлены въ новомъ храмЬ подъ спудомъ. Отъ кожанаго пара- 
манда, найденнаго на персяхъ мощей и вложеннаго въ серебряный крестъ, последовало 
нисколько исц’Ьлешй (Onucaide Махр. монастыря, стр. 16). Onucaiiio чудесъ преп. Стефана 
и служба ему составлены гЬмъ же 1осафомъ. Въ начала XV II вЪка Махрищская обитель; 
разоренная Ляхами, приписана къ Серпевой лаврЪ.

8) Нагорный Борисогл’ЬбскШ монастырь находился въ 2 верстахъ отъ Переяславля 
ЗалЬсскаго, близъ дороги въ Ростовъ, на высокомъ м’ЬсгЬ. Теперь тамъ городское кладбище.

9) Передел авскШ НиколаевскШ монастырь, что на болотЬ, подле города и озера 
Клещина, существуетъ и теперь, но весьма скуденъ.

10) Смотри въ Y главе.
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жете ея, сжалились надъ нею и просили настоятеля простить ее. 
Тронутый раскаяшемъ и слезами ея, онъ сказалъ: „зачЪмъ ты хотела 
ви деть  г р е ш н и к а , уже умершаго M ipy?“ и крестнымъ знаметемъ воз-
вр ати лъ  ей здрав1е.

Слухъ о высокой жизни преп. Димитр1я ДОШбЛЪ ДО СОИМвННагО 
ему великаго князя, который просилъ подвижника быть восщлемни- 
комъ детей его. Преподобный исполнилъ желание добраго князя и 
получилъ отъ него щедрые дары для обители. Но, бегая славы чело
веческой, онъ решился удалиться въ глухое место и отправился съ 
любимымъ ученикомъ своимъ Пахом1емъ на сЬверъ, тогда еще мало
людный, въ непроходимыя дубравы Вологодсшя. При сл1янш р4къ 
Лежи и Великой, недалеко отъ Авнежской волости, онъ поставилъ 
храмъ Воскресешя Христова, существующей донынЪ; н о . окрестные 
жители, боясь потерять часть земли своей, не дозволили устроить 
монастырь. Смиренный отшельникъ радъ былъ и тому, что уагЬлъ 
построить церковь и) и, не желая быть никому въ тягость, ушелъ 
въ Вологду, гд^. еще не было до него обителей иноческихъ. За 3 вер
сты отъ города полюбилось ему уединенное место „при луке*1 (излу
чине) р. Вологды. Здесь преп. ДимитрШ решился основать монастырь. 
Владельцы места (Илья и Исидоръ) съ радостно подарили землю и 
сам и  затоптали свои озимы и нивы, чтобы немедленно приступить къ 
п о ст р о й К ’Ь храм а. К а ж д ы й  и з ъ  ж и т е л ей  Вологды сп 'Ь ш и лъ  жертво- 
ВаТЬ, СКОЛЬКО КТО могъ. M HOrie ИЗЪ учениковъ иреп. Д им итрия пере

шли изъ Переяславля къ нему на Прилуки. Такъ составилась въ 
1371 году первая общежительная о б и т е л ь  с ъ  хр а м ом ъ  С п аси теля , въ 
окрестностяхъ Вологды.

Блаж. игуменъ новаго монастыря подвизался въ молитве и тру- 
дахъ. Онъ не искалъ ничего отъ людей и не прерывалъ молитвеннаго 
правила для богатыхъ посетителей, но любилъ втайне помогать б ед -  
нымъ. Пища его состояла изъ одной просфоры съ теплою ВОДОЮ; ОДвЖ- 
дою въ зимнее и л'Ьтнее время служилъ ему ветх!й овчинный тулупъ. 
Для братш принималъ онъ подаяше отъ м1рянъ, но съ разборомъ. 
Одному благотворителю, человеку скупому И немилостивому, онъ ска
залъ: „отнеси назадъ, что принесъ намъ, й накорми слугъ и сиротъ- 
крестьянъ, живущихъ у тебя, чтвбы не страдали они отъ голода и на
готы; когда останется отъ того что-нибудь, принеси нашей нищете".

Другой опытъ прозорливости показалъ преп. ДимитрШ на род- 
номъ своемъ брате, Переяславскомъ купце, который, торгуя неудачно 
и обремененный долгами, два раза приходилъ къ Прилуцкому игумену 
за благословешемъ на путь въ Югру и Печору, къ дикимъ народамъ 
Чуди и Самояди. По благо словешю преп. Димитр1я онъ торговалъ 
счастливо: после первой поездки уплатилъ все долги свои, а после

и ) Въ житш преп. Димицля сказано: «у людей этого края мало было духовной 
пищи божественнаго писашя и назидашя. Пришедъ въ эту страну, ДимитрШ вид'Ьлъ и слы- 
шалъ, что церквей Божшхъ тамъ мало, а нужды въ нихъ много».



второй разбогагЬлъ. Но въ третШ разъ блаженный старецъ отказалъ 
ему въ благословенш, советуя довольствоваться темъ, что уже нажилъ. 
Купецъ не слушадся и пропалъ безъ вести въ дикой сторон^.

О днаж ды , зан и м ая сь  работою ВМЪсгЬ СЪ брат!ей, ПрвП. ДиМИТрШ
вздохнулъ и сказалъ: „мы, братая, строимъ земныя, тлйнныя дела, а 
благоверный великШ князь Димитргй уже не печется о суетной жи
зни". Спустя нисколько дней пришло изв-bcTie, что велишй князь скон
чался въ тотъ самый день и часъ.

Когда преп. Димитргй достигъ глубокой старости и приближался 
къ блаженной кончине, братая спросили, где похоронить его. „Бросьте, 
отвЪчалъ онъ, грешное тело мое въ болото". Онъ мирно преставился 
11 февраля 1392 года. Мощи его были погребены въ построенномъ имъ 
храм^ ш) ii прославлены многими чудесами 13).

Святитель ДюнисШ, въ Mipe Давидъ, съ молодыхъ л'Ьтъ посвя- 
тилъ себя на служеше Богу; по примеру шевскихъ подвижниковъ, 
онъ выкопалъ себе пещеру на берегу р. Волги, 3-хъ верстахъ отъ 
Нижняго-Ногорода 14). Сначала онъ жилъ зд'Ьсь одинъ отшельникомъ, 
а потомъ, когда собрались 'къ нему и другае искатели безмолв1я (около 
1335 года), основалъ монастырь въ честь Вознесешя Господня. Обшир- 
нымъ знашемъ правилъ веры и строгою подвижническою жизнш Д1- 
онисШ прюбр^лъ себе всеообщее уважеше. Современники видели въ 
немъ „мужа кроткаго, разсудительнаго, знающаго святое писате, учи- 
тельн а го , с ла в н а го  постничествомъ и исполненнаго любви ко всгЬмъ“ 15). 
Подъ опытнымъ его руководствомъ воспитались въ иноческой жизни 
велище подвижники: ЕвеимШ СуздальскШ, МакарШ Унженшй и Па
велъ Высошй 16).

Князья Нижегородсюе,Борисъ и Андрей Константиновичи, уважали 
блаж. ДшшЫя; супруга последняго изъ нихъ, княгиня Аиасташя, осно
вала въ престольномъ своемъ городе на берегу р. Волги ЗачапевскШ
Д'ЬВИЧШ МОНастырь И приняла въ немъ, по смерти мужа, пострижете 
съ именемъ Вассы. Она пользовалась наставлетями преп. Дюнисш п).

12) Мощи преп. Димитр1я почиваютъ подъ спудомъ въ соборной Спасской церкви 
Прилуцкаго монастыря, построенной надъ гробницею его въ 1537 году. СпасоприлуцкШ 
второклассный монастырь, до отобраМя имйшй, имйлъ около 3,000 крестьянъ.

13) Жийе преп. Димитр in описано Прилуцкимъ игуменомъ Макар1емъ, со словъ Па- 
xoMia, ученика и преемника Димитрия. Оно помещено въ Миней митрополита Макария 
подъ 11 февраля вмЬсгЬ съ похвалою и словомъ о чудесахъ (Обзоръ Русс. Дух. Литерат. 
I. § 91). Служба и дополнеше къ житш и чудесамъ составлены Прилуцкимъ 1еромонахомъ 
Лонгиномъ.

1J) Преп. ДюнисШ пришелъ въ Нижтй изъ Kiena и принесъ съ собою списокъ съ 
Печерской иконы Богородицы. Этотъ образъ, сахраняемый доньшЬ въ Нижегородском^ 
Дечерскомъ монастыр’Ь, почитается чудотворнымъ.

ls) Степен. кн. I, 528. Собр. л'Ьтон. YIII. 20; 21.
1в) Павелъ Высошй, по словамъ современниковъ, «старецъ книжный и чудный, и 

философъ велШ», скончался 1 января 1382 года. Приписываемыя ему сочинешя исчисле
ны въ Обзор'Ь Русс. Дух. Литерат. I, § 72.

п) Княгиня Анастасия, по кончинЬ супруга, оставалась еще 4 года въ nip t без
детною вдовою. Потомъ, даровавъ свободу всЬмъ слугамъ своимъ, раздавала богатство
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Святитель АлексШ, лично зная добродетели и образованность 
Дкшиия, рукоположилъ его въ санъ епископа Суздальскаго въ 1374 году. 
Но кончин^ св. Алекйя, когда велигай князь ДимитрШ настоятельно- 

хогЬлъ видеть митрополитомъ любимца своего Михаила (Митяя) и 
созвалъ епископовъ для посвящения его въ Москве, только одинъ изъ 
нихъ, блаж. ДшнисШ, смело поддерживалъ убгЬждеше, что по зави
симости Русской Церкви отъ Цареградской, поставлен!е первосвятителя 
безъ воли вселенскаго naTpiapxa будетъ незаконно. Велишй князь дол- 
женъ былъ согласиться съ мнешемъ Дюнимя, и Митяй отправился 
въ Константинополь, угражая, что по возвращенш лишитъ Дюнис1я сана 
и своими руками споретъ скрижали съ его мантш.

Вследъ за Митяемъ поспешилъ туда и ДкшисШ, по вызову na
Tpiapxa 18). Онъ пробылъ въ Царьграде более года и объяснилъ па- 
Tpiapxy опасность, угрожающую Русской Церкви отъ ереси стриголь- 
никовъ, усилившейся въ Новгороде и Пскове 19). Патр1архъ, лично 
узнавъ высоюя достоинства Д1онис1я, почтилъ его саномъ apxieiiHCKona 
и далъ ему фелонь многокрестную (полтставрШ). „Мы нашли его,—пи- 
салъ патр1архъ въ грамате,—достойнымъ всякой похвалы; видели по- 
щеше и слезы его, молитву и милостыню, все, чемъ обозначается ду
ховный БожШ человекъ; онъ присутствовалъ и на святомъ соборег 
духовно бесгЬдовалъ съ епископами о священномъ пи сан in, при чемъ. 
показалъ ревность въ вере и глубокое разум ете священныхъ правилъ“.

После несчастной смерти Митяя, блаж. ДюнисШ могъ бы, поль
зуясь расположешемъ n a T p ia p x a , испросить себе санъ митрополита, но 
онъ не искалъ земной чести. Между темъ Московское посольство, со
стоявшее изъ духовныхъ и св'Ьтскихъ лидъ, воспользовалось белыми 
листами съ печатью великокняжескою, чтобы написать просьбу отъ 
имени Димитр1я къ naTpiapxy о по ставленш въ первосвятительсюй 
санъ одного изъ членовъ посольства — Пимена, архимандрита Перея- 
славскаго. Патртархъ поспйпгалъ исполнить мнимое ж елате великаго
князя;-по Димитрй пе хотйлъ видеть обманщика на к а щ р й  чудо-
творцевъ Петра и.Алекыя, заточилъ Пимена въ Чухлому и призвалъ 
на митрополио блаженнаго Кищлана.

церквамъ и нищимъ и пострижена преп. Дюнимемъ на 40 тоду отъ рождетя. Она была, 
настоятельницею въ своей обители, подвизалась въ смиренш и терпЪнш, пребывала безъ 
пищи по нискольку дней, ночи проводила въ молитвЪ. носила на тЬлЬ власяницу вм'Ьст» 
бЬлья и прюбрЬтала пропитанie трудами рукъ своихъ. Княгиня-подвижница, иринявъ схиму 
съ именемъ Оеодоры, скончалась 47 .тЬтъ въ 1378 году. Память ея маетно чтится 16 anpt- 
ля. Мощи ея перенесены въ СиасскШ Нижегородстй монастырь и почиваютъ тамъ подъ 
спудомъ. (Карамзина Y, прим. 4. Нижегородскихъ губерн. вЬдом. 1847, № 5).

18) Грамата naTpiapxa въ Истор. Акт. 1.
19) 0 ереси стригольниковъ мы будемъ говорить въ своемъ м$сг6. Изъ этой поЬздки 

блаж. ДюнисШ прислалъ въ свою enapxiro: 1) два списка съ иконы Богородицы-Одигитрш: 
одинъ изъ нихъ находится въ Суздальскомъ, а другой въ Нижегородскомъ соборЬ; 2) часть- 
животворящаго древа и «страсти Христовы», т. е. частицы орудШ мученья Спасителя; онЬ 
сохраняются теперь въ Московскомъ Благов’Ьщенскомъ собор-Ь, въ серебряномъ кресто- 
образномъ ковчегЬ.
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Блаж. ДюнисШ въ конце 1381 года возвратился изъ Грецш съ 
naTpiapiniiM b поручетемъ—заботиться объ истребленш ереси стриголь- 
НИКОВЪ ВЪ Новгород е  иПскове. „Смиреше нашей велишйсоборъ,—писалъ
патр1архъ Псковичамъ,—послали къ вамъ боголюбиваго apxienncKona 
Суздальскаго Дшшс1я, мужа честнаго, благочестиваго, добродетельпаго, 
изв^стнаго хранителя священныхъ каноновъ; онъ отъ лица нашего по
сетить и благословитъ васъ, научитъ и наставитъ устроить должное 
и соединить васъ съ соборною апостольскою Церковью Бояиею. Вы 
должны знать, что отлучаюпцеся отъ Церкви отлучаются отъ самого 
Христа Бога; все, что услышите изъ устъ его, примите какъ наше 
собственное слово1*. Ревностный святитель усп'Ьлъ сильно потрясти 
ересь въ двухъ вольныхъ городахъ.

Между тЬмъ смута церковная продолжалась. Повидимому, Ди
митрШ полюбилъ Kmipiana; но после нашеств1я Тохтамыша великШ 
князь, возвратившись въ столицу, былъ разгневанъ темъ, что митро- 
политъ искалъ убежища у враждебнаго ему князя Тверского 20). Онъ 
вызвалъ блаж. Knnpiana изъ Твери, осыпалъ его укоризнами за оста- 
влеше паствы во время опасности и изгналъ изъ Москвы, назначивъ 
па место его Пимена, котораго прежде не хотелъ видеть 21). Впрочемъ 
ДимитрШ не могъ уважать этого хитраго чистолюбца и, убедившись 
въ достоинствахъ и заслугахъ св. Дшниыя, пожелалъ видеть его на 
перво святительской каеедр-Ь. ДюнисШ еще разъ въ 1383 году предпри- 
нялъ путешеств1е въ Царьградъ, получилъ утверждеше отъ naTpiapxa, 
но на обратномъ пути былъ задержанъ въ Шеве княземъ Владимь 
ромъ Ольгердовичемъ, который объявилъ, что если МосковскШ князь 
по своей волЪ и з г н а л ъ  изъ Москвы Knnpiana, митрополита всея Рос- 
сш, то онъ, князь Шевсшй, задерживаетъ Дюниия. Подвижникъ-па- 
стырь преставился въ заточенш 15 октября 1384 42).

Одинъ изъ учениковъ св. Дюниюя, преп. ЕвеимШ, называется 
„спостникомъ и собеседникомъ“ преп. Серпя 23). Онъ родился въ 
Н и ж н ем ъ-Н овгород’Ь и  в ъ  р о н н ей  ю ности  п р и ш е л ъ  в ъ  п ещ ер н у ю  оби
тель Дюнийя. Здесь, по воле настоятеля, ЕвеимШ носилъ воду и ру-
билъ дрова въ пекарнй; взглядъ на огонь возбуждалъ въ немъ слезы
сокрушешя о грехахъ, ввергающихъ грешниковъ въ огонь вечный. 
Грудясь неутомимо, онъ проводилъ ночи въ молитве и постился, упо
требляя пищу не до сыта, а воду пилъ м'Ьрою. Когда князь Ворисъ

20) Князь Тверсшй во время нашеств1я Тохтамыша не только не хогЬлъ принять 
участия въ отражении враговъ отъ Москвы, но искалъ для себя великокняжеская до
стоинства.

21) За Пимена, заточеннаго въ ЧухломЪ, вступился naipiapxi,. Онъ писалъ къ Ди- 
митрЬо, что кцрская власть не должна подвергать телесному страдант архипастыря, хотя 
<ш можно было сомневаться въ законности его поставлешя (Архивъ Ист. Юридич. Кала
чева, стр. 12).

и ) Мощи св. Дйшшйя почиваютъ открыто въ Антотевой пещерЬ. Память его празд
нуется 26 шня и въ день преставлетя. По древнимъ памятникамъ онъ называется чудо- 
творцемь (PyccKie Святые подъ 15 октября).

23) Апрельская Минея Московской печати 1625 года.
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ГСонстантиновичъ в ъ  1352 го д у  п о ж е л а л ъ  п о стр о и ть  в ъ  С у зд а л 'Ь  мо-
настырь и просилъ у блаж. Дюниия одного изъ учениковъ его для
настоятельства въ новой обители. ДюнисШ назначилъ Евеимш. „Не
удаляй меня, отче, отъ пребыватя съ тобою: тяжело мне жить съ чу
жими", со слезами говорилъ ЕвеимШ. „Господня земля, а непослуша- 
шя бойся", отвечалъ ДюнисШ. Евеимш тогда было 36 л-Ьтъ.

Въ Суздале принялъ его св. епископъ 1оаннъ, первопрестольникъ 24) 
СуздальскШ, ревностный архипастырь, сЬявшШ семя слова Бож1я на 
новой ниве, между дикою Мо'рдвою 25), безкорыстный и сердобольный,. 
облегчившШ повинноста крестьянъ, жителей церковныхъ земель, к  
устроившШ богадельни для больныхъ и престарелыхъ. Онъ самъ ука- 
залъ место для обители, вблизи города, на берегу реки Каменки; ру- 
коположилъ Евеим1я въ санъ архимандрита и освятилъ новопостроен- 
ный храмъ въ честь Преображетя Господня 26). При самомъ построенш 
храма преп. ЕвеимШ приготовилъ въ немъ место для своего погребе- 
т я  и своими руками обтесалъ камни для гроба. Къ смиренному под
вижнику собралось до трехъ сотъ братш. Онъ посещалъ иногда преп. 
Серия Радонежскаго и подражалъ равноангельской жизни его, разда- 
валъ пищу беднымъ, успокаивалъ больныхъ, платилъ долги за дол- 
жниковъ и защищалъ угнетенныхъ. После 52-летняго настоятельства, 
блаж. старецъ преставился 88 летъ, 1 апреля 1404 года *7). Память 
преп. Евеим1я прославлена многими чудотворетями.

Къ числу друзей великаго чудотворца Серпя принадлежитъ также 
св. Стефанъ, богомудрый просветитель и апостолъ земли Пермской. 
Урожденецъ Великаго Устюга, сынъ благочестивыхъ родителей, онъ 
еще въ юныхъ летахъ отличался необыкновенными даровашями и лю- 
бознательноетш. Въ сердце его загорелось ж елате п о с в я т и т ь  жизнь
свою п р о св + .щ етю  д и к и х ъ  о б и тател ей  с е в е р а — З ы р я н ъ , к о то р ы х ъ  о н ъ
встречалъ на торгу въ родномъ своемъ городе.

Для приготовленья себя къ святому и великому Д’Ьлу онъ по- 
шелъ въ Ростовъ и постригся въ Григорьевскомъ монастырЪ а8), гд!>

21) Князь Константинъ Васильевичъ Суздальский перенесъ столицу свою въ Нижшй- 
Новгородъ и испросилъ себЬ у naTpiapxa особаго епископа Нижегородскаго и Суздалт,- 
скаго. Нервымъ архипастыремъ на этой новой каеедргЬ былъ св. 1оаннъ.

*) Мордва покорена и присоединена къ Нижегородской области гЬмъ же княземъ. 
Коистантиномъ.

м) Мощи святителя 1оанна почиваютъ открыто въ Суздальскомъ co6opi. Память 
его празднуется 15 октября. Рукописная служба съ канономъ сохраняется въ библютекй 
Спасо-Евфии1ева монастыря. (Владим1рскШ Сборникъ, стр. 165).

эт) Мощи преп. Евфимш обретены нетленными при копанш рвовъ для новаго ка- 
мейнаго храма, 7 гоня 1507 года. бнЪ почиваютъ открыто въ соборной Спасской церкви 
второкласснаго Суздальскаго Евфим1ева монастыря. Жит1е и чудеса преп. Евфимш опи
саны инокомъ обители его Григор1емъ въ XTI BiKt. Ризница монастырская богата ста
ринными утварями; въ библютекй много старопечатныхъ книгъ и нисколько зам'Ьчатель-
ныхъ рукописей.

28) Монастырь св. Fpiiropia Богослова, въ углу Ростовскаго кремля, давно уже упразд
нена Церковь его совершенно обветшала и входъ въ нее закладенъ.
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было много книгъ. Зд^-сь онъ выучился по-греч ески29), занимался 
языкомъ Зырянъ (который зналъ еще на родшгЬ), составилъ Зырян
скую азбуку и перевелъ на этотъ языкъ нисколько церковныхъ книгъ.
Решась на иодвигь апостольский, онъ у п р а ж н я л с я  ВЪ СМ Иренш , Кро

тости, терп£нш и любви, чтобы переносить всЬ непр1ятности и скорби 
для Господа, безъ вреда великому д'Ьлу и своей дупгЬ.

Въ 1379 году блаженный Стефанъ явился въ Москву къ Гера
симу, епископу Коломенскому, управлявшему делами митрополш 30). 
„Благослови меня, владыко,—говорилъ Стефанъ,—идти въ страну язы
ческую, великую Пермь; хочу учить вере людей неверныхъ, привести 
ихъ ко Христу или пострадать за Христа моего". Епископъ увиделъ 
въ Стефане особенное призваше Бож1е, удостоилъ его священства, 
снабдилъ антиминсами и святымъ муромъ; а великШ князь далъ ему 
охранную грамоту.

Изъ Устюга блаженный Стефанъ спустился по Северной Двине 
до впадешя въ нее реки Вычегды. Здесь начинались тогда поселешя 
Зырянъ; здесь предстояло ему много борьбы, трудовъ, лишешй и скор
бей; здесь стало предъ нимъ язычество лицомъ къ лицу съ непри
миримою злобою противъ истины. Главные идолы Зырянъ были: Во- 
ипель и Золотая Баба. Кроме того, Зыряне поклонялись огню, камнямъ 
и деревьямъ, верили въ духовъ добрыхъ и злыхъ и слыхали о вели- 
комъ духе, будто бы недоступномъ для поклоненья. У нихъ были ку
десники (волхвы), готовые на все для защиты великаго язычества.

Первое Зырянское иоселете, которое встретить Стефанъ при 
устье Вычегды, было Котласъ. Здесь радушно приняли Московскаго 
проповедника; онъ крестилъ здесь много жителей и основалъ храмъ81). 
Продолжая далее путь по правому берегу реки Вычегды, ставя по 
местамъ кресты и часовни, какъ самыя понятныя для простыхъ лю
д е й  у к а з а т я  н о во й  в ’Ьры , С теф ан ъ  о с т ан о в и л с я  п р и  с л 1 я т и  р-Ьки В ы м и
съ Вычегдою, въ главномъ поселенш Зырянскаго народа Усть-Выме. 
Простые сердцемъ люди съ изумлетемъ слушали новаго проповед
ника и крестились; они часто приходили къ благовестнику, б есед о -

ВЗЛИ СЪ НИМЪ И ПОЛЮ бми его. Когда число у вЬр о в авшихъ возрасло 
значительно, блаженный Стефанъ построилъ здесь храмъ Благовеще- 
шя Богородицы, имея въ виду ту мысль, что какъ БлаговЪщеше было 
началомъ сиасешя для всего M ip a , такъ и церковь эта послужила на- 
чаткомъ спасешя земли Пермской82). Новосозданная церковь привлекла 
къ себе не только уверовавшихъ, но и неверныхъ Зырянъ, которые 
часто приходили къ ней, чтобы только полюбоваться ея красотою, и

29) По древнему житш преп. Петра Царевича, въ Ростовскомъ соборномъ храм’й, 
три епископ^ Кирилл^, «на л$вомъ клирос! п4ли по-гречески, а на правомъ по-русски».

Это было по кончин’Ь св. Алекия, когда Митяй отправился въ Царьградъ за 
посвящешемъ.

31) Ист. Iep. YI, 567.
м) Эта Благовещенская церковь была послЬ каеедральною св. епископа Стефана и 

его преемниковъ, а позднее принадлежала къ Усть-Вымской Архангельской обители.
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отходили съ мыслпо о величш Бога хриспаискаго. Но много было и 
такихъ между Зырянами, которые, по привязанности къ старому зло
верно, оскорбляли проповедника и покушались убить его. Предметомъ
о с о б е н н а г о  б л а г о г о в е н и я  З ы р я н ъ - я з ы ч н и к о в ъ  б ы л а  „ п р о г с у д л и в а я "  б е 

реза, громадная по толщине и вышине. Св. Стефанъ срубилъ и сжегъ 
обожаемое неверными дерево и сильною речью обратилъ ко Христу 
многихъ озлобленныхъ язычниковъ. На этомъ месте онъ поставилъ 
храмъ въ честь Архистратига Михаила,—победителя духовъ тьмы 88).

Упорнейппе изъ неверныхъ, особенно волхвы, кудесники и старцы, 
неоднократно собирались къ Стефану и вступали съ нимъ въ торже- 
ственныя претя о вере въ присутствш многочисленнаго народа; но 
каждый разъ были побеждаемы и посрамляемы. Вследсттае этого об
ратилось къ хританству еще великое множество мужей, женъ и д е 
тей. Тогда Стефанъ началъ учить ихъ Пермской грамоте, имъ изобре
тенной, и книгамъ—Часослову, Осьмогласнику, Псалтири и другимъ, 
переведеннымъ прежде книгамъ; а обучившихся, судя по ихъ усне- 
хамъ, однихъ предназначалъ во священники, другихъ въ д1аконы, 
третьихъ въ чтецы. Училъ ихъ также церковному пенш  и письму, 
заставляя переписывать книги, а самъ переводилъ друпя съ Русскаго 
на Пермскгй. Радуясь успеху предпр1яйя и видя, какъ ежедневно 
умножалось стадо Христово, св. благовестникъ построилъ еще н е 
сколько храмовъ въ разныхъ местахъ, по рекамъ и погостамъ, где 
жили Зыряне. Сооружеше церквей сопровождалось повсюду сокруше- 
т е м ъ  идоловъ. Св. Стефанъ самъ съ учениками своими, днемъ и ночью, 
при народе и безъ народа, обходилъ леса, погосты, распутал, входилъ 
въ домы жителей, и где только ни отыскивалъ кумиры и кумщшицы, 
все это разрушалъ и предавалъ огню. Равнымъ образомъ всЬ прино-
ш етя язычниковъ, которыя были повешены вокругъ идоловъ или 
н а д ъ  н и м и  и  с л у ж и л и  к ъ  у к р а ш е н ш  и х ъ , какъ -то : ш к ур ы  соболей ,

куницъ, горностаевъ, бобровъ, лисицъ, бйлокъ и другихъ зверей, со- 
биралъ въ кучи и сожигалъ, къ немалому удивлешю Зырянъ, кото
рые не могли понять, почему онъ не хотелъ воспользоваться самъ 
этими ценными мехами.

Противъ распространешя христ1анства возсталъ старшина Выми- 
чей, престарелый кудесникъ и начальникъ волхвовъ, котораго Зыряне 
чтили более всехъ своихъ чародеевъ. Имя ему было Памъ или Пам- 
Сотникъ. „Не оставляйте,—говорилъ онъ,—боговъ отеческихъ, не слу
шайте Московскаго бродяги. Можетъ ли быть для насъ изъ Москвы

8S) При Архангельской церкви св. Стефанъ устроилъ обитель для сотрудниковъ сво
ихъ, подвизавшихся въ обращенш язычниковъ ко Христу. ЗдЬсь же заведена имъ и школа.
Престолъ Архангельскаго храма былъ поСтавленъ надъ пнемъ боготворимаго язычниками 
дерева, которое, по преданю, доныне сохранившемуся между Зырянами Усть-вымскими,
было не береза, а ель. Достоверность этого предашя подтверждается тЬмь, что Зыряне
называюгъ предковъ своихъ идолослужителей—«ельниками», т. е. поклонниками ели, шиш
ками которой питаются мелюе зверки. Известно, что звероловство составляегь главный 
промыселъ Зырянъ.
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что-либо доброе? Не оттуда ли пришли на насъ тяжюя дани и на- 
сильства, гиуны и приставники? Но меня слушайте, вашего одноземца, 
одноплеменника и давняго учителя, желающаго вамъ добра — меня, 
старца, а не того, который по лЪтамъ годился бы мпгЬ во внуки". 
Много разъ св. Стефанъ вступалъ въ открытыя претя съ злымъ ку- 
десникомъ; но Памъ оставался непреклоненъ и, наконецъ, предложилъ 
въ оправдаше своей вгЬры пройти невредимо сквозь огонь и воду. 
Онъ требовалъ того же и отъ Стефана. „Я не повелеваю стих1ями,— 
отв^чалъ смиренный пропов'Ьдникъ Христовъ,—но Богъ Хрисйансшй 
великъ, и я иду съ тобою". Стефанъ приказалъ собравшемуся народу 
зажечь избу, стоявшую особо, и когда пламя охватило ее, онъ, при- 
звавъ на помощь Бога, взялъ волхва за одежду и принуждалъ его 
идти въ огонь вместе. Но Памъ упалъ къ ногамъ человека Бож1я и 
молилъ избавить его отъ верной смерти. Онъ отказался также и отъ 
испытаны водою. Народъ хотЬлъ убить обманщика, но блаженный 
Стефанъ сказалъ: „Христосъ послалъ меня учить, а не убивать лю
дей. Когда Памъ не хочетъ спасительной вгЬры Христовой, пусть Богъ
н ак аж етъ  его , а н е  я “ S1). П а м ъ  б ы л ъ  в ы гн а н ъ  и з ъ  П ер м ск ой  зем ли

и удалился съ своими сообщниками на берега pfocy Оби; тамъ, между 
Березовскими Остяками, онъ основалъ селешя Алтымь3S).

Въ 1382 г. св. Стефанъ отправился въ Москву, чтобы испросить 
д л я  ж и т е л ей  П ер ьм и  о со б а го  епи скопа , по  отд а лен н ости  э то го  края 

отъ Ростова и по нужд^—избирать священниковъ, знающихъ народ
ный языкъ. ВеликШ князь ДимитрШ былъ въ восторгЬ отъ подвиговъ 
Стефана, а соборъ епископовъ, вполне одобривъ предлагаемую имъ 
мёру, избралъ на новую каеедру самого Стефана. Рукоположенный въ 
санъ епископа во Владгоире и отпущенный съ дарами великаго кня
зя, н ов оп остав лен н ы й  с в я т и т е ль  П ерм скШ , п р и бы в ъ  к ъ  св оей  паств-Ь, 
утвердилъ каеедру свою въ Усть-Вым'Ь и еще съ большею ревностт 
принялся за свое апостольское дело. „Онъ, какъ выражается жизне- 
описатель его Епифатй, повсюду изыскивалъ, где оставались некре- 
щенные и, въ какихъ бы пределахъ ни находилъ ихъ, обращалъ отъ 
язычества и крестилъ; а всехъ  крещеныхъ утверждалъ въ B ip t , 
училъ ихъ Пермской грамоте, писалъ имъ книги, ставилъ и свя- 
тилъ церкви, которыя снабжалъ книгами и иконами, открывалъ мо

м) На M icrt победы надъ Памомъ св. Стефанъ поставшъ церковь св. Николая. 
Сказанные три храма (Архангельсюй, Благовещенск!й и Никольский) принадлежали къ 
одному Усть-Вымскому монастырю, который существовалъ до 1764 года, а послЬ того обра
щены въ приходсше. Местность бывшей обители весьма красива, храмы съ колокольнями 
стоять на двухъ высокихъ холмахъ; издали, верстъ за десять, они кажутся красивымъ го- 
родкомъ. На южной стороне одного холма еще видны следы бойницъ, устроенныхъ для 
защиты отъ Вогуличей (Вологод. губ. вЬд. 1850, № 9. Статья Надеждина въ Энциклоп.
Леке. XII, 299).

35) Въ Тобольской губерши, между жителями Большаго Алтыма, доселе сохранилось 
лредате, что предки ихъ, въ числе несколькихъ семействъ, перешли сюда изъ Перми съ 
шаманомъ Па-Сотникомъ. (Журн. Мин. Народ. Проев. 1851. № 12, стр. 12).
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настыри Зб), постригалъ въ чернецы, устроялъ игуменовъ, поставлялъ 
свящешшковъ, дгаконовъ и причетниковъ. И священники его слу
жили обедни на Пермскомъ языке, пели вечерню и заутреню Перм
ской р^чью, и канонархи его возглашали по пермскимъ книгамъ, и 
певцы всякое п е т е  совершали по-пермски. Прекрасная картина, на
поминающая времена апостольсшя!

Обходя свою паству, святитель вместе съ догматами истинной 
веры преподавалъ правила семейной и гражданской жизни, миролю
биво решалъ споры, помогалъ беднымъ. Во многихъ местахъ съ уте- 
шетемъ виделъ онъ достойные плоды своей проповеди, миръ и лю
бовь между теми, которые прежде были дики и злы 87). Но въ боль- 
шомъ селенш Гаме, въ 30 верстахъ отъ Яренска, онъ нашелъ, что 
M Horie изъ новокрещенныхъ увлечены кудесниками снова въ языче
ство. „Слепой Гамъ“! сказалъ съ горестш святитель 38).

Св. Стефанъ былъ истиннымъ отцомъ своихъ Зырянъ, во всехъ 
ихъ нуждахъ и бедств1яхъ. Въ 1385 году, при нападенш Вогуличей 
на Зырянстя поселетя, ревностный святитель отправился самъ, въ 
полномъ облаченш, съ духовенствомъ и множествомъ Зырянъ вверхъ 
по Вычегде, навстречу врагамъ. Заметивъ издали ладью Стефана и 
принявъ его за страшнаго волхва, Вогуличи пустились бежать и 
оставили все награбленное у Зырянъ. Въ неурожайные годы, когда
в ъ  П ер м ско м ъ  к р а й  р а з в и л с я  ст р аш н ы й  го л о д ъ , д о б р ы й  п асты р ь  п р и - 
в о зи л ъ  н а  л а д ь я х ъ  хлйбъ изъ Устюга и Вологды, былъ теплымъ за- 
ступникомъ паствы своей противъ насилш пуновъ и бояръ, ходатай- 
ствовалъ предъ великимъ княземъ о льготахъ для края, разореннаго 
голодом ъ , п р е д п р и н и м а л ъ  путешествге въ Новгородъ, съ просьбою и 
убеждетями, чтофы вече обуздало своеволия и наглость Новгородской 
вольницы, которая производила грабежи въ Перми, по КамгЬ и ВолгЬ,
и  о п у сто ш ал а  п оселен !»  по В ы чегд 'Ь . В еликШ  к н я з ь  в ъ  то ж е  в р е м я  
наказалъ за то же Новгородъ силою оруж1я. Святитель Перми былъ 
принять въ Новгороде съ честго; вече щедро заплатило за убытки,

зв) Св. Стефанъ основалъ, кромЬ Усть-Вымскаго монастыря, еще пустыню Ульянов
скую въ 160 верст, отъ Усть-Сысольска и Стефановскую въ 50 верстахъ отъ этого города, 
на pfecb ВотчЬ. Въ последней изъ нихъ irbitie на Зырянскомъ язык’?, сохранялось еще въ 
прошедшемъ Biict. (Ист. Iep. YI, 328. 467. 579). Къ нимъ нужно прибавить еще дв4 оби
тели: Яренскую Архангельскую, бывшую на жЬсгЬ нынешней Покровской церкви г. Ярен
ска (Вологод. губ. в'Ьдом. 18 № 9), и Цылибинскую, въ 28 вер. отъ Яренска; начальникъ
ея, преп. ДимитрШ, былъ усердньшъ насадителемъ христианства, и память его мйстно 
чтится, какъ память угодника Боашя. Въ часовне надъ гробницею блаж. Димитргя сохра
нились двЬ его иконы (Ист. Iepap. VI, 649).

эт) Новообращенные Зыряне весьма любили св. Стефана. Въ с. ТулинЪ, въ 25 вер
стахъ ниже Яренска, одна женщина, видя худую обувь праведника, дала ему новую. Свя
титель, благословляя простосердечную благотворительность, сказалъ, что это мЬсто будетъ 
торговымъ, и действительно, до нашего времени было здЬсь нисколько ежегодныхъ ярма- 
рокъ, не взирая на недостатокъ удобствъ для торговли. (Вологод. губ. в'Ьдом. 1850, № 7 и 8).

38) Съ того времени понынЬ волость эту называютъ: «Слепой Гамъ»; жители Гама 
понынЬ близоруки и подслеповаты и ихъ называютъ «сл^породами» (Рус. Святые подъ 26 
апреля).

Толстаго.— liCTopia Русск. Церкви.
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понесенные Зырянами, и строго запретило ушкуйникамъ касаться Сте
ф ановой  п аствы  39).

Въ 1390 году святый Стефанъ ходилъ въ Москву для нуждъ 
своей паствы. Не уетгЬвъ зайти въ Троицкую обитель преподобнаго 
Серия, онъ остановился въ 9 верстахъ, сотворилъ молитву и сказалъ: 
„миръ тебе, духовный братъ!“ Чудотворецъ сидЪлъ тогда за трапе
зою; онъ всталъ, поклонился и сказалъ: „радуйся и ты, Христовъ па
стырь; миръ Бояйй да пребываетъ съ тобою" *°). Въ Москве святи
тель Пермсшй нашелъ особенное внимате со стороны первосвятителя 
KnnpiaHa и новаго великаго князя Васил1я Димитр1евича.

Спустя шесть летъ равноапостольный просветитель Перми снова 
посетилъ Москву, но уже не возвращался къ детямъ своимъ: проведя 
18 летъ въ трудахъ апостольскихъ, онъ заболелъ и скончался въ 
Москве 26 апреля 1396 года. Мощи его погребены въ Спасской крем
левской обители “ ).

Въ церковной службе святителю Стефану выражаются чувства 
новокрещенныхъ къ просветителю ихъ. „Сокровище премудрости, 
Стефанъ богомудрый, подражатель апостоловъ, ты проповедывалъ въ 
дальныхъ странахъ людямъ незнающимъ Бога, привелъ ихъ отъ тьмы 
къ свету богоразулпя и насадилъ въ оледеневшихъ сердцахъ живое 
семя веры. Принявъ премудрость не отъ человековъ, но отъ Вышняго 
Промысла, ты изложилъ на языке новомъ и неведомомъ *2) святыя 
писатя и ими привелъ къ познатю Христа сид’Ьвшихъ во мракй не-

39) Блаж. ЕпифанШ, ученикъ преп. Серия, написалъ житае св. Стефана «Плачь» 
Перми о смерти его. Вотъ какъ выражается горесть народа въ этомъ плачЬ: «лишились 
мы попечителя и ходатая своего. Онъ молился о спасения душъ нашихъ предъ Богомъ, а 
князю предлагалъ жалобы наши, печаловался о льгот! для насъ и о нашихъ пользахъ; 
предъ боярами и начальниками былъ усерднымъ заступникомъ нашимъ; много разъ изба- 
влялъ онъ насъ отъ насилШ, работь, пунскихъ взятокъ и облегчалъ намъ подати. Даже 
Новгородсгае ушкуйники, эти злые разбойники, слушались словъ его и не грабили насъ. 
Прежде были мы насмЬшкою для сосЬднихъ язычниковъ—Лопи, Вогуличей, Югры и Пи- 
пеги, а онъ избавилъ насъ отъ нихъ».

М) Память этого чуднаго СблгаенШ СБ. Мужей уВ̂ КОВ̂ ЧенЯ СООружетемъ па «АстЬ, 
гд'Ь остановился св. Стефанъ, часовни съ колодеземъ и сохранившимся въ лавр'Ь особымъ 
обыкновешемъ: на трапез^, по данному колоколомъ знаку, всЬ брайя встаюгь, и началь- 
ствуюшдй произносить краткую молитву.

41) Мощи св. Стефана почиваютъ подъ спудомъ въ церкви Спаса на Бору, что на 
сгЬнЬ болыпаго кремлевскаго дворца. Въ Пермскомъ край сохранились нЪкоторыя вещи, 
принадлежавппя святителю: полотняный саккосъ въ Сольвычегодской Благовещенской 
церкви, пастырскШ посохъ въ Пермскомъ соборЪ, икона Св. Троицы въ Вологодскомъ со- 
бор4, икона Спасителя въ Иртынской церкви близъ Яренска п образъ св. Николая въ 
Чердынскомъ соборЪ. ДвЪ посл1>дшя иконы почитаются чудотворными (Пермск. вЬдом. 
1847, № 14).

**) Нельзя не сожалеть, что очень немногое сохранилось до нашего времени изъ 
письменныхъ трудовъ просветителя Перми. Кром-Ъ Пермской азбуки, впрочемъ не цЬлой, 
известна неполная заупокойная литурпя, съ апостоломъ и евангел1емъ, на зырянскомъ 
языкЬ. По словамъ Епифатя, св. Стефаномъ переведены были на зырянскШ языкъ: часо- 
словъ, псалтирь, избранныя чтешя изъ евангел1я и апостола, паремш, стихирарь, окто- 
ихъ, литурпя и нисколько службъ- праздничныхъ. Все это теперь потеряно.



—  195

в^йя. Пршдите ныи-fe новопросв'Ьщеппые соборы, почтимъ достойно 
песнями и хвалами отца и благодетеля, породившаго насъ новою 
жизнйо. Господи, молитвами угодника твоего Стефана, спаси и ущедри 
всЪхъ насъ 13)“.

Почти въ то же время, какъ св. Стефанъ обращалъ ко Христу 
жителей Перми, и северпыя окраины Русской земли имели своихъ 
просветителей.

На Валаамскомъ острове Ладожскаго озера преподобные Серий 
и Германъ были основателями иноческой жизни. Хотя опустошеше 
этого края Шведами лишило насъ точныхъ св'ЬдЪтй о первоначаль- 
никахъ Валаамской обители, но подвиги ихъ должно отнести къ пер
вой половин^ XIV столетья 4|). Известно, что православное хриспан- 
ство было распространено въ Кор ел in предъ самымъ нашеств1емъ Та- 
таръ (въ 1227 году), а съ 1249 года Шведы, утвердясь на юго-западе 
этой страны, огнемъ и мечомъ принуждали Кореловъ къ папизму, 
возбудили въ нихъ ненависть къ хриспанству и заставили ихъ искать 
помощи у прежнихъ ложныхъ боговъ. Король Магнусъ, усердный 
слуга папы, въ 1349 году насильно перекрещивалъ народъ въ окре- 
стностяхъ. Орешка (нынешняго Шлиссельбурга), въ то же время 
старцы Ceprifl и Германъ, поселясь на пустынномъ острове, явились 
отрадными лучами для угнетеннаго края, оживили тамъ учешемъ и 
своею жизнш православную веру и основали иноческую обитель съ 
полнымъ общежипемъ. Блаженная кончина ихъ последовала вероятно 
въ половине XIV века 4S). Не только Финская Корел1я, но и Олонец- 
шй край, по древнему преданш, почитаютъ преподобныхъ Серпя и 
Германа своими просветителями *6).

Спустя несколько времени по представленш Валаамскихъ свя
тителей, на другомъ острове Ладожскаго озера поселился преподобный
А рсетй, Новгородецъ, постриженикъ Лисичьей обители близъ Х у-
тыня. Онъ подвизался три года въ одномъ изъ Аеонскихъ монастырей 
и, возвращаясь въ отечество, получилъ отъ игумена икону Бож1ей 
Матери и уставъ общежития, съ заповедью основать обитель на даль- 
немъ севере1. Проживъ несколько времени на Валааме, онъ пустился 
на ладье искать себе уединеннаго места и былъ занесенъ бурею къ

43) Стихиры изъ службы св. Стефану, написанной сербомъ Пахсийемъ, по волЬ 
Пермскаго епископа Филоеея, во второй половине XV века.

*4) По мн^ню нЬкоторыхъ, Серий и Германъ были учениками апостола Андрея; 
друпе почитаютъ ихъ современниками св. Ольги и равноапостольнаго Владишра. Но на 
доске древняго списка правилъ СофШскаго собора написано: «въ лето 6837 (1329) нача 
жити на острове Валаамскомъ, на озере Ладожскомъ, старецъ Серий».—Въ Новгородскомъ 
свитке, нисанномъ въ XVI в., читается следующее извЬстае: 6887 (1829) старецъ СергШ 
пришелъ на Валаамъ: 6901 (1393) старецъ Арсетй пришелъ на островъ КоневскШ (Опис. 
Румянц. муз., стр. 43).

4S) PyccKie Святые подъ 28 шня. Память Валаамскихъ чудотворцевъ празднуется 
28 шня, а перенесете мощей 11 сентября. Мощи ихъ почиваютъ подъ спудомъ въ собор- 
иомъ монастырскомъ храме.

5б) Ист. Правосл. Церкви въ Финляндш и Эстляндш, соч. проф. Чистовича, стр. 16.
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острову Коневцу. Здесь преподобный Арсешй поставилъ крестъ и ча
совню въ каменной скал’Ь и решился при помощи Болпей превратить 
остр овъ , п осв я щ ен н ы й  суев ер н о , в ъ  о б и т е л ь  и сти н ы  и  благочестия . П о 

местному преданш, преподобный Арсешй освободилъ окрестныхъ жи
телей— Кореловъ отъ страха злыхъ духовъ и обратилъ ихъ къ вЪрЪ
Христовой 47). Мало-по-малу собралась къ нему брапя; въ 1398 году 
построенъ храмъ въ честь Рождества Богоматери и въ немъ поста
влена икона, принесенная преподобнымъ Арсешемъ съ Святой горы 48). 
Такъ основался РождествепскШ КоневскШ монастырь. Достигнувъ 
глубокой старости, преподобный Арсешй Коневсюй преставился 12-го 
шня 1447 года 19).

■Дикая Чудь въ стране Каргопольской имела благовестникомъ 
своимъ преподобнаго Кирилла Челмогорскаго. Еще въ XIII в е к е  Б е-  
лозерскШ князь Глебъ Васильковичъ, усмиряя „Чудь белоглазую 
основалъ городъ Каргополь so). Вскоре затемъ блаженный старецъ 
Васйанъ устроилъ здесь Спасскую обитель S1), а спустя около 30 летъ 
после кончины Васйана, въ 43 верстахъ отъ Каргополя, на горе 
Челме, поселился преподобный Кириллъ. Постриженникъ монастыря 
преподобнаго Антошя Римлянина, онъ шесть летъ проходилъ подвиги 
послушашя, три года странствовалъ по пустыннымъ местамъ и, нако
нецъ, из бралъ себе пребывате на уединенной горе Челме. Место было 
дикое, но прекрасное: при подошве горы съ одной стороны — обшир
ное озеро Лекшма, съ другой:—небольшое озеро Челма. Гора покрыта

и ) Тамъ же, стр. 41. До поселетя А рсетя на Коневц'Ь береговые жители пользо
вались островомъ для конскаго пастбища. Они верили, что скотъ ихъ остается здесь ц£- 
лымъ и невредимымъ отъ того, что его берегутъ духи, живупце подъ огромнымъ камнемъ, 
и въ знакъ благоговейной признательности оставляли у камня каждую осень одного коня.. 
Конь погибалъ отъ голода, а они верили, что онъ благосклонно принять въ жертву духами. 
Оттого огромный камень называли «Конь-камнемъ», а островъ Коневымъ или Коневцемъ. 
Предате уверяетъ, что когда блаженный отшельникъ окропилъ камень святою водою, духи 
въ виде вороновъ отлетели на ВыборгскШ берегъ въ большую губу, которая поныне на-
зывается «Чертовой лахтой». Заливъ на острове, гдЬ встречали св. владыку Евеимш, ко
торый посетилъ преп. А рсетя въ 1446 году, зовется «Владычнею лахтою».

*8) На Коневской иконе Богоматерь изображена держащею на рукахъ Младенца. 
1исуса; въ левой руке Его два птенца голубиные. Въ 1610 году Коневсше иноки, по за- 
воеванш Корелш Шведами, переселились въ Новгородсюй Деревянидюй монастырь. Ко- 
невецъ находился въ запуст$нш до гЬхъ поръ, пока Петръ I не возвратилъ страну Корель- 
скую Русской державе. Монахи возвратились на свой островъ въ 1718, а икона Богома
тери перенесена на Коневецъ въ 1798 году. Она прославлена многими чудотворетями.

*9) Мощи преп. А рсетя почиваютъ подъ спудомъ въ соборномъ храме основаннаго 
имъ монастыря. Ученики его, преп. веофилъ и 1аковъ, подвизались сначала вместе съ 
нимъ на острове Коневце, потомъ въ 1398 году основали Успенскую пустынь на pine 
Омуче, въ 65 вер. отъ Порхова. Блаженная кончина ихъ последовала 1412 года. Мощи 
ихъ почиваютъ подъ спудомъ въ Успенской церкви, теперь приходской, по упраздненш 
монастыря въ 1764 году. (Руссгае Святые подъ 20 октября).

s0) Эта страна называлась по-фински «Каркунъ-Пуоли» (Медвежья сторона), от
сюда—назваше города Каргополя.

м) Спасская Строкинская пустынь близъ Каргополя давно уже не существуетъ. Она 
стояла на берегу реки Онеги- на болоте и была весьма бедна. (Акты Историч. I, 112).



—  197 —

была л'Ьсомъ и въ .тЬтнее время изобиловала ягодами — морошкою и 
голубицею. Первую зиму отшельникъ провелъ въ тесной пещере, ко
торую выкопалъ на горе; потомъ построилъ себе келью и при ней 
часовню. Здесь, не заботясь о удобствахъ жизни временной, отшель
никъ проводилъ вр ем я  въ посте и молитве, обрабатывалъ землю за- 
ступомъ, садилъ овощи и не зналъ другой пищи, кроме овощей и 
дикихъ ягодъ. Много искушенШ претерггЬлъ онъ отъ духовъ злобы, 
много скорбей—отъ Чуди белоглазой. Однажды дикари зажгли лгЬсъ, 
чтобы прогнать пустынника, но молитва его прекратила пожаръ; въ 
другой разъ они хотели ограбить преподобнаго Кирилла, но не нашли 
въ келье его ничего, кроме иконы Богоматери. Мало-по-малу невер
ные жители стали сближаться съ отшельникомъ и слушать его беседу; 
наконецъ, въ течете долгой подвижнической жизни преподобнаго 
Кирилла, почти вся окрестная Чудь приняла отъ него святое креще- 
i i ie . Онъ поставилъ на горе храмъ Богоявлешя Господня и устроилъ 
общежийе для собравшихся къ нему немногихъ ревнителей пустын
ной жизни. Проживъ на Челме 52 года и достигнувъ глубокой ста
рости, преподобный Кириллъ почувствовалъ близость кончины и мо- 
лилъ у Господа милости видеться съ духовникомъ и получить напут- 
CTBie св. Таинъ. По молитве б ла ж ен н а го  старца  посетилъ его игуменъ 
Басмановой пустыни 1осифъ. Причастившись св. Таинъ, преподобный
К и р и л л ъ  м ирно  п р еста в и лся  8 -го  д ек абр я  1367 года , 89 л гЬггъ  о тъ  

роду »*).
Почти въ то же время дик1е Лопари слышали проповедь еван

гельскую ОТЪ АВВЫ Л а за р я . О нъ б ы л ъ  п остр и ж ен и к ъ  Ц а р егр а д ск ой

Высокогорской обители, прожилъ 9 лйтъ въ Кесарш у  епископа Ва-
си лш , п отом ъ  по кончине его переселился въ Новгородъ къ блажен. 
apxiennCKOny Василш (КалЪкЪ) вз). Спустя несколько Л-Ътъ, у ж е  пр и  

архипастырстве св. Моисея, Лазарь въ 1352 году переселился, по осо
бенному внушешю, на необитаемый островъ Мурму ИЛИ Мучь, на Онеж- 
скомъ озере. Онъ водрузилъ тамъ крестъ, поставилъ часовню и хи
жину. Живнпе на берегахъ озера Лопари и Мурманская Чудь, пере

52) Мощи преп. Кирилла почиваютъ подъ спудомъ въ Богоявленской, бывшей мона
стырской, а теперь приходской церкви. На ракЪ его положена древняя икона преп. Ки
рилла во весь ростъ съ надписью о времени кончины. Жи-пе его написано въ ХУ вЪкЬ, 
а позднее дополнено описашемъ чудесъ.

53) Жиле и подвиги преп. Лазаря описаны имъ самимъ въ предсмертномъ зав^ща- 
Hin, которое начинается такъ: «Я грешный священноинокъ Лазарь, рабъ Владыки Христа
моего, отходя изъ сей маловременной жизни въ вЪкъ неисходимый, къ страшному Судш, 
исповедаюсь предъ Богомъ: васъ, отцы и братая, молю усердно—помолитесь о мнЬ гр'Ьш- 
номъ, дабы вашими молитвами избавилъ меня Богъ отъ вечной муки».—Въ этомъ заве
щаны дивный старецъ излагаетъ веб обстоятельства жизни своей въ Царьград'Ь, въ Кеса- 
рш, въ Новгород!; при блаженномъ владык^ Василгё (котораго онъ называетъ «добропЬс-
ненною цЬвницею и голубемъ Царя небеснаго») и на Мурманскомъ острову. Списокъ 
завЪщашя уц'Ьл'Ьлъ въ монастыре преп. Лазаря и напечатанъ въ Исторш РоссШской 
lepapxiH (Т, 115—129). Въ «Русскихъ Святыхъ» ж и т iс дополнено и исправлено по другому
списку завйщашя, находящемуся въ библиотеке Ундольскаго.
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селившись на островъ, безпрестанно оскорбляли старца, прогоняли его. 
Но онъ былъ ут'Ьшенъ и укр&пленъ вид’Ьтемъ отъ образа Богородицы, 
которы й  со х р а н и л ся  н ев р ед и м ы м ъ  при пожар±> хижины. Спустя НИ

СКОЛЬКО времени старшина Лопарей принесъ къ преподобному Лазарку 
слепорожденное дитя: дивный старецъ окрестилъ младенца, прилож ила  
къ чудотворному образу, и дитя прозрело. После того дише язычники 
стали уважать отшельника, весьма Miiorie изъ нихъ крестились, а не
которые даже приняли иночество въ обители, основанпой преп. Ла- 
заремъ. Авва Лазарь предалъ духъ свой Господу 8 марта 1391 года. 
ВсЬхъ летъ жизни его было 105, изъ числа которыхъ почти 40 летъ 
прожилъ на Мурманскомъ острове 54).

Такимъ образомъ, по мере развития иночества въ отдаленныхъ. 
иределахъ Русской земли, насаждалась тамъ и вера Христова. Крестъ, 
водруженный инокомъ въ пустыне, по соседству грубаго, суевернаго 
племени, или часовня и хижина, имъ воздвигнутая, были семенемъ 
обители, которая скоро возрастала, когда умножалось число новыхъ 
искателей безмолвнаго служешя Господу. Благочеспе иноковъ при
влекало въ недра обители иноверныхъ ея соседей. Здесь узнавали 
они учете Церкви Христовой, здесь начинали любить Господа 1исуса 
и нередко, облекаясь во Христа, принимали и санъ иночесгай.' Дру- 
гихъ изъ неверныхъ Господь привлекалъ въ единете Церкви Своей 
ревностш техъ воспитанниковъ безмолв1я, которые оставляли обители 
для обращешя неверныхъ и полагали начало новымъ иноческимъ 
общежгтямъ. Такимъ образомъ отъ одной обители произрастали дру- 
п я ,  и  вм 'Ь сгЬ  п р о л а га л и с ь  н овы е п у т и  д л я  п р и в е д е т я  я зы ч н и к о в ъ

къ единому царству Божш ; возникали понемногу въ окрестностяхъ  
монастырей отдельные храмы, являлись священники—новые просве
тители невгЬрныхъ. Въ новопокоренныхъ земляхъ, основывая города и
селешя, государи Р у с ш е  также прежде всего размножали обители и
церкви; архипастыри посылали священниковъ и иноковъ, и уста, при- 
зы вавн п я  дотол-Ь л о ж н ы х ъ  б о го в ъ  и  д ем он ов ъ , н а ч и н а л и  и сп ов 'Ь д ы вать

имя Сына Бож1я 1исуса Х риста 55).
Нельзя не заметить, что хриспанство въ конце XIV и начале 

ХУ века распространялось преимущественно въ отдаленныхъ краяхъ, 
подвластныхъ Великому Новгороду; а между темъ въ ближайших^ 
владешяхъ „великаго вольнаго города", Чудь, обитавшая на Ижоре, 
около Иваньгорода, Яма, Копорья, Ладоги, Орешка и по берегу Ва- 
ряжскаго (БалтШскаго моря), еще не была утверждена въ вере Хри
стовой. Не только выборнымъ гражданскимъ правителямъ, но и ар- 
хипастырямъ Новгородскимъ не было возможности заняться просве-

ы) Успенско-ОнежскШ МурманскШ монастырь упраздненъ въ 1686 году; церкви его 
обращены въ приходсшя. За алтаремъ одной изъ нихъ, въ часовнЬ, почиваютъ подъ спу- 
•домъ мощи преп. Аввы Лазаря.

58) Статья «о мирномъ распространен^ хрисйанства въ Pocciu» (Прибавл. къ Твор. 
св. отцевъ 1845, стр. 328 и 329).
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гцеш емъ Ч у д с к и х ъ  п л ем ен ъ : они  б ы ли  п р еи м ущ еств ен н о  о забоч ен ы

прекращетемъ безпрестанныхъ усобицъ между своевольными гражда
нами и сохранетемъ мира съ великими князьями Московскими. По 
мере того какъ въ Москве возвышалось и укреплялось единодержа- 
Bie, вольность Новгородская стала клониться къ упадку, ускоряя сама 
свое падете буйною дерзостью и междоусобиями 8в).

Въ конц^ XIY века жили въ Новгороде двое угодниковъ Бо- 
жшхъ, подвизавшихся въ юродстве — беодоръ и Николай Кочановъ. 
Первый изъ нихъ, полюбивъ съ детства благочестие и привыкнувъ къ 
посту, не имгЬлъ нигде постояннаго жилья; въ жестоюе морозы онъ 
бегалъ босой и полунагой по улицамъ Торговой стороны; все, что 
получалъ отъ богатыхъ, раздавалъ беднымъ и переносилъ насмешки 
и оскорблетя отъ буйной молодежи. Господь наградилъ его даромъ 
прозорливости. Случалось, что блаж. беодоръ говорилъ вслухъ: „бе
регите хлебъ“, и наступалъ голодъ. Въ другое время онъ говорилъ: 
„тутъ чисто будетъ сеять репу“, и вследъ затемъ пожаръ опустошалъ 
улицы Торговой стороны.

Блаж. Николай Кочановъ былъ сынъ людей почетпыхъ въ Новго
роде—Максима и 1ул1анш и подражалъ въ благочестш родителямъ 
и особенно праведной матери и), соблюдая постъ и чистоту душев
ную и телесную. Уважаемый вельможами и народомъ и желая из
бегнуть славы человеческой, онъ посвятилъ себя на подвигъ юрод
ства д л я  Христа и скитался по улицамъ города, подобно безумному, 
терпеливо снося ругательства, а иногда и побои отъ людей безраз- 
судныхъ.

Впрочемъ блаж. Николай юродствовалъ всегда на СофШской сто
роне, не переходя черезъ Волховъ и Торговую сторону, откуда всегда 
гналъ его блаж. беодоръ, говоря: „Не ходи, юродивый, на мою сто
рону, а живи на своей“. Оба блаженные рабы Божш вполне понимали 
другъ друга, но показывали видъ непримиримой вражды, обличая
ГЬМЪ ПОСТОЯННУЮ распрю двухъ тастей или сторонъ дрвилго Нов
города. Однажды блаж. Николай, преследуемый блаж. беодоромъ, 
перебежалъ по волнамъ Волхова, какъ по суше, на свою сторону, 
кидая въ мнимаго врага своего капустными кочнами (по старинному 
Новгородскому выраженш „кочанми"), отъ чего и получилъ прозва- 
Hie Кочанова.

Однажды посадникъ Новгородсшй, пригласивъ къ себе на пиръ 
в с Ь х ъ  и м ен и ты хъ  лю д ей  в ъ  город 'Ь , п о з в а л ъ  и  б лаж . Н и к о ла я , кото -

раго встрЪтилъ на улицЪ. Пришедши въ домъ посадника до возвра-

м) Распри между двумя сторонами Новгорода—СофШскою и Торговою нерЬдко кон
чались братоубШственнымъ кровопролипемъ на Великомъ мосту, соединяющемъ обй сто
роны. Сюда обыкновенно спешили владыки, чтобы предупредить или прекратить битву.

и ) Память матери блаж. Николая 1улГанш чтится въ Новгород^, какъ память пра
ведницы. Она скончалась за 9 лЬтъ прежде сына. Надъ могилою ея, близъ Пантелеймо-
л о в с к о й  ц е р к в и ,  н а  п р е ж н е м ъ  к л а д б и щ ^  1 а к о в л е в с к а г о  с о б о р а , в о з д в и г н у т а  ч а с о в н я .  З д 'Ь сь

ежегодно совершается соборная панихида 21 октября.
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гцешя хозяина, юродивый былъ прогнанъ и прибитъ слугами. Когда  
собрались гости и настало время угощешя, въ погребахъ не оказалось 
ни капли вина и меда въ бочкахъ. Тогда вспомнилъ посадникъ о 
блаж. Николай и, узнавъ, что слуги прогнали его, послалъ отыски
вать юродиваго. Лишь только праведникъ взошелъ въ домъ и послалъ 
за напитками въ погребъ, все бочки оказались наполненными, какъ 
были прежде.

Мнимые враги окончили земное свое поприще почти въ одно 
время: блаж. беодоръ преставился 19 января 88), а блаж. Николай 27 
шля 1392 года 59).

88) Блаж. веодоръ погребенъ на Торговой сторонЬ, близъ церкви св. Георпя. Надъ 
гробницею его поставлена каменная часовня. Память его мЪстно совершается 19 января, 
по особой рукописной служба.

59) Въ СофШской сторонЬ, надъ гробницею блаж. Николая, воздвигнуть въ 1554 году 
храмъ св. Пантелеймона, который болЬе изв-Ьстенъ подъ именемъ Николо-Кочановской 
церкви. ЗдЬсь мощи праведника почиваютъ подъ спудомъ. Память его празднуется въ 
день преставлешя.



Г Л А В А  VI.

Конецъ церковной смуты.—Нашеств1е Тамерлана.—П ринесете въ Мос
кву чудотворной Владим1рской иконы Богоматери.—Пастырсте и книж
ные труды св. митрополита Кипр1ана.—Преставлеше его.—Св. муче
ница 1ул1ашя, княгиня Вяземская. — Св. великая княгиня Евдошя- 
Евфроеитя Московская.— Св. митрополитъ ФотШ.—Временное р а з д а е 
т е  русской митрополш.—ГригорШ Симвлакъ, митрополитъ югозапад
ной Руси.— Кончина великаго князя Васил1я Дмитр1евича.—Велишй 
князь ВасилШ Васильевичъ.—Возеоединеше митрополш.—Преставлеше 
святителя Фотая.—Послашя и поучешя его.— Ересь или расколъ стри- 

гольниковъ.—Заключеше книги.

Описывая подвиги насадителей иночества ■— учениковъ и духов- 
ныхъ друзей великаго чудотворца Серия — и распространение вгЬры 
Х р и с т о в о й  в ъ  о тд а лен н ы хъ  ок р аи н ахъ  Р у с с к о й  зем ли , м ы  о т к л о н и л и с ь

отъ дгЬлъ общаго уиравлешя Русской Церкви. Теперь мы возвратимся 
къ продолженш „церковной смуты11, возникшей по кончине св. митро
полита Алекая.

Мы видели, что Митяй-Михаилъ умеръ на пути въ Царьградъ; 
Пимеиъ, посвященный на основанш подложныхъ грамотъ, не принять 
въ Москве и заточенъ въ Чухлому; св. Кипр1анъ, призванный на ка-
ведру великимъ кшгземъ Димитр1емъ, изгнанъ имъ же, по неудоволь
ствию, после нашествгя Тохтамыша; и наконецъ святитель ДюнисШ, 
получивший утвер ж дете на митрополш отъ Цареградскаго naTpiapxa, 
задержанъ въ Шеве и скончался въ заточенш *). Около того же вре
мени въ Константинополе умеръ Пименъ, вызванный на судъ къ па- 
Tpiapxy, а въ Москве скончался велишй князь ДимитрШ 1оанновичъ 
Донской. Преемникъ его поспешплъ призвать на каеедру Московскую 
святителя Кипрзана.

Такъ окончилась „церковная смута“, продолжавшаяся почти 13 
л етъ  (съ 1376 до 1389 года). Святитель Кищяапъ на пути въ Русскую  
землю, гдгЬ предоставлялась ему власть первосвятительская, какъ въ
МОСКОВСКИХЪ, такъ И въ Литовскихъ странахъ 2), посетилъ свое оте

1) Объ этихъ происшсстп1яхъ мы упоминали выше, въ YI и YII главахъ, при опи- 
санш жизни преп. Никона Радонежскаго, св. веодора, основателя Симонова монастыря, 
ареп. Аеанаая Высоцкаго и святителя Дшгайя Суздальскаго.

2) Недопущении# въ Москву Митяемъ, по преставленш святителя Алекмя, Kunpiain, 
писалъ обширное послаше къ преподобному Ccpriio и племяннику его веодору Симонов-
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чество Cep6iio, опустошенную Турками, которые въ битве Коссовской 
положили конецъ некогда сильной и знаменитой державе Сербской.

Много важныхъ дел^ ожидало iepapxa, возвращавшагося въ зна
комую ему Русь. Папизмъ, проникавипй съ запада, грозилъ подавить
православ1е и распространить в л ш т е  Римскихъ бискуповъ на право
славный enapxin юга. Въ Новгороде образовалось своевольное поку- 
шен1е отделиться отъ суда митрополичьяго 3). Въ Твери вражда между 
княземъ и епископомъ требовала соборнаго разсмотрешя *). Но съ дру
гой стороны было немало и такихъ явлешй, которыя могли порадовать 
благочестиваго Пастыря: въ стране Пермской возыялъ светъ Еванге
лия, а подвигами духовныхъ птенцовъ гнезда Сериева распространя
лись на севере Россш обители иночесгая.

Въ марте 1390 года блаж. Кищланъ прибыль въ Москву. Самъ 
велиюй князь съ матерью, блаж. великою княгинею Евдошек», встре- 
тилъ его за городомъ. Блаж. святитель прежде всего занялся делами 
митрополш, которыя находились въ крайнемъ безпорядке.

Между темъ юный велиюй князь вступилъ въ бракъ съ княжною 
Co(f)ieio, дочерью Витовта 5). Васи л ill надеялся прюбрести въ тесте 
сильнаго сподвижника противъ Ягайла, или посредника для мира съ 
Литвою. Спустя несколько месяцевъ после свадьбы, Васшпй отпра
вился къ хану Тохтамышу, который принялъ его съ особенною ласкою, 
не какъ данника, а какъ друга и союзника, утвердилъ великое кня- 
жеше наследственнымъ въ роде владетелей Московскихъ, отдалъ Ва- 
силш всю область Суздальскую, Нижегородскую, Мещеру и несколько 
м елк и х ъ  у д 'Ь ло в ъ  6).

скому. ЗдЬсь онъ изложилъ искреннюю любовь свою къ великому князю и несправедли
вости Димитрья въ отношенш къ управленш Церкви, и низше поступки Митяя, а въ 
заключете произнесъ пастырское осуждете противъ гЬхъ, которые оскорбили въ лицЬ 
его санъ святительскШ. «Не ищу я ни славы, ни богатства, писалъ святитель, ищу своей 
митрополш, которую даровала мнЬ святая Великая Церковь; желаю тишины и единешя 
церковнато между югомъ и сйверомъ». (Три послатя блаж. Кипр1ана къ игуменамъ пи
саны въ 1378 г. и напечатаны въ Правосл. СобееЬд. 1860 года). Прибывъ въ Москву посл£ 
смерти Митяя-Михаила и желая угЬшить йхъ, которые оплакивали недавно павшихъ въ 
Куликовской битв^, святитель Кипр1анъ установилъ ежегодное поминовеше уб1енныхъ на 
брани за вЬру и отечество—въ субботу Димитр1евскую, то-есть въ ту субботу, которая бы- 
ваетъ передъ 26 октября днемъ великомученика JnMmpia.

3) Упорство Новгородцевъ въ отделен in отъ суда митрополичьяго было въ связи съ 
ересью стригольниковъ, о которой мы будемъ говорить; они не хотели также платить ве
ликому князю народной дани. ВасилШ ополчился противъ Новгорода, и Новгородцы усту
пили, исполнивъ волю государя и первосвятителя.

4) Въ Твери митрополитъ Кипр1анъ, по жаяобЪ князя, предалъ соборному суду епи
скопа Евегопя, который былъ признанъ виновнымъ и лишенъ престола, а на мЪсто его 
посвященъ блаж. Арсешй, прославивппйся впосл'Ьдствш богоугодною жизнно и нетлйшемъ 
мощей. Св. АрсенШ преставился 2 марта 1409 года; мощи его открыто почиваютъ въ со-
борной церкви основаннаго имъ Желтикова монастыря, близъ Твери на берегу рЬки Тмаки.

s) Витовтъ былъ сынъ Кестутя и внукъ Гедимина.
6) Тесть Донского ДимитрШ Константиновичъ СуздальскШ скончался схимникомъ; 

сыновья его и брать Борисъ Городецшй спорили о наслЬдствЬ и судились въ Золотой Ор- 
дЬ; но Тохтамышъ легко примирилъ ихъ, отдавъ веб ихъ владЬтя великому князю. Тогда



Такая благосклонность дикаго властителя, еще недавно разорив
ш а я  Москву, объясняется обстоятельствами времени: Тохтамыпгь на- 
чалъ гибельную для себя войну съ грознымъ Тамерланомъ и боялся, 
чтобы князья Руссше не пристали къ этому страшному завоевателю, 
который шелъ противъ него отъ моря Аральскаго къ берегамъ Волги 
и Яика (Урала).

ВскорЪ последовали важныя собьтя въ татарской ордЪ и наве
ли ужасъ на всю Русскую землю. Тамерланъ, разбивъ Тохтамыша, 
устремился всл1)ДЪ за нимъ къ северу, перешелъ Волгу и степи, взялъ. 
Елецъ и сталъ на берегу Дона съ 400.000 Монголовъ. Ожидали такого- 
же всеобщаго разрушешя, какое было при нашествш Батыя. Въ это 
страшное время великШ князь явилъ себя достойнымъ сыномъ Ди- 
митр1я Донского: онъ не упалъ духомъ, вел'Ълъ немедленно собирать
ся войску и самъ принялъ начальство. Мнопе изъ воеводъ Димитр1я 
уже лежали въ земл4; друпе, послуживъ отцу, хотели служить и сы
ну; посЪд'Ьлые на браняхъ старцы-витязи сгЬли на коней и явились 
передъ полками въ досггЬхахъ, обагренныхъ кровью татарскою на Ку- 
ликовомъ полЪ. Войско шло охотно и бодро т£мъ же путемъ, кото- 
рымъ шелъ Донской противъ Мамая. Поручивъ Москву храброму дядЪ. 
своему Владимиру Андреевичу, велик!й князь сталъ съ ратью за Ко
ломною на берегу р. Оки, готовый встретить непр1ятеля.

Между т4мъ въ Москв/Ь всгЬ церкви были отворены съ утра до 
глубокой ночи; весь народъ молился съ горькими слезами. Тогда 
блаж. Кипр1анъ отправилъ, по желашю великаго князя, духовенство- 
во Владшпръ за чудотворною иконою Богоматери, которая была при
несена изъ Вышгорода Андреемъ Боголюбскимъ и, находясь съ того- 
времени въ соборномъ В л адгопр скомъ храм^., носила назвагпе Влади
мирской. Умилительно быдо шеств!е св. иконы изъ прежней въ новую 
столицу. Жители Владимира провожали святыню съ горестно; Москви
тяне приняли ее съ восторгомъ, какъ залогъ мира и благоденствия.
Когда священное in e m ie  приблизилось къ М оскву митрополитъ съ
духовенствомъ и со вс£>ми жителями столицы вышелъ за городъ на. 
Кучково поле для ср-Ьтешя грядущей Заступницы рода хриспанскаго.- 
ВсЪ пали ницъ предъ иконою; не было ни одного человека, который 
бы не плакалъ и не молился изъ глубины души. ВсЬ взывали едино
душно: „Матерь Бож1я! спаси землю Русскую!" И молитва сокрушен- 
ныхъ сердецъ была услышана. Въ тотъ самый день, когда Москва 
ср4тила икону Богоматери, Тамерланъ оставилъ берега Дона и пошелъ 
назадъ въ свои степи. Не одна Москва,— вся Русь спаслась защитою 
Царицы Небесной. „Не наши воеводы прогнали врага,— говорили со
временники,—не наши рати устрашили его; у него были войска не- 
и сч и сли м ы я . С и ла  н ев и д и м ая  послала на  н его  страхъ, и  онъ б 'Ь ж а лъ ,

Богомъ гонимый“. Велишй князь, по совету съ митрополитомъ, по-
ложилъ построить, на м-ЬсгЬ ср4тешя чудотворной иконы, монастырь,
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же присоединены къ великому княженпо Таруса и Муромъ—древте уд'Ьлы Черниговскихъ. 
князей, никогда не принаддежавпие роду Мономаха.
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сохраняющей доныне имя Сретенскаго, и установилъ праздновать 26 
августа, день избавлетя Русской земли отъ ужаснейшаго изъ всехъ 
завоевателей 7).

Нужды юго-запада, где православ1е подвергалось угнетешямъ ла
тинства, часто требовали присутс'пня первосвятителя. Блаженный Ки- 
iipiarcb неоднократно предпринималъ путешествия въ Смоленскъ, Шевъ, 
Луцкъ и друпя юго-западныя enapxin. Онъ имелъ свидаше съ Витов- 
томъ, который, на съезде князей въ Смоленске, далъ слово святите
лю не теснить православной веры. Самъ фанатикъ Ягайло принялъ 
Кипр]'ана съ уважешемъ.

Устраивая дела Церкви въ странахъ, подвластныхъ государямъ 
иновернымъ, блаж. Кищланъ въ то же время заботился объ огражде- 
нш правъ Церкви со стороны гражданской власти. Въ несчастное 
время тяжкаго порабощешя первосвятителя Руссше получали ярлыки 
■отъ хановъ. Теперь, когда велиюй князь одинъ только имелъ сноше- 
Hie съ Ордою и все внутреншя дела начали зависеть исключительно 
отъ его власти, митрополиту надлежало иметь подтверждеше правъ 
своихъ отъ государя Московскаго. Въ 1402 году велиюй князь Васи- 
лШ Дмитр1евичъ далъ митрополиту Kimpiany грамоту, подтверждаю
щую уставы Владимира и Ярослава о судахъ церковныхъ и права вла- 
деш я именьями, принадлежащими митрополичьей каеедре 8).

После тяжкихъ трудовъ и тревогъ жизни, блажен. Кищнанъ 
жскалъ уединен1я въ любимомъ своемъ селе Голенищеве, близъ 
Москвы, окруженномъ тенистыми рощами. Тамъ онъ занимался уч е
ными трудами, „перелагая м нопя св. книги съ греческаго языка на
русекШ" 9), написалъ МНОПЯ Ж1ШЯ СВЯТЫХЪ 10) и духовное за в ^ щ а т е ,

7) Степ. Кн. I, 554. Никон. лЬт. IV, 259—264.
8) Святитель Кипр1анъ не совЪтовалъ инокамъ владеть селами, какъ видно изъ по- 

«лашя его къ игумену Аеанасш, духовному его другу: «Владеть селами и людьми непри
лично инокамъ и не предано св. отцами. Какъ можно отрекшемуся отъ Mipa и всего Mip- 
скаго снова связывать себя м1рскнми дйлами и быть нарушителемъ своихъ обйтовъ? Древ- 
nie св. отцы не пр1обретали ни сель, ни богатства... Ты спрашиваешь, что теб-f, делать 
■съ селомъ. которое князь далъ въ монастырь? Вотъ мой совЪтъ: если ты съ своею брайею 
уповаешь на Бога, если Богъ донынй пропитываетъ васъ безъ села, да и впредь пропи- 
таетъ, то для чего связывать себя заботами житейскими?.. Если бы можно было, хорошо 
<5ыло бы устроить такъ: пусть будетъ село близъ монастыря, но инокамъ никогда въ немъ 
не бывать, а отдать его въ зав^дываше какому-нибудь богобоязненному м1рянину, и ему 
заботиться о всбхъ дЬлахъ съ гёмъ, чтобъ онъ доставлялъ въ монастырь все готовое, жито 
и друпя потребности. Ибо вредно инокамъ владеть селами и часто ходить въ нихъ» (Акт. 
Истор. I, 149, 480). Но положете митрополита было совершенно иное: онъ наслЬдовалъ 
отъ своихъ предшественниковъ земли и волости, приписанныя къ каеедрЪ и къ монасты- 
рямъ, зависавшими, отъ нея непосредственно. ВеликШ князь, грамотою на имя Кищнана, 
освободить живущихъ въ вотчинахъ митроноличьихъ и монастырскихъ отъ своего суда, тамо- 
жепныхъ сборовъ и княжихъ податей, исключая тЬ случаи, к о г д а  п р и д е т с я  п л а т и т ь  д а н ь  О рдЪ .

О) О н ъ  п е р с в е л ъ  с ъ  г р е ч е с к а г о  Т р е б и и к ъ ,  р а з н ы е  к а н о н ы  И МОЛИТВЫ (О бЗ С ф Ъ  РуСС.
Духов. Литерат. § 75) и исправш ъ славянсшй служебнпкъ, сличивъ его с ъ  греческимъ 
<Приб. къ Твор. Св. Отц. TI, 357). Ему же приписывается включеше въ наши святцы 
именъ сербскихъ святыхъ.

10) Вероятно, зд'Ьсь разумеются ж и т ,  помещенный въ Степенной Kmiris.
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наполненное благочестивыми мыслями. Приведемъ изъ него неболь
шой отрывокъ.

„Родъ людей земнородныхъ! оплачемъ общую нашу долю. Какъ- 
унизилось высокое создаше Бояйе, образъ и подоб1е Творца! Лежитъ. 
безъ дыхашя, полно червей нечистыхъ, испускаетъ смрадъ гнусный- 
Какъ пропала мудрость, замолкло слово, распалось двойственное есте
ство!.. Земля—составъ нашъ, земля—покровъ, хотя земля же и возста- 
нетъ. Нагимъ младенцемъ вышелъ я для плача, нагимъ и отхожу. Къ. 
чему же труды? къ чему заботы, когда знаемъ такой конецъ свой? 
Выходимъ изъ тьмы въ св4тъ и отходимъ изъ света въ тьму. Съ пла- 
чемъ выходимъ изъ чрева матернаго въ этотъ м!ръ, съ плачемъ и 
отходимъ изъ Mipa печальнаго во гробъ. И начало и конецъ—слезы. 
Что же въ середине? Сонъ, мечты, т^нй—таковы блага жизни! Ж изнь 
исчезаетъ, Какъ цв'Ътъ, какъ прахъ, какъ гЬнь“.

Еще въ начала своего святительскаго служешя блаж. Кищланъ- 
написалъ жтгпе св. митрополита Петра и тЬмъ напомнилъ жителямт» 
столицы, что возвышеше ея началось съ того времени, когда св. Петръ. 
перенесъ въ Москву свою каеедру; напомнилъ и о томъ, въ какихъ близ- 
кихъ отношетяхъ находились тогда святитель и князь, взаимно со
действуя другъ другу. Опъ самъ, по молитве, испыталъ чудную по
мощь св. Петра, когда жилъ въ Царьграде после перваго изгнашя по 
проискамъ Митяя. „М н е  нельзя было выйти изъ Царьграда,—пишетъ 
св. Кипр1анъ,—моремъ владели Латиняне (Генуезцы), а на суше без
божные турки. Тутъ напала на меня тяжкая болезнь. Я обратился за 
помощио къ св. Петру чудотворцу и молился ему такъ: „Угодникъ Бо- 
жШ! ты имеешь дерзновеше къ Богу; если угодно тебе, чтобы я, рабъ. 
твой, достигъ до твоего престола и поклонился чудотворному гробу 
твоему, подай мне облегчеше въ болезни". И верьте мне, въ тотъ Же 
часъ тяжкШ недугъ мой прекратился и черезъ несколько дней я оста
вилъ Царьградъ. Угодникъ БожШ помогъ мне совершить путь и по
клониться честному гробу его, а велишй князь Московстй принялъ. 
меня съ честно“ и).

Въ послашяхъ блаж. Кищана къ игуменамъ встречается много 
благочестивыхъ советовъ и размышлений. „Горе намъ,—пишетъ свя
титель къ Аеанасш,— что мы оставили путь правый. Все хотимъ по
велевать, все быть учителями, не бывъ учениками. Новоначальные 
хотятъ властвовать надъ многолетними и высокоумствуютъ. Особенно 
скорблю и плачу о лжи, господствующей между людьми. Ни Бога не 
боясь, ни людей не стыдясь, сплетаемъ мы ложь на ближняго, увле
каемые завистью. Лютый недугъ—зависть: много убШствъ совершено 
въ Mipe, много странъ опустошено ею... Самого Господа распяли жиды 
по зависти ... Прюбр'Ьте/мъ братолю б !е  и  состр адаш е. Н 'Ьтъ  и н о го  п ути
ко спасешю, кроме любви, хотя бы кто измождалъ тело свое подви-

ц ) Степ. Книга 1, 422—424.
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гами,—такъ говоритъ велиюй учитель Павелъ. Кто достигъ любви, 
достигъ Бога и въ Немъ почиваетъ“ 12).

Кроме того святитель Kiiiipiairb, по изв’Ьспямъ летописцевъ, по- 
ложилъ начало Степенной книги 13), описывалъ д1,ян1я Русскихъ Со
боровъ и), началъ летопись, которой не успЪлъ докончить lif).

Возвратясь изъ поездки въ западныя епархш, святитель Кипр1анъ, 
отягченный старостш и болезнями, удалился въ уединенную келью 
свою въ селе Голенищеве. Здесь онъ и преставился 16 сентября 
1406 года 16).

При последнемъ посещеши Смоленска блаженнымъ Кипр1аномъ, 
этотъ древнШ городъ, захваченный Витовтомъ, принадлежалъ уже къ 
Литовской Руси. ПоследнШ владетель Смоленсюй, князь ЮрШ Свя- 
тославичъ, искалъ убежища въ вольномъ Новгороде и получилъ зва- 
Hie наместника въ Торжке, но тамъ запятналъ себя гнуснымъ зло- 
действомъ. Другъ его, разделявшШ съ нимъ изгнаше, князь Симеонъ 
Вяземсюй имелъ прекрасную, добродетельную супругу, по имени 1ул1а- 
нш. Жестоюй и сластолюбивый, ЮрШ пылалъ вожделешемъ осквер
нить ложе Симеона; онъ не успелъ въ томъ ни соблазномъ, ни угро
зами, и решился на явное злодеяше: въ своемъ доме, среди веселаго 
пира, онъ убилъ князя Симеона, надеясь безнаказанно насытить по
хоть свою насшпемъ. Но целомудренная 1ул1ашя, любя непорочность 
более всего въ Mipe, схватила ножъ и ранила насильника въ плечо. 
Тогда любострасйе уступило место ярости. ЮрШ, обнаживъ мечъ, по
гнался за мужественной княгиней, изрубилъ ее и велелъ бросить те
ло ея въ реку Тверцу п). Это было 21 декабря 1406 года.

Другой поучительный примеръ целомудр1я и искренняго благо- 
честья представляла собою мать великаго князя, святая великая кня-

12) Истор. Акт. I, 481—482.
13) Степенная книга приведена въ полный составь митрополитомъ Макар1емъ при 

царе 1оанне Грозномъ.
“ ) Мы не имеемъ отдЬльнаго изложешя Соборовъ Русскихъ съ именемъ KunpiaHa; 

но въ XVI веке сохранялся въ Успенскомъ соборе Номокановъ, переведенный Knnpia- 
номъ. На этой рукописи были приписаны имъ и опредЪлетя Русскихъ соборовъ (Русск. 
Святые. Сентябрь, стр. 93).

t5) Окончаше этого послЪдняго труда, для котораго собрано было множество книгъ, 
■святитель поручилъ Спасскому архимандриту Игнатш.

1в) Мощи св. Kiinpiana, обретенный въ 1472 г., почиваютъ въ юго-западномъ углу Мо- 
сковскаго Успенскаго собора, подъ спудомъ. Память его празднуется въ день преставлешя. 
■Загородное жилище святителя находилось вЬ самомъ сел£ Троицкомъ-Голенищеве, но ближе 
къ селу Волынскому, на горе, которая и теперь зовется Трехсвятительскою, по имени 
крестовой (опричной) церкви св. Кищлана.

п ) Мощи мученицы цЬломудр1яг по наступленш весны, найдены въ pfoci, положены 
въ каменную раку и погребены въ соборномъ храме города Торжка, где и ныне почива
ютъ подъ спудомъ. При нихъ совершилось более 50 исцЬлешй. Въ одной рукописи сохра
нился тропарь св. Iyjiianin. Въ соборномъ Синодике записаны для поминовешя имена двухъ 
невинныхъ жертвъ вместе съ именемъ убШцы. lOpiii, гонимый своею совестда и ненавн- 
с т т  народной, б'Ьжалъ въ Орду и на обратномъ пути умеръ въ области Рязанской, въ пу-
стынномъ Веневскомъ монастыре. (Карамз. У, прим. 196. Русск. временникъ I, 220).
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гиня Евдошя Дмитр1евна. Живя въ супружестве, она была супругою 
нужною, кроткою, набожною, и вм’Ьст'Ь съ мужемъ своимъ заботилась 
о ciiacenin души, не предаваясь стремлетямъ чувственности. Благо
честивое расположеше молодыхъ супруговъ поддерживали велик1е угод
ники Божш: святитель АлексШ былъ отцемъ и хранителемъ юной че
ты, св. веодоръ, игуменъ СимоновскШ, былъ духовникомъ ихъ, а ве- 
ликШ чудотворецъ Серий принималъ детей ихъ отъ святой купели. 
Благоверная княгиня поддерживала супруга своего въ борьба со 
скорбями и въ ратныхъ подвигахъ неусыпною молитвою и щедрою 
милостынею бЪднымъ. Въ память Мамаева побоища она построила въ 
Московскомъ Кремл^, на дворе княжескомъ, каменный храмъ Рожде
ства Богородицы 18), а лишившись супруга, основала, рядомъ съ Чу- 
довымъ монастыремъ, женскую обитель Вознесенья Господня. Изъ ду- 
ховнаго завещ атя Донского видно, что онъ высоко уважалъ подругу 
своей жизни 19).

Блаженная Евдошя была матерью для всехъ бедныхъ, благотво
рила обителямъ иноческимъ, въ томъ числе преподобному Кириллу 
Белозерскому въ северной дикой пустыне, и вела жизнь подвижни
ческую. Но, скрывая отъ людей свои подвиги, известные единому Богу, 
она являлась везде пышною княгинею, съ веселдмъ лицомъ, носила 
богатыя одежды, украшалась жемчугомъ и драгоценными камнями. 
Такая жизнь вдовы-княгини служила поводомъ къ клевете. Она слы
шала о людскихъ толкахъ и радовалась, что подвергается безславда. 
Но когда худая молва дошла до сыновей ея, которые не могли скрыть 
безпокойства отъ м атери , к н я ги н я -п о д в и ж н и ц а  п р и зв а л а  д’Ьтей в ъ  свою  
молельню, сняла часть своей одежды: сыновья испугались, увидя ху
добу ея тела, изнуреннаго постомъ и отягченнаго веригами. Она про
сила детей не открывать другимъ того, что они видели, и не обра
щать внимашя на людсгае толки.

Приближете кончины было извещено ей явлешемъ ангела. По
сле вид'Ьшя она он ем ел а и знаками требовала, чтобы подали ей  
икону. Когда подали ей образъ архангела Михаила, она обрадовалась 
и сказала: „Онъ точно въ такомъ виде являлся мне“.

18) Этотъ храмъ построенъ въ 1393 году; сгЬны его были расписаны знаменитыми 
въ то время иконописцами: беофаномъ Грекомъ и Даншломъ Чернымъ. Въ 1480 г. упали 
своды церкви, но были складены вновь Алевизомъ. Въ этомъ видй церковь, соединенная 
переходами съ теремнымъ дворцомъ, сохранилась донынЬ.

1Э) ДимитрШ Донской, раздЬгавъ волости дйтямъ своимъ, говоритъ въ завЪщанм: 
«вы, дЪти мои, живите за одно, а матери своей слушайтесь во всемъ. Если кто изъ сыно
вей моихъ умретъ, то княгиня моя над’Ьлитъ его удЪломъ остальныхъ сыновей моихъ: 
кому—что дастъ она, то тому и есть; дЬти мои изъ воли ея да не выйдутъ. Если у кого 
изъ сыновей моихъ уменьшится отчина противъ того, чЬмъ я благословилъ его, то княгиня 
моя наделить изъ удЬловъ прочихъ сыновей моихъ; а вы, дйти мои,' слушайтесь матери. 
Если Богъ возьметъ къ ceof, сына моего, князя Васил1я, то уд!'.ль его идетъ къ следую
щему за нимъ сыну, а удЪломъ послйдняго княгиня поделить сыновей моихъ; а вы, д$ти 
мои, слушайтесь своей матери; что кому .дастъ она, то того и есть... Который сынъ не 
станетъ слушаться матери своей, на томъ не будетъ моего благословешя».
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Наконецъ пришло время княгине заключиться въ обитель, къ 
которой давно стремилась душа ея. Идучи туда, она встретила на 
дороге нищаго-слепца, который закричалъ ей: „боголюбивая княги
ня, кормилица нищихъ! Ты обещала мне во сне даровать зреше; 
исполни же слово твое“. Какъ будто нечаянно, не обращая вниматя 
на слепого, княгиня опустила ему длинный рукавъ своей рубашки; 
слепецъ ощутилъ его въ руке, отеръ имъ глаза и прозрелъ. Принявъ 
иночество въ своей Вознесенской обители съ именемъ Евфросинш, 
она удвоила свои молитвенные подвиги, заложила тамъ каменный 
храмъ20), и основала Горицюй монастырь въ Переяславле - Залес- 
скомъ 21). Но скоро Господь призвалъ въ небесныя обители кроткую 
и боголюбивую душу праведницы: достойная супруга Донского пре
ставилась 7 ш ля 1407 года **).

Такимъ образомъ Москва, лишившись общаго отца—первосвяти
теля, чрезъ несколько месяцевъ проводила на вечный покой и вдов
ствующую княгиню, которую все бедные и страждуице привыкли на
зывать матерью. Но столице великокняжеской и другимъ городамъ 
русскимъ предстояло новое горе—внезапное н аш ес те  Татаръ. Вели
юй князь Васший успелъ усилить великое княжеше безъ всякаго 
кровопролипя, обогатилъ казну свою доходами и не делился ими съ 
Ордою, имея возможность считать себя независимымъ. Онъ не при
нялъ учаспя въ войне Тохтамыша съ Витовтомъ, виделъ, что Мон
голы, некогда страшные силою, теперь начали уже хитрить, стараясь 
ссорить государей, которые были для нихъ опасны, и не послушался 
татарскаго князя Эдигея, который требовалъ его содействия въ похо
д е  противъ Литвы. Эдигей разорилъ окрестности Москвы и несколько 
недЪль держалъ въ осад'Ь самую столицу.

Спустя три года по кончин^ св. Кипр1ана прибылъ въ Москву 
НОВЫЙ митрополитъ ФотШ, избранный и назначенный патр1архомъ для 
всей Русской земли, уроженецъ города Монемвасш въ М орее. Съ
юности онъ воспитывался въ пустыне, пользуясь наставлешями бла-
гочестиваго старца Акаюя, и не желалъ ничего кром’Ь безмолв1я, а 
потому неохотно отправился въ страну отдаленную, иноязычную и 
холодную 28).

20) Храмъ Вознесен!;! Господня, заложенный блаж. великою княгиней Евдомей, су- 
ществуетъ донын£; въ немъ погребены до 35 царидъ и даревенъ. МосковскШ Вознесен- 
скШ монастырь занимаетъ первое мйсто въ числЬ первоклассныхъ дЬвичьихъ монастырей.

21) ГорицкШ ПереяславскШ монастырь, сначала мужской общежительный, а потомъ 
съ 1744 года каеедральный Переяславскихъ епископовъ, упраздненъ въ 1783 году и при- 
иисанъ къ городскому собору. Здатя его стоять теперь въ развалинахъ, кром'Ь огромной 
Успенской церкви, которая построена епископомъ АмвроЫемъ Зертисъ-Камонскимъ и от
личается превосходнимъ зодчествомъ.

п ) Мощи блаж. княгини инокини Евфросиши почиваютъ подъ спудомъ въ соборной 
церкви основаннаго ею монастыря.

23) Въ Морей не мало было и Славянъ. ФотШ могъ имйть понятае о нашемъ языкЪ
могъ знать духъ и обычаи Сладянъ. Онъ взялъ съ собою близкихъ къ нему: iep0M0Haxa
Пахом1я изъ болгаръ и iepea Патриюя грека (перваго изъ нихъ не надобно смешивать
съ изв^стнымъ жизнеописателемъ, Сербомъ 11ахомicMt. Логоеетомъ).
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ПосЬтивъ Шевъ, онъ прибылъ въ Москву и былъ пораженъ еще 
свЪжими сл'Ьдамп нашеств1я Эдигея 24): всЬ города Руссюе, отъ Ря
зани до Ростова и отъ Нижняго Новгорода до Твери и Серпухова, 
были опустошены; Кремль Московсюй уц'Ьл'Ьлъ, но всЬ посады Мо
сквы сгор’Ьли 25). ЗатЪмъ онъ посЬтилъ древтй каеедральный городъ 
своей митрополш Владюпръ и поручилъ прибывшему съ нимъ греку, 
священнику Патрикго, охранять ЗлатоверхШ Успеисшй соборъ, извест
ный своимъ богатствомъ. Но едва успЬлъ митрополитъ выехать изъ 
Владимира на сЬверъ, какъ этотъ городъ былъ опустошенъ Ордын- 
скимъ царевпчемъ Талычей съ толпами Татаръ. Грабители ворвались 
въ соборный храмъ, оборвали святыя иконы, но тщетно принуждали 
Патриюя выдать сокрытыя имъ сокровища—сосуды и казну. Его жгли, 
сдирали съ него кожу, влачили по городу, привязавъ къ лошадиному 
хвосту, и замучили до смерти, но не могли принудить къ изм'Ьн'Ь. 
Такъ пострадалъ доблестный служитель алтаря, нашедпий на чужой 
земл-Ь в’Ьнецъ мученичесюй2в). Талыча посылалъ Татаръ захватить 
самого святителя; но ФотШ удалился съ Иахом1емъ въ rayxie лЪса, 
на озеро Синегъ (нын^ въ Покровскомъ у’Ъзд’Ъ). Тихая, безмятежная 
дубрава напоминала собою пустыню старца Акагая. Зд’Ьсь святитель 
ФотШ построилъ малый деревянный храмъ Рождества Богородицы и 
съ сокрушешемъ сердца повторялъ: „думалъ ли я разстаться съ лю
безною пустынею, молчашемъ и плачемъ о грЪхахъ моихъ? И вместо 
п р еж н яго  п ок оя  ск о льк о  п р ед сто и тъ  тр ев о га , в о л н е т й  и  тр у д о в ъ  тяж - 
кихъ!4 Святитель пробылъ въ уединети около месяца, потомъ дол- 
женъ былъ возвратиться въ Москву по требованш великаго князя, и 
здЬсь узналъ о помолвгсЬ дочери Московскаго государя и родной  
внуки Витовта съ сыномъ ВизантШскаго императора, 1оанномъ Палео- 
логомъ. Блаженный ФотШ съ радостно благословилъ этотъ брачный 
союзъ эт).

м) HamecTBie Эдигея описано въ YI гдавЬ этой книги, въ жизни преп. Никона.
*8) ВслЬдъ за разорешемъ отъ татаръ, города и селешя, лежапця близъ Москвы 

страдали отъ губительной болезни. Моръ повторялся нисколько лЪтъ сряду въ разныхъ 
краяхъ Россш и сопровождался иногда неуражаемъ и голодомъ. B ci эти б£дств1я при
вели современниковъ къ мысли о приближенш конца Mipa; большая часть грамотеевъ ожи
дала второго цришестия Христова къ концу седьмой тысячи лЪтъ (то-есть въ 1492 году). 
Только до этого срока доходила и Пасхатя, составленная въ 1408 году. Впрочемъ неко
торые считали конецъ Mipa еще бол4е близкимъ: они полагали, что страшный судъ насту
пить тогда, когда Пасха случится въ одинъ день съ Благов’Ьшешемъ. Одинъ лЬтописецъ даже 
внесъ это предсказате въ свою .летопись, но дождавшись 1459 года (когда случилось ска
занное сближеше праздниковъ), приписалъ, что предсказате не сбылось потому, что на
писано было неразумно.

м) Степн. кн. И, 30—33. Сбор. ЛЪт. V, 256.
21) Этотъ брачный союзъ былъ безплоденъ и непродолжителенъ: Анна, спустя три 

года, скончалась въ ЦарьградЬ отъ морового нов,Ьтр1я. Памятникомъ брака Русской княж- 
ны съ ВизантШскимъ царевичемъ сохранился въ патр1аршей синодальной ризнид’Ь сак- 
косъ, присланный блаженному Фотш изъ Константинополя съ изображетемъ молодой цар-
ственной четы, великаго князя Васи.ш . супруги его Софш Витовтовны и самого Фо-
йя; по переднему краю саккоса вышить золотомъ Сгмвомъ в^ры на греческомъ языкЪ. 

Толстаго.—Ilciopia Русск. Церкви.
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Много трудовъ предстояло святителю на его каеедре. Какъ сви
детель страшныхъ явлетй  гнева Бож1я (мора, голода и нашесття 
иноплеменниковъ), онъ обращался къ духовенству и народу съ духов
ными ув^щ атями. Въ окружномъ посланш къ духовенству 28) онъ въ 
особенности указываетъ на два велиюя дарован1я, усвоенныя священ
ству благодарю Христовою: на право вязать и разрешать грехи и на 
право совершать великое таинство Евхаристш. Сообразно съ высокимъ 
достоинствомъ духовнаго сана, святитель требовалъ, чтобы священ
ники жили чисто и неукоризненно, чтобы они были светомъ Mipy и 
солш земли. Внушая духовенству бдительность о словесномъ ихъ 
стаде и благоговете къ священнодействш, блаж. Ф о Tift пишетъ: „въ 
благолепш держите церковь, какъ земное небо, и въ особенности свя- 
тый алтарь, и съ благоговешемъ входите въ него: ибо тамъ не зем
ного царя жилище, но гробъ, и ложе, и место селетя Царя царствую- 
щихъ, окружаемаго небесными силами. Приготовляясь къ священно
действш Христовыхъ Таинъ, ночь проводите въ молитве и предстоя- 
нш предъ Богомъ, и только разве по преизнеможенш вкушайте мало 
сна до утрени; после утрени же никакъ не предавайтесь сну, а после 
священнослужетя храните святыню въ чистоте жизни". Святитель 
запрещалъ духовенству заниматься торговлею и отдавать деньги въ 
ростъ . Д л я  предупреж ден ия со б л а зн о в ъ , о н ъ  п р ед н и сы в а лъ  вдовым-ь
с в я щ е н н и к а м ъ  и  д 1 а к о н а м ъ  в с т у п и т ь  въ м о н а с т ы р ь , а при М 1рскихъ  

ц ер к в ахъ  н е  св я щ е н н о д е й с т в о в а т ь  ав).
Въ отношенш къ народу блаж. Фотай обращалъ внимание на без- 

порядки въ жизни М1рянъ: онъ предписывалъ строго исполнять пра-
в и л а  ц е р ^ о в н ы я : п р и  с о в е р ш е т и  б р а к о в ъ ,  у д е р ж и в а т ь с я :  о т ъ  с к в е р н о -
слов1я 30), соблюдать посты, заботиться объ очищенш совести чрезъ 
покаяте предъ отцомъ духовнымъ, чуждаться ворожбы и колдовства. 
Особенно возмущался духъ ревностнаго первосвятителя судебными по
единками, хотя они допускались законами того времени. Убившаго на 
поединке онъ считаетъ душегубцемъ, и потому налагаетъ на него 
18-летнюю епитимш, а убитому отказываетъ въ хрисйанскомъ погре- 
бенш 31).

Такъ заботился блаж. ФотШ объ исправленш своей паствы; но 
обстоятельства часто отвлекали его отъ занятШ духовныхъ къ устрой
ству хозяйственныхъ делъ митрополш. Хотя при митрополите Кипр1- 
ане были определены права и преимущества церковныхъ имешй, но

28) Дополн. къ Акт. Истор. т. I, № 181, стр. 325. Акт. Арх. Ком. т. I, № 369 
ст. 462.

29) Впрочемъ самъ святитель долженъ былъ отступить отъ строгости этого правила, 
когда при губительной болЬзни открылась большая нужда въ священникахъ, и между ни
ми вдовые оказались 6oiie свободными для подвиговъ любви и самоотвержетя.

30) Говоря о сквернословш, святитель замЬчаетъ, что этого зла въ такой степени не 
встрЪчалъ онъ ни въ какомъ христанскомъ народ4.

30 Дополн. къ Акт. Истор. 1, № 181, стр. 328, 328, и Акт. Арх. Экспед. т. I, № 
369, стр. 461—462.
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не всЬ безпорядки были устранены. А послЪ опустошенШ Тохтамыша 
и Эдигея, когда каеедра митрополш нисколько Л'Ьтъ оставалась празд
ною, земли церковныя были захвачены князьями, боярами и даже 
«пископами; некоторыми доходами митрополш пользовалась казна ве
ликокняжеская. Это ввело митрополита въ споры съ людьми сильными, 
подвергло его клеветамъ и злорЪчш; но, при усильной и продолжи
тельной настойчивости, онъ усиЬлъ возстановить влад-Ьшя своей ка- 
еедры въ прежней ихъ целости. Заботы о дЪлахъ земныхъ блаж. ФотШ 
облегчалъ духовными беседами съ подвижниками благочесйя, чадами 
великаго Серия Радонежскаго. Между близкими къ перво святителю 
иноками были: юный монахъ 1она 82), который приготовлялся подвиж
ническою жизнш въ преемники Фотш, и преподобный Савва Тверской, 
отличавшШся, кром^ строгости жизни, мудрымъ разсуждешемъ, такъ 
что ФотШ часто призывалъ его для совета въ затруднительныхъ 
случаяхъ 38).

Мирныя занят1я иночесшя, сродныя дупгЬ блаженнаго Фот1я, мо- 
жетъ быть, отвлекали его отъ церковныхъ д'Ьлъ юго-западнаго края. 
Множество д’Ьлъ и заботъ удерживало первосвятителя въ МосквЪ, а 
между тЬмъ церковными дЪлами Литовскихъ епархШ зав'Ьдывалъ на- 
мЪстникъ митрополичШ, жившШ въ ШевЬ, хотя состояше Церкви пра
вославной при государяхъ инов'Ьрныхъ могло требовать болЪе близ- 
каго, непосредственнаго надзора самого митрополита м).

®2) О д н аж д ы  с в я т и т е л ь  Ф отШ , п о с Ь т и в ъ  С и м о н о в ъ  м о н а с т ы р ь ,  н а ш е л ъ  в ъ  п е к а р и в
монастырской молодого инока 1ону спящимъ; на лиц1> его видно было изнуреше отъ тру- 
довъ души и гёла, а правую руку держалъ онъ на главе «согбену, яко благословяше ею». 
Святитель сказалъ окружавшимъ: «знайте, дети, сей инокъ будетъ великимъ святителемъ 
царствующему граду МосквЬ (Степн. кн. 2, 69—71)

33) Преп. Савва, игуменъ СрЪтенскаго, иначе Саввина, монастыря—по свидетельству
преп. 1осифа Волоколамскаго—проводил» высокую духовную жизнь и удостоенъ былъ дара 
чудесъ. «Мы видели,—пишегь 1осифъ, блаж. Савву, который настоятельствовалъ въ Савви- 
номъ монастырь, въ Тверской стороне, более 50 Л'Ьтъ. Онъ такъ заботился о своей пастве 
что всегда стоялъ въ церковныхъ дверяхъ съ жезломъ въ рукЬ: если кто-либо изъ братш не 
приходилъ къ началу служешя въ церковь или выходилъ прежде отпуска, или во время 
пЬшя разговаривалъ, или переходилъ съ своего места на другое, то Савва никакъ не мол- 
чалъ о томъ, а запрещалъ, такъ что не упускалъ безъ внимашя и малыхъ проступковъ. А 
тЬхъ, которые вступали въ споръ и безчинствовали, иногда билъ жезломъ, а иногда са- 
жалъ въ затворъ; когда нужно, бывалъ онъ строгъ, а когда надобность была, бывалъ и ми- 
лостивъ. Разъ онъ, строго вразумляя безчиннаго брата, положилъ бороду на окно; а этотъ 
по внушенщ басовскому, схватилъ обеими руками бороду его и едва не всю вырвалъ. 
Б р а м  схватили его, привели къ блаженному СаввФ. и спрашивали: какъ велитъ наказать 
его? Онъ отвЬчалъ имъ: «я бью жезломъ и сажаю въ затворъ за безчинства и оскорблешя 
братш, но за свою обиду не могу наказывать, а долженъ все терпеть». Когда же увидЪлъ 
онъ брата кающимся въ своихъ грйхахъ, то вскоре простиль его, и прощенный брать 
пребывалъ въ монастыре до смерти, въ покаянш и умиленш (Чтешя Моск. Истор. Общ. 
1847, № 7: «О святыхъ отцЬхъ и въ монастырйхъ РустЬхъ»), Преп. Савва былъ игуменомъ 
Саввиной пустыни съ 1417 и преставился около 1467 года. Обитель зго, въ 20 верстахъ 
отъ Твери, давно уже не существуетъ; тамъ теперь еело Саввино (Русск. Св. Марть, с т р .  
23—28).

и ) Действительно, распоряжеше Польскаго короля Ягайло-Владислава въ подвласт- 
ныхъ ему областяхъ Русскихъ и Витовта въ ЛитвЬ были враждебны иравославш. Ягай-
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Для митрополш Русской готовилось повое бгЬдств!е—разд'Ьлеше. 
Оно истекало изъ давняго желашя великихъ князей Литовскихъ обра
зовать у себя самостоятельное церковное управлете, независимое отъ 
Москвы. Витовтъ созвалъ къ себ^ подручныхъ ему Русскихъ князей 
и объявилъ, что нужно отнять у Фотая управлете юго-западными 
епархиями и им^ть особаго митрополита. По общему р'Ьшсшю 3S) отпра
вили посольство въ Царьградъ, чтобъ испросить coraacie  императора 36> 
и naTpiapxa на р а з д а е т е  Русской митрополш. Но ни тотъ, ни другой 
не нашли нужнымъ исполнить желаше Витовта, и ГригорШ Симвлакъ^ 
котораго желали видеть митрополитомъ, возвратился безъ успеха.

Тогда Витовтъ, въ 1414 году, созвалъ епископовъ и архимандри- 
товъ своей области нр, соборъ въ Новогродк'Ь-Литовскомъ, предложилъ 
имъ свои намЪрешя, обвинялъ императора и naTpiapxa въ корысто- 
любивыхъ цЪляхъ, а Фо'пя въ небреженш о Церкви и обременены 
южныхъ enapxifi пошлинами, которыя отсылаются въ Москву. Какъ 
видно изъ л’Ьтописи, некоторые епископы и тогда не соглашались 
посвятить Григория безъ патриаршей воли ” ). Витовтъ настоялъ, и 
ГригорШ былъ посвященъ въ Новогродк’Ь 15 ноября 1415 года. Въ 
оправдате свое, соборъ епископовъ 38) издалъ грамату, въ которой 
изображаетъ всё невыгоды, к а т я  терпела каеедра Шевская отъ пре- 
бывашя митрополитовъ въ Москв^, жалуется на незаконное вмеша
тельство Греческаго императора въ дЪла Русской Церкви, ссылается 
на правила апостольсшя, на пocтaвлeнie митрополитовъ Иларюна и 
Климента въ К1ев1> 89) и на примеры Болгарш и Сербш, гд’Ь епископы 
издавна избираютъ и поставляютъ себй первосвятителя. Чтобы устра

ло отнималъ древте храмы у православныхъ и замышлялъ обратить народъ въ Римскую 
Bispy. Въ 1413 году онъ вмЬстЬ съ Витовтомъ подтвердилъ права одного только латинскаго 
духовенства, усвоилъ права дворянства и друия преимущества только лидамъ, принадле- 
жащимъ къ Римской Церкви, запрещая имъ при томъ вступать въ брачные сою5ы съ пра
вославными. Съ этого времени начинается открытое притиснете православной вЪры въ 
юго-западной Руси. (Прибавлетя къ твор. Св. От. XI. 232).

ю) Въ этомъ съЪзд’Ь не участвовали, какъ кажется, епископы Литовско-Руссше. Съ 
одной стороны они могли желать единства митрополш въ видахъ сохранетя единства на
рода Русскаго въ обоихъ государствахъ и свободной самостоятельности церковнаго управ- 
летя; съ другой стороны для нихъ было удобнее имЬть митрополита близъ себя, не' за
трудняясь отдаленными сношетями, которыя по временамъ совершенно прерывались, при 
несоглааяхъ и войнй между Москвою и Литвою.

м) За императоромъ Греческимъ тогда, какъ и въ первыя времена Русской Церкви, 
признавали право учаспя въ дЬлахъ нашей iepapxin. Самъ блаженный митрополитъ ФотШ 
говоритъ въ духовномъ завЪщанш, что его прислалъ въ Pocciro царь Мануилъ.

и ) Собр. Л’Ьт. Y. 259.
**) Соборное опредЬлете подписано епископами веодоаемъ Полоцкимъ, Исааюемъ 

Черниговскймъ, Дшниетемъ Луцкимъ, Герасимомъ Владинпрскимъ, Гелааемъ Перемышль- 
скимъ, Севаспаномъ Смоленскимъ, Харитономъ Холмскимъ и Евеим1емъ Туровскимъ. Они 
же написали послаше къ митрополиту Фотш, объявляя ему, что заметили катя-то д$й- 
CTBifl его противныя правиламъ церковнымъ, а посл'Ь услышали о какомъ-то поступка, 
подвергающемъ его изверженш, но не хотять наносить безчеспя митрополиту и только 
отказываются отъ повиноветя ему. Незаконность этого акта очевидна.

89) Смотри глава II первой части Разсказовъ.
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нить отъ себя обвинеше въ измене православно, епископы пишутъ: 
„мы хранимъ правила святыхъ отцевъ, клянемъ ереси, чтимъ narpiapxa 
Константинопольскаго и другихъ и им&емъ съ ними одну веру, но 
отвергаемъ беззаконную въ церковныхъ дЪлахъ власть, присвоенную 
царями Греческими".

Витовтъ съ своей стороны издалъ грамату, въ которой выска- 
з ы в а е т ъ  рЪзюя жалобы на императора, naTpiapxa и Фот1я, уверяя, 
что онъ дЪйствовалъ единственно для чести и пользы Русской Церкви 40).

Блаж. ФотШ желалъ предупредить б,Ьдств1е личнымъ объяснень 
■емъ съ великимъ княземъ Литовскимъ, но былъ ограбленъ на границ!:, 
и принужденъ возвратиться въ Москву. Узнавъ о посвященш Григо- 
р1я, святитель не замедлилъ отвечать на грамату Литовско-Русскихъ 
епископовъ. Онъ не опровергаетъ обвиненШ, взводимыхъ лично на 
него (замечательная черта смирешя пастырскаго), не обвиняетъ Ви- 
товта, но всю вину слагаетъ на Григория и на епископовъ, посвятив- 
шихъ его, осуждаетъ своевольное нарушеше церковныхъ правилъ и 
внушаетъ всёмъ вгЬрпымъ, чтобы не имели общегпя съ нарушителями 
древняго порядка церковнаго, изменившими своему клятвенному обЪ- 
гцашю. Епископамъ Литовскимъ блаженный Фогпй напоминаетъ, что 
каждый изъ нихъ, при своемъ поставленш, давалъ предъ алтаремъ 
Господнимъ обЬщаше не принимать иного митрополита, кроме при
сланная изъ Царь-града, и церковными правилами доказываетъ, что 
npieMJiiomie власть не отъ законнаго чипопачалш церковнаго и само
вольно поставлявшие себе пастыря сами себя подвергаюсь извержешю 
лзъ сана 41). Это опред’Ьлеше первосвятителя и все д’Ьло о Григорш 
■было разсмотрено соборомъ Великорусскихъ епископовъ, созванныхъ 
въ Москву въ марте 1416 года по случаю посвящетя Новгородскаго 
владыки. Святители произнесли соборное осуждеше на незаконнопо- 
ставленнаго митрополита Шевскаго 42). Замечательно, что въ это смут
ное время, когда оспаривались права митрополш Московской на Шевъ, 
въ особенномъ изобилш открылись знамешя отъ мощей почившаго 
въ Москве первосвятителя всея Руси, св. Петра. Первый изъ митро- 
политовъ Шевскихъ, перенеспдй свою каеедру въ городъ св. князя 
Даншла, свидетельствовалъ чудесами неизменность своего благово- 
летя къ Москве и утешалъ своего преемника, незаконно отвергае
м а я  самовольными *3).

Впрочемъ на этотъ разъ разделеше Русской митрополш не было 
окончательнымъ. По смерти или удаленш митрополита Григория “ ),

10) Грамота Витовта издана въ Актахъ Западной Россш I, № 25. Витовтъ хочетъ 
казаться въ ней покровителемъ православной Церкви, которой измйнилъ.

м) Акты Историч. I, № 19.
12) Собраше ЛЪтоп. IY, стр. 116.
ш) Посвященный на этомъ cooopi, владыка Симеонъ, одинъ изъ м’бстно-чти.мыхъ 

святителей Новго'родскихъ, возвратясь изъ Москвы, построилъ въ Новгород^ храмъ въ 
честь святителя Петра.

'**) Г р и го р Ш  С и м в л а к ъ  и л и  Ц а м в л а к ъ ,  р о д о м ъ  и з ъ  Б о л г а р ш ,  б ы л ъ  в ъ  б л и з к и х ъ  оты о-
зпешяхъ къ митрополиту Knnpiany, которому онъ былъ обязанъ и прйздомъ своимъ въ
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Витовтъ согласился, чтобы Фотгй снова принялъ въ свое зав^дыват© 
епархш юго-запада 4S), и блажен, святитель посп’Ьшилъ посетить го
рода, возвращенные въ его паству <в).

Но несмотря на радость, доставленную старцу митрополиту пре- 
кращетемъ разрыва между двумя половинами Русской Церкви, 
последующее годы были скорбны для попечительнаго пастыря. Три 
года сряду былъ неурожай, и во многихъ местахъ появился голодъ; 
моровая язва свирепствовала въ разныхъ краяхъ Русской земли и 
особенно во Пскове. Святитель разсылалъ послашя и поучешя, при
зывая къ покаянш нераскаянныхъ и утешая унылыхъ. Впрочемъ самъ 
Господь посылалъ утеш ете верному рабу Своему 47).

Въ 1425 году открылся новый источникъ тяжкихъ заботъ для 
блаж. Фотая: въ Москве скончался велигай князь ВасилШ Дмитр1е- 
вичъ 48), оставивъ по себе малолетняго сына Васил1я. Трудно было 
надеяться, чтобы братья умершаго великаго князя добровольно согла
сились подчиниться младенцу-племяннику. И действительно, старний 
изъ нихъ KJpitt Дмитр1евичъ не согласился на завещ ате умершаго 
брата, не поехалъ въ Москву, куда звали его отъ имени племянника, 
и началъ собирать полки въ своемъ обширномъ княженш. Влекомый 
желашемъ Mipa, маститый первосвятитель самъ отправился въ север
ный Галичъ и убеждалъ Юр1я прекратить притязатя на великокня- 
жесгай престолъ и заключить вечный миръ съ племянникомъ; K)pifl

южную Россш , какъ видно изъ написаннаго имъ похвальнаго слова Кищцану. Современ
ники напрасно обвиняли его въ наклонности к-ь Римской церкви; въ иропОВ'ЁДЯХЪ ОНЪ. 
касаотся 1ГЬК0Т0рЫХЪ ЛсШШСКИХЪ уСТЯНОВЛСтЙ, напр., совершсшя литурпИ На ОПр'ЬСНОКйХЪ
И осуждаешь ихъ. ОНЪ ОЫЛЪ ОТПравленъ, СЪ посольствомъ Витовта, на соборъ Еонстансюй, 
прибыль уже предъ закрыйемъ собора И такимъ образомъ могъ ■ возвратиться въ Литву 
не подвергаясь опасности изменить православной на томъ соборЬ, который сожегь 
1оанна Гусса. Слова Григор1Я, исполненный живаго краснор'Мя, распространялись даже 
въ великой Россш, гдЬ осуждалось его имя. Въ сентябре 1419 года Симвлакъ, по словамъ 
нашихъ летописей, скончался въ Шев^; а по свидетельству одного Молдавскаго летопис
ца, удалился въ Молдавпо и жилъ тамъ въ званш митрополита МолдовлахШскаго (Прео- 
свящ. Maicapia Истор. Русск. Церкви IY, 100).

**) Теперь трудно решить: недовольство ли народа отдЪлешемъ Литовской митропо
лш, внушешя ли н'Ькоторыхъ князей и бояръ, заботившихся о возсоединеши ея съ Мо
сковскою, освобождеше ли изъ темницы Литовскаго князя Свидригайла (сына Ольгердова)г 
котораго Витовтъ считалъ своимъ соперникомъ и болЬе девяти л^тъ держалъ въ заключе
нии, а православные жители Литвы признавали какъ бы поборникомъ своей вйры, всегда 
готовымъ на помощь имъ,—или вс4 эти обстоятельства вместе расположили Витовта при
мириться съ митрополитомъ Фоиемъ и возвратить ему право на управлете Литовскими 
enapxiflMH.

**) Въ это uyTemeCTBie ФотШ виделся съ Витовтомъ въ Новгороде, посЬтилъ Шевъ, 
Вильну, Львовъ и друпе города.

17) Святитель былъ угЬшенъ прекращешемъ язвы во Пскове, когда принесена была 
туда изъ Чирской волости чудотворная икона Богородицы (Святыни и древности Пскова, 
стр. 20), открыпемъ мощей великаго чудотворца Серпя и святителя Алексш, чудесами 
иреп. Никиты столпника Переяславскаго.

48) ВасилШ Дмитр1евичъ скончался на 53 году, пробывъ на княжеств-Ь 36 леть, чти
мый князьями и народомъ, союзниками и неприятелями. Онъ не отличался великими свой
ствами родителя, но былъ справедливъ, твердь и остороженъ.
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•не согласился. Тогда святитель разстался съ нимъ, не давъ благосло- 
вешя ни князю, ни народу. Немедленно губительная болезнь начала 
свирепствовать въ Галича, где прежде ея не было. Народъ пришелъ 
въ ужасъ, а князь догналъ блаж. Фсшя, умолилъ его воротиться въ 
городъ и согласился на миръ, но съ услов1емъ, чтобы споръ о пре
столе предоставленъ былъ pi.nieniro хана 49). Такъ перво святитель 
успелъ остановить, хотя на время, кровавыя междоусоб1я!

Исполнилось 20 Л'Ьтъ архипастырскаго служешя блаженнаго Фот1я 
въ Москва. Рано утромъ, въ четвертокъ Пасхальной недели (20 апреля 
1430 года), святитель увиделъ предъ собою свЬтоносиаго мужа, съ 
вЗшцомъ на голове и съ посохомъ въ руке. Въ трепете ФотШ спро- 
силъ: „кто ты и какъ явился здесь, когда двери заперты?" „Я не изъ чи
сла людей,— отвечалъ посетитель,—но ангелъБожШ,посланъ къ тебе отъ 
Господа Вседержителя. Господь повелелъ сказать тебе слово для утвер
ждения твоего. Внимай себе и стаду твоему. Христосъ Богъ даетъ 
тебе время на разсмотреше жизни твоей и на распоряжете о пастве". 
Услышавъ эти слова, святитель въ трепете палъ къ ногамъ послан
ника Бож1я, но онъ сталъ невидимъ. После того блаж. ФотШ успо
коился, предоставилъ себя воле Бож1ей и продолжалъ свое пастыр
ское служете. Онъ еще разъ предпринялъ путешесттпе въ западную 
Русь, былъ вместе съ юнымъ великимъ княземъ Васшпемъ въ Виль- 
нё у Витовта, который хотелъ короноваться королемъ Литовскимъ, 
но тщетно ждалъ венца изъ Рима. Отпущенный съ ласкою, митропо-
л и т ъ  в ъ  Н о в г о р о д к ’Ь  у з н а л ъ  о к о н ч и и гЬ i i p e c r a p ’fe jia ro  В и т о в т а  50) и:

тамъ же в и д е л с я  съ преемникомъ его С видригайлом ъ .
И с п о л н и л с я  срокъ , дан н ы й  б ла ж ен н о м у  Ф о т ш  д л я  п р и готовлен ья

къ вечности: онъ мирно почилъ 1 ш ля 1431 года !1), оставивъ сво
имъ преемникамъ Церковь Русскую умиренною и возсоединившеюсяподъ 
властш одного iepapxa. Предъ смертш онъ написалъ подобно предше
ственнику своему Кипр1ану завещательную грамату, въ которой, ска- 
завъ о своей прежней спокойной жизни въ Грецш и внезапномъ из- 
бранш на престолъ Русской митрополш, потомъ о своихъ многораз- 
личныхъ скорбяхъ въ Poccin по случаю постигавшихъ ее бедствШ и 
особенно по случаю церковнаго мятежа, испрашиваетъ себе прощешя 
у всехъ и самъ преподаетъ прощете всемъ, благодарить техъ, кото

49) Это рЪшеше последовало не ранЪе шести лЬтъ послЬ заключения мира и было 
благопр!ятно Василго. Но и судъ хансюй не погасилъ вражды между дядей и племянни- 
комъ: она продолжалась еще долго и достигла, какъ увидимъ ниже, до кровопролитая и 
страшныхъ злодМствъ.

50) Витовтъ былъ однимъ изъ знаменитыхъ государей своего времени; онъ ум'Ьлъ 
пользоваться случаемъ и временемъ, управлять народомъ и князьями, обогащать казну 
свою войною и торговлею; онъ отличался, подобно Ольгерду, трезвостью и неутомимо за
нимался делами государственными. Съ нимъ, по словамъ Польскаго историка Длугоша, 
возмяла и затмилась слава Литвы и Западной Руси (Hciopifl Карамзина Y, 147).

51) Мощи блаж. митрополита Фотая погребены рядомъ съ гробницей св. митрополита 
Кшцнана въ еЬверо-западномъ углу Московскаго Успенскаго собора. Oni обрЬтены неигЬн- 
ными въ 1471 году и прославлены чудесами, но почиваютъ подъ спудомъ.
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рые содействовали возсоединенш Церкви, умоляетъ соблюдать непри
косновенными все церковныя и м етя , прюбретенныя имъ въ Россш и 
Литве, поручаетъ молиться о душе своей и преподаетъ всемъ послед- 
H ie благословеше В2).

После св. Фойя сохранилось много послашй и поучетй. Въ од- 
номъ изъ нихъ онъ обращаетъ внимате пастырей на важность слу
жен 1я, къ которому они призваны.

„Какъ небо отстоитъ отъ земли,- говорилъ онъ,—такъ нашъ санъ 
выше всякаго м1рского, такъ Христово священнодействуемое таинство 
выше всего въ M ipb. Христосъ самъ свящ еш юдгЬйствовалъ, давъ намъ
тЪло Свое и кровь Свою въ пищу и шгае, и завЪщалъ чрезъ апосто- 
ловъ творить то же самое. Превыше всего рука священническая: она 
касается божественнаго угля. Принявъ человека смраднаго и мерт- 
ваго, силою благодати Христосъ сотворилъ его яко Бога, поручилъ 
намъ дело, которое принадлежитъ единому Богу—прощать грехи че- 
ловечесте 83).

Въ посланш къ Литовцамъ св. ФотШ, упомянувъ о совершившемся 
возсоединенш Русской митрополш, говоритъ, что онъ съ теплою лю- 
бовйо духовною пришелъ къ ихъ любви, чтобы сеять между ними семя 
слова Бож1я; объясняетъ притчу „о человеке-царе, состязавшемся съ 
рабами своими", прилагаетъ ее къ темъ страшнымъ казнямъ Божшмъ, 
которыя тогда поражали Литву и всю Pocciro; убеждаетъ всехъ по
каяться И исправиться, ' угрожая гневомъ Божшмъ, и въ частности
д аетъ  п а с т а в л е т я  к н я зья м ъ , в е л ь м о ж а м ъ  и богаты м ъ . „В ы , благородны е  
КНЯЗЬЯ И вельможи,—говоритъ ОНЪ,— котор ы м ъ  в р у ч е н ъ  н ар о д ъ  х р и с т ь  
ансюй, молю васъ, непрестанно оказывайте всякое благодеяте, и за- 
ступлете, и помощь Христовымъ людямъ, по природе родственной
вамъ и присной братш, отъ которыхъ и вы сами произошли. И за
нихъ Христосъ пролилъ кровь свою, и васъ поставилъ надъ ними вла
дельцами. Посему умоляю васъ, чада мои, призирать и блюсти ихъ 
въ соблюденш заповедей Христовыхъ, и во всемъ содержать нелице
мерный судъ Бож1ей правды. Такъ, чада мои, немилостивымъ вла- 
дельцамъ предлежитъ тяжкШ судъ, державныхъ и сильнейшихъ ожи- 
даетъ грозное испыташе отъ праведнаго Судш. Ибо какъ правосуд1е, 
такъ и правомер1е любитъ Богъ, будучи праведенъ и промышляя о пра- 
ведныхъ. Въ постановлешяхъ касательно торжищъ не делайте ничего 
вопреки правды Бож1ей и узаконеннаго вамъ, не обижайте и не ко- 
рыствуйтесь излишнимъ несправедливо насчетъ братш вашей. Ибо 
неправильно собранное зле погибнетъ и прюбрящетъ вамъ вечную 
душевную тщету; а сеюшде съ благословетемъ съ благословетемъ и 
иожнутъ, и въ тишине снедятъ трудъ плодовъ своихъ. И такъ молю 
васъ, будьте довольны оброками вашими... Богатые! стяжите милосер- 
д1е и человеколюб1е и оказывайте нищимъ щедрое подаяше... Самъ

52) Зав^щан1е Ф о т —въ II Собр. Р. ЛЪт. VI, 144, Ник. Л4т. У. 100.
**) Поучеп1я блаж. Фоия изданы въ Правосл. СобесЪд.
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Б огъ  у б о ж и т ъ  и  б о гати тъ , см и р я ет ъ  и  в о зн о с и т ь , в о з в о д и т ь  о т ъ  з е м л и  

убогаго и воздвизаетъ отъ гноища нищаго“ 54).
Особенно назидательны послашя блаж. святителя во Псковъ, по 

случаю моровой язвы. „Изначала, — пишетъ митрополитъ,— Творецъ 
нашъ Христосъ Владыка наказываетъ насъ, свое достояше, многораз
личными наказаньями и болезнями къ нашему исправленю, требуя 
обращешя нашего, а не погибели. 'Посему многократно всячески пре- 
титъ намъ, щадя кореня, да сохранить плоды. Вотъ и на насъ, воз
любленные, последовало такое Бояйе наказаше, на Москву и на иные 
окрестные грады, и на Тверь, и на друпя страны. Мы зато только 
благодаримъ глубину судебъ Божшхъ и неизреченную пучину чело- 
в,Ьколюб1я Господа, что Онъ не внезапно и не горько взимаетъ Свои 
создатя, а даетъ вполне приготовляться къ хриспанской кончинЪ съ 
чистымъ покаяшемъ и исповгЬдатемъ, съ елеосвящетемъ и причагце- 
тем ъ  честнаго животворящаго Христова тЪла и божественныя и жи
вотворящая Его крови; а мнойе отходятъ къ Богу и въ подобга вели
каго ангельскаго од'Ьятя. И я им’Ью надежду на челов,Ьколюб1е Бо- 
ж1е объ отходящихъ такимъ образомъ къ вечной жизни. Молюсь 
также человеколюбцу Богу и надеюсь, ожидая, что Онъ праведный 
гн^въ Свой обратить въ прежнее милосердье къ намъ, своему достоя- 
нш. Страшась же и трепеща постигшихъ насъ Владычнихъ паказашй, 
в с 'Ь  м ы , п р а в о с л а в н ы е ,  в л т Ь е т Ь  д о л ж н ы  в н и м а т е л ь н о  и с п ы т а т ь  с е б я  и

познать, за что мы такъ страдаемъ, и не уклонились ли съ праваго 
п ути . А  зат4>мъ со с л е за м и  да  п о т щ и м ся  снова  в с ту п и т ь  н а  правы й  
п уть , п р и б 'Ь гя ем ъ  к ъ  Б о г у , ч и сто сер д еч н о  и с п о в е д у я с ь  Е м у  во всем ъ , 

и  отступ и м ъ  о тъ  в сЪ х ъ  н е ч и ст о т а  и; стр а стей  ss).

Святитель ФотШ ревностно боролся съ ересью или, лучше ска
зать, расколомъ стриголъниковъ, возникшимъ во время „церковной 
смуты". Это лжеучеше обнаружилось въ ПсковтЬ. Расколоучители—
Карпъ стрягольникъ и Никита дьяконъ 5в); нападали сначала на Оез-
порядки духовенства, а потомъ стали отвергать самую iepapxiio Церк
ви, утверждая, что епископы и священники поставляются и постав- 
ляютъ „на мздгЬ“ (т.-е. за плату). Отвергая священство, они съ т4мъ 
вм4ст4 отвергали и таинства, совершаемыя священными лицами, 
отвергали и поминовеще умершихъ, какъ источникъ доходовъ для 
духовенства: они сами поставляли себ4 учителей по выбору народа, 
безъ всякаго посвящешя. Церковное отлучеше, ■ произнесенное влады
кою Новгородскимъ противъ стриголышковъ, с ш т е  дьяконскаго сана 
съ расколоучителя Никиты и самая смерть Карпа и Никиты, убитыхъ 
народомъ въ 1376 году ” ), не прекратили лжеучешя. Къ несчастью,

®*) Дополн. къ Акт. Ист. I, № 18В.
53) Акт. Ист. I, № 30.
к ) Основатель секты стриголъниковъ, Карпъ, былъ прежде д1акономъ, потомъ за

свое лжеучеше разстриженъ и отлученъ отъ Церкви. Онъ занимался ремесломъ стриголь
ника, т.-е. стрижкою волосъ (Истор1я Рус. Церкви преосв. MaKapin, Т. IV, стр. 153).

57)  К а р п ъ ,  Н и к и т а  и  е щ е  о д и н ъ  е р е т и к ъ  б ы л и  с б р о ш е н ы  н о в г о р о д ц а м и  в ъ  В о л х о в ъ
съ Великаго моста (Полное собр. ЛЬт. III, 79)
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самыя обстоятельства благопргятствовали безпорядкамъ: Псковъ, враж
дуя съ Новгородомъ, тяготился властью владыкъ Новгородскихъ, ко
торые съ своей стороны также тяготились зависимостью отъ митропо
литовъ, пребывающихъ вь Москве; Русская Церковь, раздираемая 
„церковною смутой", или вовсе оставалась безъ iepapxa, или управ
лялась часто сменяемыми митрополитами. Наконецъ, дело о лжеуче- 
ши дошло до Царьграда. Патр1архъ Нилъ поручйлъ св. Дюнисш, 
apxienncKony Суздальскому, бывшему въ Царьграде въ 1387 году, по
сетить лично Новгородскую паству и употребить ревностныя попече- 
шя объ истребленш пагубнаго учен in стригольниковъ. Патр1архъ при
ел алъ съ нимъ две увещательныя грамоты, въ которыхъ объяснялъ 
заблуждающимся необходимость священноначалия, несправедливость 
пренебрежешя къ священству вообще, на основанш недостойной жизни 
некоторыхъ духовныхъ лицъ и, наконецъ, различие между мздою за 
посвящете и вознаграждетемъ необходимыхъ расходовъ 58). По сви
детельству одной летописи ®9), святый ДюнисШ совершенно прекра- 
тилъ мятежи и соблазны въ Новгороде и Пскове; но онъ прекратилъ 
ихъ, какъ видно изъ последующихъ событШ, только наружно и на 
некоторое время, потому что действ1я стригольниковъ продолжались 
еще долго. После обличительной грамоты, присланной въ Новгородъ 
патр1архомъ Антошемъ (преемникомъ Нила 60), митрополитъ ФотШ въ 
1416 году написалъ послаше Псковитянамъ. Онъ выражалъ свою глу
бокую скорбь о пагубной ереси; ободрялъ православныхъ мыслью, что 
ск о льк о  не бы ло  ер ети к ов ъ  и  р а с к о л ы ш к о в ъ , к ак ъ  н и  н а п а д а ли  они 
н а  Ц ер к ов ь  Б о ж ш , но сами всЬ погибли, а Ц ер к о в ь  оставалась н еп о

колебимою и спяетъ, какъ солнце. Приводилъ целый рядъ правилъ, 
строго запрещающихъ производить расколъ въ Церкви и отделяться 
отъ епископа или священника, каковы Оы они ни были, пока тотъ и
д р у го й  по зак о н н о м у  с у д у  н е  б у д у т ъ  л и ш е н ы  своего  сан а . Н ак о н ец ъ ,
убеждалъ православныхъ Псковичей, чтобы они сами поучались бо-
жественнымъ заповЬдямъ, а стригольниковъ старались вразумлять и
н а ста в ля ть  на п у т ь  истины. „Если же они не обратятся къ истин
ному пути и останутся безчувственными,—присовокуплялъ митропо
литъ, то отжените ихъ отъ своей православной веры, да не будутъ 
посреди васъ, какъ плевелы среди пшеницы". Прошло еще более де
сяти летъ, и тотъ же перво святитель вновь писалъ Псковитянамъ, 
какъ прискорбно ему, что между ними доселе остаются еретики, отвер
гающее священство и иночество. „Благословляю васъ, детей моихъ,—

ю) Грамоты IlaTpiapxa Hjua сохранились o6i: одна въ подлинник^, а другая въ не- 
реводй. Первая помещена въ Акт. Ист. I, № 4, а последняя—Act. Patriarch. Constanti- 
nop. II, 31.

59) Никон. Лtoon. IV, 130.
eo) Въ грамогЬ naTpiapxa Антошя лжеучеше стригольниковъ изложено полнее; она 

заключается ув'бщашемъ, обращеннымъ къ лжеучителямъ, чтобы они покаялись и возвра
тились въ нйдра Церкви, и угрозою анаеемы, если они пребудутъ въ своемъ упорства и 
ожесточенш. (Акт. Ист. I, № 6).
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говорилъ онъ,—не сообщайтесь съ ними ни въ пищ'Ь, ни въ питш, да 
не осквернитесь, пока не покаются. А я, по божественнымъ правиламъ, 
сотворю судъ на таковыхъ и осуждеше" 61).

Ув’Ьщ атя митрополита не остались безъ д,Ьйств1я. Псковитяне 
ревностно принялись за стригольниковъ, стали отыскивать ихъ и каз
нить. Некоторые изъ заблуждающихся обратились, друпе упорство
вали въ заблужденш, а иные бежали. О всемъ этомъ Псковитяне дали 
знать митрополиту. ФотШ хвалилъ ycepflie ихъ и сов'Ьтовалъ впередъ- 
такъ поступать, на не одобрялъ того, что они наказывали еретиковъ 
смертными казнями. Т-Ьхъ, которые не обратились, велеть, какъ и 
прежде, ув'Ьщавать,—если не послушаютъ, не принимать въ общеше 
съ собой, даже наказывать, но только сносными наказашями и зато- 
четемъ. Псковитяне переменили образъ своихъ действий. Благомы
слящее гражданское начальство, по предварительномъ сношенш съ- 
духовною властно, положило, захвативъ всехъ державшихся мнешй 
стригольниковъ, заключить ихъ на всю жизнь въ темницы. М ера эта 
приведена была въ исполнеше и послужила къ уничтоженш лжеуче
шя, о которомъ съ того времени ничего уже неизвестно 62).

Пагубное учете стригольниковъ, распространявшееся въ продол- 
ж ете 50 Л'Ьтъ, было плодомъ своего времени, произведетемъ той 
почвы, на которой появилось и развилось. Резгае примеры симонш 
или святокупства, случавгшеся тогда въ самомъ Царьграде при по- 
становленш митрополитовъ Русскихъ (напр. Романа и Пимена), очень 
естественно м о г л и  в о зб у ж д а т ь  м н о ги х ъ  п р о ти в ъ  са м и х ъ  патр1арховт».

Въ Новгороде ересеначальники могли указывать на поборы митропо
литовъ при м&сячномъ суде, а въ Пскове на пошлины, собираемыя 
в ъ  п о л ь з у  Н о в го р о д скихъ в л а д ы к ъ  ихъ наместниками. У к о р ы  противъ
пастырей Церкви и иноковъ за соблазнительную и нетрезвую жизнь
подтверждались грамотами самихъ святителей Алексея и Фотая, обра
щенными къ духовенству. Сверхъ того, при духе вольности, или, луч
ше сказать, необузданнаго своевол1я, какимъ постоянно отличались 
Новгородцы и Псковитяне, они постоянно допускали народное учаспе 
въ дйлахъ церковныхъ, сами избирали и при первомъ неудовольетвш  
сменяли владыкъ своихъ. При такомъ порядке вещей зд есь  легче, 
нежели въ другомъ месте, могло образоваться возсташе противъ ду
ховенства, открытое неповиновеше и, наконецъ, отложете отъ самой 
Церкви,8).

61) 06ii грамоты святителя Фопя помещены въ Акт. Ист. I, № 33 и 34.
62) О томъ, что лжеучеше стригольниковъ прекращено тюремнымъ заключешемъ ихъТ 

свидЬтельствуетъ преп. 1осифъ ВолоколамскШ въ своемъ Просветитель (Разсуждете о 
ересяхъ и расколахъ Н. Руднева, прим. 72).

63) Святитель ФотШ, искореняя лжеучешя стригольниковъ, счелъ нужнымъ отстра
нить соблазнъ, который причиняло вдовое духовенство, особенно во Пскова, гдЪ каждое 
пятно его представлялось лжеучителями въ преувеличенномъ видЬ. Онъ писалъ туда, что
бы вдовые священники и д1аконы не священнодействовали при дерквахъ приходскихъ и 
соборныхъ, но вступали въ монастыри. Онъ запрещалъ также жить въ одномъ монастыре 
чернецамъ и черницамъ (Стоглавый Соборъ, гл. 73).
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Обращая внимательный взоръ на события, которыя мы обозрели 
теперь—отъ нашествия Татаръ до раздЪлетя Руссской митрополш на 
двЪ отд’Ьльныя половины—мы могли убедиться, что ни угнетешя по- 
чудикихъ завоевателей, ни безпорядки гражданскаго быта при жал
кой неурядиц^ уд’Ьльнаго правлешя, ни мЪстныя проявлен1я лжеуче- 
шй, ни самыя церковныя смуты не могли ослабить или поколебать 
твердой привязанности Русскаго народа къ Церкви православной, 
■основанной на краеугольномъ камтгЬ—самомъ Господ* и Спасителе 
нашемъ 1исусЬ ХрисгЬ.

Ему единому, Царю вЪковъ, нетленному, невидимому, премудро
му Богу и), честь, слава и поклонете вовеки в ^ к о б ъ . Аминь.

6J) 1 Тимое. I, 17.
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Св. 1она, епископъ Р язанетй .—Междоусо61я между великимъ княземъ 
Васил1емъ и дядею его Юр1емъ.—Митрополитъ Исидоръ и соборъ во 
Флоренщи для соединешя церквей.—Посл*дств1я этого собора.—Зло
действа Шемяки.—Обличительное послагае евятителей.— В озведете  
св. 1оны на престблъ митрополш.—Пастырздае его подвиги.—Завое- 
BaHie Константинополя Турками.—Кончина ев. 1оны.—Чудеса его.—

Смерть Васил1я Темнаго.

По кончин^ святителя Фопя митрополичья каеедра въ Москве 
оставалась несколько летъ праздною: непрестанныя распри между 
юнымъ великимъ княземъ Васил1емъ и дядею его Юр1емъ Галицкимъ 
не давали досуга позаботиться о замещенш каеедры. Хотя въ санъ
пер в осв яти тельск Ш  б ы л ъ  и зб р а н ъ  и  ттареченъ Р яза н ск гй  епискоггь
1она *), но не спешили отправить его въ Царьградъ для посвящешя.

Родившись близъ Солигалича, св. 1она съ двенадцатилетняго 
возраста былъ инокомъ въ одномъ изъ Галичскихъ монастырей, а 
после перешелъ въ Московскую Симоновскую обитель, которая сла-
ВЮШСЬ СВЯТЛСТШ жизни первыхъ своихъ настоятелей. Юный инокъ 
еще засталъ здесь старцевъ, которые хорошо помнили и неизменно 
хранили ихъ правила и учреждешя. Между ними известны: Варео- 
ломей, строитель (экономь) Симонова монастыря, 1оаннъ Златый и
и гн а т т  иконникъ. собственная ревюоть 1оны къ подвигамъ иноче-
скимъ скоро сдружила его съ этими благочестивыми старцами, а ихъ 
наставлешя и примеръ воспитали въ немъ самомъ строгаго подвиж
ника. Подобно имъ, онъ неуклонно стоялъ за исполнете правилъ мо- 
настырскихъ и, не выходя изъ границъ по ел у шатия, съ дерзновешемъ 
дапомипалъ новымъ настоятелямъ о правилахъ благочишя, предан- 
ныхъ святыми ихъ предшественниками. А самъ подвизался въ непре- 
рывныхъ трудахъ: пощенш, молитве и чтенш слова Бож1я, проходя 
разныя иночесюя послуш атя 2). Въ этихъ подвигахъ духъ его возра- 
сталъ и совершенствовался столь быстро, что прозорливому оку и въ 
простомъ послушнике можно было провидеть будущаго великаго па
стыря Церкви Русской.

*) Въ начала 1433 года епископъ 1она уже дЪйствовалъ, какъ «нареченный на свя- 
тЬйшую митрополш Русскую» (Акты Историч. I, № 37).

2) Сказаше о блаж. отцахъ преп. 1осифа Волоколамска™.
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Строгая жизнь и твердое знате  правилъ церковныхъ доставили 
блаж. Jo не такое общее уважете, что онъ посвященъ былъ въ санъ 
епископа Рязанскаго, а когда скончался митрополитъ Фот1й, назна- 
ченъ управляющимъ делами митрополш.

Между т1шъ кровавыя междоусоб1я между дядей и племянни- 
комъ продолжались несколько Л’Ьтъ и сопровождались страшными 
злодЬйствами 8). Счаспе служило попеременно той и другой стороне: 
сначала Васшпй, разбитый дядею, долженъ былъ удалиться въ Ко
ломну; по смерти Юр1я, велиюй князь долго велъ борьбу съ сыновь
ями его, Васттемъ Косымъ и Дмитр1емъ Шемякой; только младнпй 
изъ Юрьевичей, ДимитрШ Красный, не принималъ учасйя въ междо- 
усобш4). Наконецъ ВасилШ Васильевичъ, повидимому, утвердился 
прочно на великомъ княженш.

Между темъ Смоленсюй епископъ Герасимъ отправился въ Царь
градъ, а осенью въ следующемъ году возвратился оттуда уже въ са
н е  митрополита 5). Онъ остановился въ Смоленске и не попхелъ въ 
Москву, где продолжались княжесюя междоусоб1я. Впрочемъ онъ 
управлялъ западными епархшми не более двухъ летъ 6).

После смерти Герасима велиюй князь Васшпй, съ соглаыя ве
ликаго князя Литовскаго, всЬхъ Русскихъ князей, всего духовенства 
и народа, отправилъ нареченнаго митрополита 1ону въ Константино
поль для поставлешя. Только и теперь не суждено было святителю

3) Два стариае сына IOpin отличались свирЪпствомъ и жестокостио. Такъ они сами 
зарезали боярина Морозова. ВасилШ Косой, имЬя себ4 товарищемъ въ б-ЬгствЬ какого-то 
князя Романа, вел'Ьлъ отрубить ему руку и ногу. Но и велишй князь также запятналъ 
Себя злодейсхвомъ: захвативъ въ плйнъ двоюроднаго брата своего B acniia  Косого, онъ 
велЬлъ ослепить его.

4) Младнпй сынъ lOpifl, ДимнтрШ, прозванный Краснымъ, былъ кротокъ и набоженъ. 
Онъ скончался въ молодости, изумивъ современниковъ необыкновенными обстоятельства
ми кончины. За нисколько дней до смерти онъ лишился слуха, вкуса и сна; хогЬлъ при
частиться св. Таинъ и долго не могъ,—кровь лила у него изъ носу. Ему заткнули ноздри, 
чтобы дать причастае. Когда пршбщился онъ св. Таинъ, то еовсЬмъ УСПОКОИЛСЯ И заснулъ. 
Но въ позднШ вечеръ увидали, что онъ умираетъ; прочитали отходную, и вей думали, что 
князъ скончался; его од’Ьли какъ мертваго. Въ полночь мнимый мертвецъ скинулъ съ себя 
покровъ и, не открывая глазъ, началъ стЬть церковный п^сни. Предъ утренею духовникъ 
принесъ св. Дары. Князь, взглянувъ, сказалъ: «радуйся утробо божественнаго воплощешяЬ 
и причастился. ЦЬлые три дня князь пЪлъ и говорилъ о душеспасительныхъ предметахъ, 
узнавалъ людей, но не слыхалъ ничего, наконецъ, умеръ. ТЬло его перенесено въ Москву 
и погребено въ Архангельскомъ собор^. Въ рукописныхъ святцахъ имя Димитр! я Крас- 
наго поставлено въ числЪ святыхъ.

5) Повидимому, Герасимъ былъ поставленъ не для одной Литвы, ему приписывали 
титулъ митрополита Шевскаго и всея Руси, а впослЬдствш даже Московскаго и всея Руси, 
Впрочемъ не видно, чтобы онъ принималъ участие въ управленш сбверовосточными епар- 
х1ями, хотя посвятилъ apxienncitona въ Новгородъ (Истор1я Русской Церкви преосвя- 
щеннаго Макар1я, IY, прим. 111).

е) Сначала Герасимъ пользовался благосклонностш князя Свидригайла. Известно, 
что оба они вм’ЬсгЬ замышляли принять участае въ начинавшемся тогда д'Ьл'Ь о соедине
ны Церквей. Но вскор’Ь Свидригайло прогневался на Герасима, заковалъ его и сжегъ на 
кострЬ въ iio.T6 1435 года.
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Рязанскому сделаться первосвятителемъ всей Русской земли: еще до 
пргЬзда его былъ избранъ на Русскую митрополш и посвященъ въ 
Царьград’Ь Исидоръ, родомъ Болгаринъ, а блаженному Ioirb обещали, 
что онъ будетъ митрополитомъ после Исидора.

Избраше Исидора было въ связи съ дЪломъ, давно уже задуман- 
нымъ. Греческая империя находилась тогда въ крайней опасности; она 
заключалась почти въ одпЪхъ стЬнахъ столицы; всЬ ея области были 
уже во власти Турецкаго султана; войска были немногочисленны и 
большею частш наемныя; финансы государства почти не существовали. 
Императоръ Мануилъ Палеологъ и сынъ его 1оаннъ очень ясно вид’Ь- 
ли, что Греки решительно не въ силахъ защищать себя отъ Турокъ: 
они думали, что единственное средство для спасешя имперш состоитъ 
въ примиренш съ папою, чтобы чрезъ него получить помощь отъ за- 
падныхъ христсанъ.

Переговоры объ этомъ продолжались более 20 л^ть. Въ 1433 го
ду отцы Базельскаго Собора, который считалъ себя вселенскимъ и 
дЬйствовалъ въ духгЬ независимости отъ папы, приглашали Грековъ 
къ себ^ для раз суждения о примиренш Церквей и уверяли, что отъ 
Собора вгЬрн'Ье можно ожидать помощи, нежели отъ папы Евгешя II, 
который находился тогда въ самомъ ненадежномъ положенш, между 
тЬмъ какъ на стороне Собора было нисколько королей и самъ н'Ьмец- 
шй императоръ Сигизмундъ. Но императоръ 1оаннъ, возлагая всю свою 
надежду на папу (хотя и отправлялъ посольство для предварительпыхъ 
сов'Ьгцашй въ Базель), согласился, чтобы Соборъ былъ открыть въ 
Италш, и притомъ съ тЪмъ услов1емъ, чтобы папа доставлялъ отъ себя 
содержаше Грекамъ, присутствовавшимъ на Соборе. Указъ императора
созывалъ въ Константинополь вс1>хъ православныхъ епископовъ. Мно-
rie изъ нихъ прибыли лично, но изъ патр1арховъ вселенскихъ одинъ 
только 1осифъ ЦареградскШ согласился ехать въ Италш; патр1архи 
АлександрШсюй, АнтюхШскШ и 1ерусалимскШ отказались присутство
вать на соборе и назначили вместо себя местоблюстителей.

Исидоръ былъ давно извЪстенъ императору: еще въ сане игуме
на онъ былъ отправленъ въ числе посольства въ Базель 7). После 
посвящешя въ санъ митрополита, онъ получилъ поручете склонить 
русскихъ къ участш въ предполагаемомъ соборе. Прибывъ въ Москву, 
Исидоръ тотчасъ же началъ возвещать, что въ Италш готовится вось
мой вселенсюй соборъ для примирешя Церквей, въ которомъ необхо
димо участвовать и представителю Русской Церкви. Онъ сталъ соби
раться къ' путешествш. Напрасно велишй князь ВасилШ Васильевичъ 
убеждалъ митрополита не ездить въ латинскую землю и даже запре- 
щалъ ему своею властно. Наконецъ, видя упорство Исидора, ВасилШ 
сказалъ ему: „если уже ты непременно желаешь итти на соборъ, то

7) На Базельскомъ Собор’Ь въ акгЬ, который надлежало доставить въ Царьградъ, 
Исидоръ позволилъ назвать Греческую Btpy «старою ересьюз (Silvestr. Siropuli vera hi- 
storia unionis non verae. Hagae. 1660, pag. 27. 29 & 45).

Толстаго.— H cT o p ia  Русск. Церкви.
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принеси намъ оттуда наше древнее православ!е, которое мы приняли 
отъ предка нашего св. Владим1ра; а новаго и чуждаго не приноси намъ,— 
мы того не примемъ “ . Исидоръ далъ клятву стоять за православ1е 8) 
и отправился въ Италш, взявъ съ собою епископа Суздальскаго Авра- 
М1Я и много другихъ духовныхъ и св’Ьтскихъ лицъ, числомъ до ста.

Между тЬмъ императоръ 1оаннъ съ патр1архомъ 1осифомъ, 22 
митрополитами и епископами и почти 700 другихъ лицъ духовныхъ 
и св’Ьтскихъ отправились на папскихъ галерахъ въ Италш. Соборъ 
былъ открыть въ Ферраре 1438 года 9 апреля, подъ предсЪдатель- 
ствомъ папы Евгешя, при которомъ было 11 кардиналовъ и до 150 
латинскихъ епископовъ. Нисколько м'Ьсяцевъ прошло въ частныхъ 
совЪщашяхъ о чистилище и о состояши праведниковъ по смерти; 
папа, видя непреклонность Грековъ къ принятш латинскаго учешя, 
началъ действовать принудительно, прекративъ выдачу назначенная 
имъ содержашя. Наконецъ 8-го октября открыты торжественный зас'Ь- 
д а т я  Собора. Для ведешя прешй назначены были съ обЪихъ сторонъ 
по шести лицъ и въ числе ихъ со стороны Грековъ блаж. Маркъ, 
митрополитъ Ефессшй, и Исидоръ, митрополитъ Руссюй. Предметомъ 
для соборныхъ разсуждешй избранъ былъ вопросъ: законно ли при- 
бавлеше къ Символу веры ,,Filioque“ (и отъ Сына), сделанное Лати- 
нами? Этимъ вопросомъ занимались до 8 декабря въ 15 соборныхъ 
засгЬдашяхъ. Спорившие тщетно истощали все свое знаше ^искусство: 
ни та, ни, другая сторона не хотела уступить ни въ чемъ; не состоя
л о с ь  н и к ак о го  ] jrbn re iiiii и  собор н а го  сп:редг1>летя.

П осле того соборъ былъ перенесенъ во Флоренции. ЗдЪсь съ 26
ф ев р аля  в о зобн ов лен ы  б ы ли  тор ж еств ен н ы я  за сЬ д а ш я , посвящ ен п ы я

разсмотренш латинскаго учешя объ исхожденш св. Духа отъ Отца и 
Сына. B et претя со стороны Грековъ велъ почти одинъ Маркъ Ефес- 
сюй, а со стороны Латинянъ—одинъ провинщалъ ордена Доминикан- 
цевъ 1оаннъ, славивнпйся своею д1алектикою. Начали разбирать сви
детельства отцовъ Церкви Греческой и въ продолжете пяти заеЬдашй 
разсмотрЪли только весьма немноия, вдаваясь въ величайпйя тонкости 
и словопрешя, которыя утомляли всЬхъ. Императоръ, наскучивъ мед
ленное™, поручилъ Марку Ефесскому изложить главныя основашя 
православнаго учешя о спорномъ предмете. Это изложете и было чи
тано въ сл'Ьдующемъ зас-Ьданш Собора. Но такъ какъ Латиняне и 
после этого не хотели согласиться съ Греками и требовали продол
жения соборныхъ зас'Ьдангй, то императоръ, убедившись изъ опыта, 
что претя не приводятъ решительно ни къ какому соглашенш, за- 
претилъ Марку являться на заседашя. Греки слушали, что говорилъ 
провинщалъ 1оаннъ, и не возражали ему ни слова. Тогда раздражен
ный папа прислалъ объявить naTpiapxy, что такъ какъ Греки отказа

8) При вы'Ьзд'Ь изъ предЬловъ Русской земли Исидоръ усп'Ьлъ показать свою при
вязанность къ латинству: въ -ЮрьевЬ-Ливонскомъ (Дерпт-Ь) онъ пошелъ вм^стЬ съ Нем
цами въ ихъ костелъ, а не въ православную церковь.
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лись отъ дальне йшихъ состязашй, то они должны къ наступающей 
пасхе (5 апреля) или изъявить corjiacie на учете Римской Церкви 
или отправляться въ отечество. Этимъ окончились соборныя дгЬйств1я 
во Флоренцш, неприведнпя ни къ какому результату. Отселе начи
нается долгая и тяжкая борьба между совестью императора 1оанна и 
требованьями Латинянъ, между видами на помощь колеблющейся импе
рш и опасешемъ подвергнуться общему укору и проклятаямъ за изме
ну православш. Надежда на истинный, христнскШ  миръ церквей была 
потеряна. Надобно было купить его уступками и уступками тяжкими.

Чтобы принять на себя какъ можно менЬе ответственности пе- 
редъ Церковью и народомъ, Палеологъ старался приблизить къ себе 
гЬхъ членовъ собора, которые оказались наиболее преданными делу  
соединения: Виссартна Никейскаго, Исидора Русскаго и Григория ду
ховника. Съ ними онъ советовался, черезъ нихъ старался направлять 
умы прочихъ, грозилъ своимъ гнЬвомъ тЪмъ, которые оставались вер
ными православш, не допускалъ ихъ къ участш въ прешяхъ и вме
сте съ темъ никому не дозволялъ возвратиться въ отечество. Папа 
съ своей стороны старался действовать на Грековъ, задерживая вы
дачу денегъ на содержаще.

Когда (въ понед'Ьльникъ страстной недели) возобновились ча- 
стныя сов£щ атя Грековъ въ кельяхъ больного naTpiapxa 1осифа, митро- 
лолитъ Исидоръ первый подалъ голосъ: „лучшею душою и сердцемъ 
соединиться съ Латинами, нежели возвратиться не кончивши д-Ьла. 
Возвратиться, конечно, мояшо; но какъ возвратиться, куда и зачгЬмъ?“
€ ъ  этимъ мьгЬтемъ открыто согласился Виссарюнъ, друг1е молчали. 
Одинъ Маркъ ЕфесскШ оставался непреклоннымъ.

После несколькихъ собратй сделана была первая уступка Jla- 
тинянамъ: Греки признали, что „Духъ Святый исходить отъ Отца
чрезъ Сына“, после того патр1архъ 1осифъ внезапно скончался. Уступ
ки продолжались: согласились, что таинство Евхаристш равно дей
ствительно при совершенш на квасномъ ;хлебе или на опреснокахъ; 
признали, хотя не ясно, учете  о чистилище и, наконецъ, решили 
написать, что Греки почитаютъ папу верховнымъ первосвященникомъ, 
наместникомъ 1исуса Христа, пастыремъ и учителемъ всехъ хрисйанъ, 
управляющимъ Церковью Бож1ею, съ сохранешемъ правъ и преиму- 
ществъ четырехъ восточныхъ патр1арховъ, такъ что они занимаютъ 
первыя места непосредственно после папы.

Латиняне и Греки спешили составить соборное определеше о 
соединенш Церквей (unio ecclesiarum). Подъ нимъ подписались сперва 
Греки немнопе, какъ первые виновники дела, съ радостью, друпе 
увлекаемые подкупомъ или боязнью. Немнопе успели освободиться 
отъ подписи, скрывшись изъ Флоренцш 9). Одного только Марка Ефес-

9) По свидетельству Сиропула и священника Симеона Суздальскаго (въ описати 
путешесттая Исидора во Флоренщю), папа нисколько разъ присылалъ Грекамъ золото и 
•серебро. АвраамШ, епископъ СувдальскШ, соировождавшШ Исидора, на цЪлую неделю 
<5ылъ посаженъ имъ въ темницу п. потомъ насил1емъ вынужденъ къ подписи.



—  228 —

скаго никто не тревожилъ, потому что вей были убеждены въ непо
колебимой твердости сего великаго мужа православной Церкви. Ког
да соборное опредгЬлеше было принесено для подписи къ n a n i и на 
вопросъ его: подписался ли ЕфесскШ? ему отвечали: ш&тъ; то папа 
невольно воскликнулъ: „такъ мы ничего не сделали!" Вместе съ па
пою подписались кардиналы, епископы и аббаты.

Торжественное обнародоваше соединешя совершено въ каеедраль- 
ной церкви ФлорентШской. Кардиналъ КЫанъ и митрополитъ Никей- 
скШ Виссарюнъ громогласно прочли съ каеедры соборное опред’Ьле- 
nie: одинъ на Латинскомъ, другой на Греческомъ языкахъ.

Такъ заключенъ былъ миръ, но мира не было! Не было мира въ 
дух-Ь примирившихся! Признали, что таинство Евхаристш равно дей
ствительно какъ на опрЬснокахь, такъ и на квасномъ хл'Ьб'Ь. Но Гре
ки отказались отъ причащешя за литурпею Латинскою, а Латиняне 
отказались и присутствовать при литургш Греческой. После того 
Греки начали разъезжаться съ собора. Папа напутствовалъ импера
тора одними благословешями и обещашемъ выслать флотъ и войска 
на помощь Царьграду, если согласятся европейсше государи. Стран
ники, слишкомъ два года невидавпяе отечества, прибыли въ Кон
стантинополь 1 февраля 1440 года.

Какъ смотреть на это соединеше Церквей, восточной и западной, 
будто бы совершившеся во Флоренцш? Безъ всякаго сомшЬшя, эта 
было соединеше незаконное и недействительное, а только мнимое, 
призрачное. Разсматривая обстоятельства, предшествовавпдя Собору, 
съ перваго же взгляда можно видеть, что не искреннее, святое жела- 
Hie м и р а  церковнаго, но постороншя своекорыстныя цЪли побуждали 
императора и папу стараться о возстановлеши древняго союза Церк
вей. На соборныхъ прешяхъ Латиняне не могли опровергнуть несом- 
ненныхъ доказательствъ, приводимыхъ Греками. По прекращенш пуб-
личныхъ собрашй мало-по-малу начались со стороны Грековъ уступ
ки, вынуждаемыя то с т 'Ь с н е т е м ъ  в ъ  сп о со б а х ъ  содер ж аш я , то п од - 
купомъ, то льстивыми убеждениями, то милостями, то насшдемъ. На- 
КОНецъ, разними неправдами, черезъ немногихъ измЪнниковъ пра
вославно, Латиняне достигли призрака торжества надъ Греками. Та
кой ли Соборъ присвояетъ себе право именоваться восьмымъ вселен- 
скимъ 10)? Если даже не принимать въ соображеше очевидной неза
конности определешй, то нельзя признать ФлорентШскаго Собора все- 
ленскимъ уже и потому, что актъ соединешя не подписанъ никемъ 
отъ имени naTpiapxa Константинопольскаго, за смертью 1осифа, а 
равно и отъ имени патр!арха АнтаохШскаго, потому что местоблюсти
тель его Маркъ ЕфесскШ остался непреклоннымъ поборникомъ пра- 
вослав1я. Со стороны Латинянъ соборъ также не былъ вселенскимъ:

10) Въ изло;кен!и дМстгий ФлорентШскаго собора мы руководствовались сочинешемъ, 
изданнымъ отъ Москов. Духов. Академш: Исторш ФлорентШскаго собора, и HcTopieio 
русской Церкви преосв. Макар1я. Т. Y, стр. 340—367.
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кроме папы съ немногими кардиналами и епископами, на немъ не 
присутствовали епископы французсше и другихъ странъ Европы, ко
торые упорно продолжали свой Соборъ въ Базеле и, наконецъ, осудили 
папу какъ еретика, а созванный имъ Соборъ признали незаконнымъ.

Не можемъ умолчать объ одномъ дивномъ событш, явно подтвер- 
ждающемъ пеправославге лжесобора ФлорентШскаго. СуздальскШ свя- 
щенникъ Симеонъ, бывшгй съ Исидоромъ на Соборе, не хотелъ поко
риться латинству, много пострадалъ за это и вместе съ Тверскимъ 
посломъ вомою решился бежать въ отечество. Не имея ни средствъ, 
ни защиты, ни знашя путей, они пристали было къ путешествующимъ 
купцамъ; но приближаясь къ одному, грозно укрепленному городу, 
купцы отогнали ихъ отъ себя, опасаясь потерпеть за нихъ, какъ за 
.людей неизвестныхъ и сомнительныхъ. На одной горе, утомясь и не
доумевая о пути, Симеонъ и вома легли и задремали. Вдругъ видитъ 
пресвитеръ старца, который, взявъ его за правую руку, сказалъ: „бла
гословился ли ты отъ последовавшаго стопамъ апостольскимъ Марка, 
епископа Ефесскаго?" Онъ отвечалъ: „да! я  виделъ сего чуднаго и 
крепкаго мужа и благословился отъ иего“. Тогда явившгйся говорилъ 
далее: „благословенъ отъ Бога человекъ сей, потому что никто изъ 
суетнаго Латинскаго собора не преклонилъ его ни имешемъ, ни ла- 
скательствомъ, ни угрозами мукъ. Ты cie виделъ, не склонился на 
прелесть и за то пострадалъ. Проповедуй же заповеданное тебе отъ
святого  М арка  у ч е т е ,  к у д а  н и  п р и д еш ь , в с Ь м ъ  п р авославн ы м ъ , к ото 

рые содержать предаше святыхъ апостоловъ и святыхъ отцевъ седми
С оборовъ , и  им'Ушлщй и сти н н ы й  р а зу м ъ  да  н е  у к л о н я е т с я  о тъ  сего . 
О путешествш же вашемъ не скорбите: я буду неотступно съ вами и 
чрезъ сей непроходимый городъ проведу васъ безопасно. Теперь, во- 
ставъ, идите; прошедъ немного, увидите место, где две палаты, и 
подле нихъ жену, именемъ Евгепш, которая приметь васъ въ домъ 
свой и успокоитъ; а потомъ вскоре и чрезъ городъ пройдете безъ за- 
держашя". Пресвитеръ спросилъ старца: кто онъ? и явившийся отв+,-
ч а л ъ : „ я  С е р и й  М аковокШ  (Р а д о п б ж б м й ), к а тлр а го  ты  н е к о г д а  п р и - 

зывалъ въ молитве. Ты обещался придти въ обитель мою, но не при
шелъ; и теперь обещашя не исполнишь, но по неволе тамъ будешь". 
Пробудясь, пресвитеръ разсказалъ видеше своему спутнику, и они 
пошли съ радостно. Все случилось по предсказанш: Евгешя пригла
сила ихъ для успокоешя; потомъ прошли они чрезъ городъ среди мно
жества вооруженныхъ людей, не бывъ никемъ задержаны. Такъ Си
меонъ возвратился въ отечество, где сбылось надъ нимъ предсказате 
великаго чудотворца и).

**) Симеонъ почему-то замедлилъ и не поспЪшилъ въ обитель Серпеву. Между гЬмъ 
возвратился Исидоръ и заключилъ его въ оковы, какъ непокорнаго. По изгнанш Исидора 
Симеонъ освобожденъ изъ оковъ и отданъ игумену Троицкой Лавры Зиновш. Такимъ 
образомъ, по предсказанш преподобнаго Серпя, онъ цоневолЪ привезенъ въ обитель его, 
гд'Ь со слезами разсказывалъ братш свои приключешя (некоторый черты изъ ж и м  пре- 
лодобнаго Серпя Радонежскаго поел1! смерти, стр. 35—37).
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Достигъ ли папа своей цели, успЪлъ ЛИ утвердить свою власть 
надъ Греками? Нисколько. Лишь только бывппе л а Соборе сошли съ 
галеръ на родной берегъ и были встречены вопросомъ: „чемъ кон
чился Соборъ", то M H orie изъ нихъ съ сокрушешемъ отвечали: „мы 
продали нашу веру, мы променяли православ1е на ересь латинскую!“ 
Какъ бы отдавая себя на судъ своихъ соотечественниковъ и отрекаясь 
отъ принятаго соединешя, они восклицали: „да отеЬчется рука, под
писавшая беззаконное определеше! да исторгнется языкъ, изрекппй 
coraacie съ Латинянами!" Одинъ изъ митрополитовъ, бывпий мЬсто- 
блюстителемъ naTpiapxa АлександрШскаго, Аптошй ИраклШскШ, явив
шись на соборъ архипастырей въ Константинополе, торжественно ис- 
пов'Ьда.лъ: „я не былъ согласенъ съ одобрявшими соединение, какъ вы 
сами знаете, однако же подписался подъ определетемъ, хотя недобро
вольно. И съ той поры совесть меня мучить. Я отвергаю соединение 
и предаю себя суду Церкви, какъ виновнаго". Ташя извеспя произ
вели сильное смущете въ православныхъ жителяхъ столицы. Все 
чуждались новоприбывшихъ. Духовенство, остававшееся въ Царьграде, 
не хотело совершать богослужешя даже съ теми, которые раскаява- 
лись въ своемъ согласш на унш. Патр1архи Востока, собравшись въ- 
1ерусалиме, произнесли осуждете на всехъ, соединившихся съ запад
ною Церковью. Не молчалъ и твердый адамантъ православия, блаж. 
Маркъ ЕфесскШ, изнуренный летами и болезнями, но твердый ду- 
хомъ: окружными послашями ко всемъ православнымъ х р и сп а н а м ъ  
он ъ  з а к л и н а л ъ  в с 'Ь хъ  уд али ться ; о тъ  Ф л о р е 11т1йск (1го  6ДИН6Н1Я) К<1КЪ

отъ дела богоненавистнаго. И голосъ великаго поборника православ1я 
имелъ неотразимую силу. Соборъ ФлорентШсюй не только не при- 
влекъ Грековъ КЪ nanf), НО еще сильнее возбудилъ въ нихъ непависть 
къ латинству.

ДоСТИГЬ ЛИ Императоръ ТОГО, чего такъ пламенно желалъ достиг
нуть, принося чистоту своей веры въ жертву земнымъ выгодамъ? 
Н етъ. Богъ не благословилъ предгцпятгй, основанныхъ на и.'Ш'ЬнЬ пра-
вославш. Императоръ Не получиж m  Рима о А щ а н н ы х ъ  пособШ: 
никто изъ государей Европейскихъ не отозвался на воззваше папы, 
кроме короля Венгерскаго и Польскаго Владислава, который опол
чился противъ Турокъ и погибъ подъ Варною. 1оаннъ Палеологъ, хотя 
находилъ нужнымъ казаться ревнующимъ о соединенш и для того 
поставлялъ на Цареградсюй naTpiapnrif! престолъ лицъ преданныхъ 
у ти , но до конца своей жизни не хотелъ или не смелъ обнародовать 
определетя Флоренпйскаго и умеръ (въ 1448 г.) православнымъ, от
рекшись отъ всякаго союза съ Римскою Церковью. А по смерти его 
новая попытка сближешя съ Римомъ для защиты отъ Турокъ произ
вела сильное волнете между православными и только ускорила па
дете имперш.

Каковъ былъ успехъ Исидора въ Русской земле? Облеченный 
саномъ кардинала и зватемъ легата отъ ребра Апостольскаго (a la
tere apostolico) для всехъ странъ северныхъ, онъ возвестилъ соеди-
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пеше Церквей въ Будние, Кракове и Львове, совершая литургш въ 
храмахъ латинскихъ, провелъ зиму въ К1еве, где получилъ грамоту 
на все митрополичьи отчины и доходы 12). Весною 1441 года онъ при
быль въ Москву, но тамъ уже знали о дгЬйств1яхъ его въ Италш. 
Предъ нимъ несли крестъ латинскШ. Лжепастырь, надеясь на про
стоту и малообразованность своей паствы, поступилъ решительнее, 
нежели его собрапя въ Константинополе. На первой литургш уже 
возносимо было имя папы Евгетя, а по окончанш службы архид1а- 
конъ съ амвона прочиталъ определете ФлорентШскаго Собора. B et 
эти новости, неслыханныя въ Церкви Русской, сильно изумили и ду
ховныхъ и м1рянъ. Никто не зналъ, что и думать о виденномъ и слы- 
шанномъ. Но велигай князь Васшпй, одушевляясь ревностно къ чи
стому учетю Церкви, торжественно въ храме сталъ обличать измен
ника Исидора, называлъ его лжепастыремъ, губителемъ душъ, ерети- 
комъ, наконецъ велелъ низвести недостойнаго митрополита съ пре
стола и, посадивъ его подъ стражу въ Чудове монастыре, созвалъ 
на соборъ епископовъ 13) и знатнейшее духовенство для раземотрешя 
ФлорентШской соборной грамоты. Когда cie определете признано было 
противнымъ древнему православному учешю, и отъ спутника Исидорова 
Авраам!и узнали весь ходъ дела на соборе ФлорентШскомъ; тогда 
великШ князь повелелъ склонить Исидора къ раскаяние и исправле- 
шю. Но все было напрасно. Пробывъ въ заключенШ все лето, преда
тель гтравослашя бгЬжалъ сначала въ Тверь, где также подвергался 
заключенш, потомъ въ Литву и наконецъ въ Римъ, съ печальною
вЪстш о неудавшемся замысле.

Можетъ быть онъ надеялся иметь более успеха въ областяхъ 
Русскихъ, подлежавшихъ Литовскому и Польскому иноверному вла
дычеству. Но и тамъ православные не поддались оболыценш, не 
прельстились привилеиями Владислава Варнскаго, не уступали даже 
преследоваюямъ 14). Таковы были последств1я ФлорентШскихъ поста- 
новлешй! Вместо сближетя Русской Церкви съ Римомъ или укло-
нешя ея отъ православ1я они только усилили отврагцете Руси отъ
латинства.

После побега изъ Москвы изменника Исидора велигай князь 
послалъ грамоту въ Царьградъ о томъ, чтобы соборомъ восточныхъ 
святителей разрешено было избирать и поставлять митрополита въ 
Москве; но слухъ объ измене православно въ Царьграде заставилъ 
воротить посла съ дороги 1S).

12) Грамота, данная Исидору Шевскимъ княземъ Александромъ Владим1ровичемъ, 
помещена въ Акт. Истор. Т. I. № 259. Впрочемъ .тЬтотшсецъ свид'Ьтельствуетъ. что Иси
доръ былъ изгнанъ изъ Шева (Пол. Собр. л£топ. Т. И, стр. 355).

13) На этомъ соборЬ были святители: Ефремъ Ростовсмй, 1она РязанснШ, Варла- 
амъ Коломенсюй, 1овъ Сарайсшй, Герасимъ Пермсшй, АвраамШ СуздальскШ (возвратив- 
ппйся изъ Флоренцш) и множество архимандритовъ, игуменовъ, священниковъ и иноковъ.

14) Литовская церковная ушя, соч. М. Кояловича. Т. I, стр. 15 и сл£д.
15) Руссюе Святые подъ 3i марта, стр. 143.
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А между гЬмъ новыя, страшныя междоусобья надолго отодви
нули заботу о дЪлахъ церковныхъ. ВеликШ князь ВасилШ былъ за- 
хваченъ врагомъ своимъ Дмитр1емъ Шемякою въ обители Троицкой, 
ОСЛ'Ьпленъ (16 февраля 1446 года) и заточенъ въ Угличъ. Похититель 
великаго княж етя вызвалъ въ Москву святителя Рязанскаго, встр^- 
тилъ съ почетомъ, какъ нареченнаго митрополита, и успЪлъ убедить 
его, чтобы принялъ „на свою епитрахиль" и доставилъ къ нему ма- 
лол'Ьтнихъ д1зтей Васшпя изъ Мурома, куда укрыли ихъ верные боя
ре. Обманутый коварнымъ об’Ьщатемъ милостей дЪтямъ несчастнаго 
отца, святитель исполнилъ волю Шемяки, но самъ же долженъ былъ 
вскоргЬ отвезти ихъ въ отцовскую темницу—въ Угличъ.

Управляя церковными дгЬлами въ Москв'Ь, какъ блюститель ми
трополш, правдолюбивый святитель былъ всегдашнимъ обличителемъ 
беззаконнаго князя и ходатаемъ за Васшпя Темнаго (такъ прозвали 
современники в'Ьнценоснаго сл'Ьпца). Онъ непрестанно твердилъ Ше- 
мяк'Ь: „Ты поступилъ несправедливо и меня ввелъ въ грЪхъ и стыдъ. 
Теб^ бы следовало выпустить князя на свободу, а ты и дгЬтей его 
засадилъ съ нимъ въ неволю. Ты m iiIj  далъ свое правое слово—и 
сд'Ьлалъ меня обманщикомъ, посрамивъ с-Ьдины мои. Какой вредъ 
можетъ причинить теб-fe князь, лишенный зр4>тя, съ малыми дгЬтьми? 
Если ты еще сомневаешься въ томъ, возьми съ него клятву при сви
детельстве братш нашей, епископовъ". Шемяка решился созвать епи
скоповъ на совйтъ объ этомъ д'бл’Ь, объявилъ свободу Василию Т е м 
ному И далъ е м у  въ у д Ъ л ъ  В о л о г д у .

Спустя несколько мгЬсяцевъ, ВасилШ, успокоенный совЪтомъ лю- 
бившихъ отечество иноковъ 16), снова занялъ престолъ великокняже- 
скШ, беззаконно у него отнятый. Враги спешили примириться съ 
нимъ. Когда же Шемяка и по заключенш мирнаго договора продол- 
жалъ коварствовать и заводить новыя смуты, тогда соборъ пастырей 
Русскихъ обратился къ нему съ грознымъ обличительнымъ посла- 
темъ. „Врагъ рода человЪческаго возбудилъ тебя на брань междо
усобную, писали святители.—ПрбЗИрЯЯ СВЯТОСТЬ крестныхъ обетовъ, 
ТЫ, вторый Каинъ и Святоиолкъ въ братоубШствЪ, разбоемъ схватилъ 
старшаго брата твоего великаго князя и злодейски истерзалъ его: 
на добро ли себ^ и людямъ? Долго ли властвовалъ, и въ тишине ли? 
Не безпрестанно ли волнуемый, мучимый страхомъ, переб’Ьгалъ съ 
м еста на место, днемъ томимый заботами, а въ ночи сновидешями 
и мечтами? Искалъ ты большаго, но сгубилъ свое меньшее. ВеликШ 
князь снова на престоле, ибо даннаго Богомъ никто отнять не мо
жетъ Одно милосерд1е государя спасло тебя: онъ пов'Ьрилъ клятве 
твоей и опять видитъ измену... Ты дерзаешь быть вЪроломнымъ, пре- 
зрЪлъ крестное ц'Ьловаше, а епитрахили наши сквернишь своими бо

16) Трифона, игумена Кирилловскаго и преп. Мартишана, игумена верапонтовскаго. 
Они объявили Василт, что клятва, данная имъ въ Углича, незаконна, какъ дЬйстше не
воли и страха. Первый изъ нихъ былъ посл'Ь apxieunciconoM’b въ Ростов^, а посл^дий— 
игуменомъ Троицкой Серпевой обители.
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гомерзкими речами... Епитрахили наши святительская не могутъ сквер
ниться твоими гнусными клятвопреступными словами, но ты губишь 
бедную душу твою... Никогда между хрисйанами не было слуху о 
такихъ злодгЬйствахъ, кагая ты совершилъ. Принеси нокаяше предъ 
Богомъ и примирись съ великимъ княземъ, а онъ готовъ, по нашему 
ходатайству, жаловать тебя и держать какъ брата. Если же не раскаешь
ся, то чуждъ будешь Богу и Церкви Бож1ей и православной вере, не 
будетъ тебе части съ верными, не будетъ на тебе милости Боийей 
и силы животворящаго креста, который ты целовалъ клятвопреступно. 
Ты будешь проклятъ и погибнешь на веки" 1Т).

Закоренелый клятвопреступникъ смирился, но не надолго. Вскоре 
онъ опять ополчился на междоусоб1е 18), потерялъ свой ГаличскШ 
наследственный уделъ и бежалъ въ Новгородъ. Потомъ еще разъ 
пытался, но напрасно, возвратить уделъ свой, после чего снова на- 
шелъ убежище въ Новгороде и тамъ, отлученный отъ церкви, умеръ 
отъ яда 19).

Еще прежде смерти непримиримаго врага своего великШ князь 
ВасилШ Темный, едва успевъ утвердиться на своемъ престоле, на- 
чалъ помышлять о поставлеши митрополита. Изъ Константинополя 
ожидать было нечего: въ Москве уже слышали, что въ Царьграде 
свирепствуетъ разделеше между верными православно и принявшими 
соединеше съ Римомъ. Основываясь на правилахъ церковныхъ и при- 
мерахъ прежняго времени20), соборъ пастырей Руескихъ 5  декабря
1 4 4 8  г о д а  в о з в е л ъ  1 о ы у  н а  п р е с т о л ъ  м и т р о п о л и т а  Г & е в с к а г о  и  в с е я
Руси.

Новый первосвятитель прежде всего озаботился соединетемъ 
епархШ юго-запада подъ одно управлете, что было особенно нужно 
въ виду опасности со стороны латинства. Онъ принялъ уч асй е въ
мирныхъ сношешяхъ великаго князя съ королемъ Казим1ромъ21) и 
утвердилъ своимъ благословетем ъ договоръ ихъ. Король съ своей

17) Э то п о с л а т е  п и с а н о  2У д е к а б р я  1 4 7 7  г о д а  и  п о м е щ е н о  в ъ  А к т а х ъ  И с т о р и ч е -  
ск и х ъ . Т . I .  №  1 1 . П о д п и с ь  Р я з а н с к а г о  в л ад ы к и  1оны  з а н и м а е т ъ  з д $ с ь  т р е т ь е  M tc io ;  е м у ,
ПО БСеЙ Вероятности, принадлежать укоризны за осквернете епитрахилей святительскихъ.

18) Въ этомъ междоусобш достопамятна ожесточенная битва подъ Угличомъ, какъ 
последнее кровопролитное д,6йств1е княжескихъ междоусобШ.

19) Шемяка умеръ отъ «лютаго зелья», которымъ отравилъ его близгай къ нему че- 
ловЪкъ, Иванъ Котовъ (Львовская летопись И, 348). МЪсто могилы несчастнаго и преступ- 
наго князя, погребеннаго Новгородцами, несмотря на отлучеше оть Церкви, въ Юрьев- 
скомъ монастыре, совершенно забыто потомствомъ.

2#) По первому правилу апостольскому и по 4-му правилу перваго вселенскаго со
бора, епископы каждой области имЬютъ право избрать и посвятить старшаго епископа. 
На основанш этихъ правилъ были посвящены въ Шевй Русскими епископами митропо
литы: Иларюнъ при в. к. Ярослав^ и Климентъ при в. к. ИзяславЪ.

21) Король Польсмй Казим1ръ, избранный изъ великихъ князей Литовскихъ, дер- 
жалъ сторону собора Базельскаго и не признавалъ унш, установленной папою Евгешемъ. 
Онъ охотно подчинилъ святителю IohIi православный enapxin западной Руси, но мятеж
ные паны не допустили возвратить подъ. власть того же святителя епархш, которыя при
надлежали собственно ПольпгЬ, а именно: Галичскую, Холмскую и Перемышльскую.
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стороны изъявилъ cowiacie на подчинение святителю 1оне православ
ныхъ enapxin Литовскаго княжества и звалъ самого 1ону въ Литву 
для личнаго свидатя. Въ началу 1451 года митрополитъ отправился 
въ Литву. Король сдержалъ свое слово и выдалъ святителю грамоту 
на управлете Шевскою митрошшею. При такомъ положенш своемъ 
св. 1она немедленно вытребовалъ къ себе Волынскаго епископа Да- 
ншла, посвященнаго Исидоромъ, заставилъ его отречься отъ соглас1я 
съ Римскою Церковш и дать обязательство на верность православш, 
после чего отпустилъ его на епархш. Онъ также назначилъ намест- 
никовъ своихъ для городовъ, непосредственно зависевшихъ отъ шев- 
ской митрополш (Шева, Вильны, Новогрудка и Гродна), съ правами 
выдавать одобрительныя грамоты ищущимъ духовнаго сана, надзирать 
за соблюдешемъ церковныхъ постановлешй, судить виновныхъ и 
управлять церковными имешями.

Кроме попечетй о поддержанш православ1я въ западномъ краю 
Руси, св. 1оне, уже одаренному благодарю прозорливости и чудесъ, 
предстояло много заботъ и скорби внутри Московского государства, 
Едва успелъ онъ возвратиться въ Москву изъ Литвы, разнеслись 
слухи о нашествш на Россш Мазовши, сына Сед1ахмета, хана Ногай- 
скаго. Велишй князь выехалъ изъ Москвы, вверивъ ея охранете св. 
Гоне и боярамъ. Нещлятель (2 ш ля 1451) зажегъ посады московсше. 
Пастырь, готовый положить душу свою за стадо, подкреплялъ заклю
чавшихся вместе съ нимъ въ Кремле духовными ггособшми. Подъ 
зн о ем ъ  стр аш н аго  п о ж ар а , ВЪ о б л а к а х ъ  д ы м а , н е с ш а г о с я  на Кремль,
о н ъ  с о в е р ш а л ъ  крестные ходы по стеиамъ его. Стрелы татарсюя 
искали своихъ жертвъ. Одинъ инокъ Чудова монастыря, АнтонШ, по 
прозвашю К л о вы н я , у в а ж а е м ы й  святителемъ за строгость жизни, едва 
успелъ сказать, что Господь за молитвы святительсшя спасетъ го
родъ, какъ палъ пронзенный СТРЕЛОЮ22). Въ вечеру того дня оса
жденные сделали в ы л а з к у  и  б и л и с ь  съ  т а т а р а м и  ночью . На другой день 
н еп ргятеля  уже не было подъ стенами Московскими: онъ бежалъ, 
оставивъ тяжелые запасы въ добычу осажденнымъ. Св. 1она самъ 
почтилъ погребетемъ богоуГОДМГО ИНОМ И Ш, память милости Бо- 
Ж1сй поставилъ церковь на своемъ дворе въ честь Положешя ризы 
Пресвятой Богородицы, которое празднуется Церковш 2 ш ля м). После 
другого нашеств!я Ногайскихъ татаръ, которые приходили, „похваля
ясь на Русь“, какъ говоритъ летописецъ, и были прогнаны юнымъ 
сыномъ великаго князя 1оанномъ, святитель устроилъ въ Успенскомъ 
соборе приделъ въ „похвалу Бояйей Матери11 2‘).

г2) Похвальное слово св. митрополиту 1он-Ь въ MaitapieB. Четь-Миней, 21 марта, л. 
953 об.

23) Эта церковь стоитъ противъ западныхъ врать Успенскаго собора. Съ построе- 
шемъ ея положено основате новому дому первосвятителей Русскихъ, которые прежде 
того жили у Боровицкихъ ворота при храмЪ Предтечи.

м) Прид-Ьлъ похвалы Богородицы устроенъ въ юго-восточной глав'Ь Успенскаго со
бора. Въ немъ съ XVI в$ка до конца XYII происходило избраше и наречете первосвя
тителей Русскихъ.
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Содействуя благоденствш Русской земли своими молитвами, 
престарелый митрополитъ, какъ попечитель отечества, разделялъ съ. 
великимъ княземъ важнейппя государственныя заботы, постепенно 
приготовлявшая самодержав1е государей Московскихъ. Своимъ благо- 
словетемъ онъ утверждалъ всЬ договоры Васшая съ удельными 
князьями, старался удерживать по с л'Ьд нихъ въ зависимости отъ ве
ликаго князя и въ согласш съ нимъ. Когда жители Вятки, возму
щенные Шемякою, долго не покорялись великому князю, св. 1она от- 
правилъ къ нимъ игумена съ своимъ послашемъ къ воеводамъ и 
ирочимъ начальникамъ земскимъ, въ которомъ укорялъ ихъ за свое
вольство и грабительство и ув'Ьщевалъ принести великому князю 
раскаяше въ своихъ винахъ, въ то же время духовенству вменялъ 
въ обязанность строже наблюдать за иоведетемъ своихъ духовныхъ 
д'Ьтей. Видимъ отсюда, какъ усердно власть духовная вспомощество
вала распоряжешямъ власти гражданской.

Святитель БожШ старался насаждать въ пастве своей истинное 
благочесйе и искоренять дурныя привычки то ув'Ьщатями и распоря- 
жешями пастырскими, то помощью гражданской власти. Вотъ что пи- 
салъ велигай князь своимъ сельскимъ волостямъ: „отецъ мой, митро
политъ Iona, говорилъ мне, что ваши люди ездятъ незванные въ ми
трополичьи села на праздники, пиры и братчины, и на этихъ пирахъ.
б ы в а ю т ъ  у б и й с т в а ,  в о р о в с т в а  и  д р у т я  х у д ы я  д ’Ь л а .  И  я ,  в е л и ю й  к н я з ь ,
далъ митрополиту грамоту, чтобы въ его села не ездили незванные 
на праздники, пиры и братчины" 25). Въ Вышгородй, волости верей-
скаго князя Михаила, десятильникъ и дворяне святителя прибиты были 
до полусмерти. Святитель потребовалъ отъ князя, дабы горожане не
медленно подвергнуты были наказашю. „Спроси старыхъ бояръ своихъ,—  
писалъ святитель князю,—бывало ли такое неуважете къ Церкви Бо-
я а е й  и  с в я т н т е л я м ъ  п р и  т в о и х ъ  п р а р о д и т е л я х ъ  и  р о д и т е л я х ъ ?  Т е б 'Ь -  
изв’Ъстно, что великШ князь Витовтъ, какъ и теперештй король и все. 
ихъ княжаты и паны,—не нашей веры; но спроси, какъ они оберега-
ютъ Церковь и какую воздаютъ ей честь! А эти люди, будучи пра
вославными христианами, поносятъ и безчестятъ Церковь Божш и насъ... 
Молю тебя, чтобы ты, какъ православный властитель, защитилъ отъ 
горожанъ Церковь Божш и меня, своего отца и пастыря, дабы впе- 
редъ не было ничего подобнаго" 2в).

Жители Смоленска скорбели о томъ, что древняя чудотворная 
икона Богородицы Одигитрш оставалась въ Москве. Бпископъ ихъ. 
Мисаилъ прибылъ въ Москву съ усердною просьбою возвратить Смо
ленскую святыню въ Смоленскъ. Св. 1она, желая, чтобы древняя святыня 
питала и поддерживала древнее благочестае въ Смольнянахъ, убедилъ. 
великаго князя отпустить къ нимъ чудотворную икону 27).

25) Акты Исторические 1. № 50.
26) Тамъ же. Л» 261.
эт) Чудотворная икона Богородицы Одигитрш—flpeBHittmiit предмета благоговЪюя. 

Смоленска и всей православной Руси—представляетъ съ лицевой стороны Божш Матерь»
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Въ 1453 году Константинополь палъ подъ ударами полковниковъ 
Магомета. Несчастные Греки искали себе убежища на Западе, имея 
тамъ уже довольно своихъ соотечественниковъ, то переменою веро- 
исповедатя, то своею образованностью снискавшихъ себе покрови
тельство папы и государей; но были выходцы изъ порабощенной им
перия: и у насъ: Poccia отверзла свои сокровища для облегчетя ихъ 
участи и для искуплешя страдавшихъ въ плену *8). Страдатя Церкви 
Греческой были неизобразимы. Дивный защитникъ веры отъ латин
ства и исламизма, св. патр1архъ ГеннадШ (въ Mipe Георпй Схолар1й) 
просилъ святителя 1ону о помощи бедствующимъ хриспанамъ Во
стока. Отправляя ответъ съ посломъ великаго князя, святитель Мо- 
сковсшй извинялся въ скудости посылаемыхъ пособШ и писалъ, что 
дорожитъ поддержашемъ союза, съ православною Церковью Цареград
скою а9). Можетъ быть, благодаря этимъ сношешямъ, даровано было 
Русской Церкви право избирать и поставлять себе первосвятителей, 
не сносясь съ Константинопольскимъ престоломъ, и митропол1я Рус
ская поставлена выше всехъ прочихъ, первою после престола naTpiap- 
ховъ 1ерусалимскихъ 30).

Отношешя Московскаго первосвятителя къ возсоединеннымъ епар-

•съ Е я  Б о ж е с т в е н н ы м ъ  С ы ном ъ; п р а в а я  р у к а  е я  п р и п о д н я т а  у  гр у ди  с ъ  р а ск р ы т о ю  дланью , 
лЪ в а я  п о д д е р ж и в а е т ъ  М л а д е н ц а  1 и с у с а . Н а  о б о р о т н о й  с т о р о н ^  и к он ы  и з о б р а ж е н о  Р а с п я т а е  
и  с т о л и ц е  п р и  к р есгЬ : Б о я и я  М а т ер ь  и  1 о ан н ъ  Б о г о с л о в ъ . В е л и ч и н а  и к о н ы  1 а р ш и н ъ  въ  
дл и н у  И 1 4  в ер ш к о в ъ  ВЪ ш и р и н у .— ЦерКОВНЫЯ П р е д а т  Я ОТНОСЯГЬ ЗТОТЪ о б р а з ъ  KJ. п е р в н ш .  
В ^ к ам ъ  х р и с т и а н с т в а . 11 ики((юр'|. К а л л и с г ь  в ъ  с в о о й  и о т о р !и  (КН. "V 1 ГЛ. 1 3 )  ГОВОРИТЬ, ЧТО
■еванголистъ Л у к а  п р е ж д е  с о с т а в л ен и я  к н и ги  Д'ЬянЩ н а п и с а д ъ  образъ Пресвятой Богоро
д и ц ы , н о с я щ е й  Младенца предв’Ьчнаго на рукахъ, потомъ НЕШИСалъ ? щ е  дв’Ь т а г а я  ж е  и к о 
н ы  И ПрИНбСЪ показать ИХЪ М а т е р и  Г о с п о д а , у го д н о  л и  о н *  Е й .  Б о г о м а т е р ь ,  у в и д а в ш и  
•св ой  о б р а з ъ , п р о и з н е с л а :  « Б л а г о д а т ь  р о д и в ш а г о с Я  ОГЬ МвНЯ д а  б у д е т ъ  СЪ СИМИ ИКОНаМИ».
И з ъ  с и х ъ  т р е х ъ  и к о н ъ  п е р в а я  (и м е н н о  та , н а  к о т о р о й  е с т ь  Р а с п я т а  съ другой стороны) 
•бы ла п и с а н а  п о  просьбЪ АнтюхШскаго правителя б е о ф и л а  и п о с л а н а  ему въ даръ. ВПО* 
-СД’Ь д ст в ш , п о  с л о в а м ъ  св. Д иМ Щ Л Я  Р0СТ0БСК9,ГО, о н а  бы л а  п е р е н е с е н а  в ъ  1 ер у с а л и м ъ , а  
о т т у д а  въ  К о н ст а н т и н о п о л ь , гд^Ь бы л а  п о с т а в л е н а  в ъ  х р а м 1!; В л а х е р н с к о м ъ  и  п р о зв а н а  О д и -  
ги тр 1ею .— И м п е р а т о р ъ  К о н с т а н т и н ъ  в ъ  1 0 4 6  г о д у  в ы д а л ъ  до ч ь  св о ю  А н н у  з а  к н я з я  В с е в о 
л о д а ,  о д н о го  и зъ  с ы н о в е й  Я р о с л а в а  I ,  и , б л а г о сл о в и в ъ  е е  с е ю  и к о н о ю  О д и г и т р ш , ОТПра-

в и л ъ  в ъ  Р у с с к у ю  зем л ю . З д Ъ сь  ч у д о т в о р н а я  и к о н а , находилась сначала въ Чернигов^, где 
к н я ж н ъ  В севолода ПОТОМЪ Владиапръ Мономахъ, п ол уч и в ъ  и к о н у  в ъ  б д а г о с л о в е т е  отъ  
м а т е р и  с в о е й  к н я г и н и  А н н ы , п р и н е с ъ  е е  в ъ  д а р ъ  н о в о у с т р о е н н о м у  и м ъ  с о б о р н о м у  х р а м у  
въ С м о л е н с к !  П о с .й д н Ш  к н я зь  С м олен ск Ш  Ю рШ  п р и  за в о е в а н ш  С м о л е н с к а  В и то в то м ъ  
п р и в езъ  и к о н у  в ъ  М о с к в у , гдй  о н а  о с т а в а л а с ь  с л и ш к ом ъ  5 0  лЪтъ. Т е п е р ь  эта д р е в н я я  
с в я т ы н я  п р е б ы в а е т ъ  в ъ  С м о л ен ск !; въ  У с п е н с к о м ъ  к а о е д р а л ь н о м ъ  соборЗ; (И ст . о п и с а ш е  
С м о л ен ск о й  e n a p x in ,  ст р . 2 4 6 — 2 4 9 ) .

28) Н а  д р у г о й  го дъ  п о сл Ь  п а д е ш я  К о н с т а н т и н о п о л я , бы лъ в ъ  П сков'Ь  к а к о й -т о  Ц а -  
р е г р а д с ю й  м и т р о п о л и тъ  И гнатШ ; п о л уч и в ъ  зд'Ьсь щ ед р у ю  м и л о сты н ю , о н ъ  о т п р а в и л с я  с ъ  
гЬмъ ж е  въ  Н о в г о р о д ъ . О к ол о т ого  ж е  в р е м е н и  с в . 1 о н а  сдЪ лалъ в о з з в а ш е  к о  в сЬ м ъ  к н я зь -  
ям ъ, е п и с к о п а м ъ  и  в с е м у  п р а в о сл а в н о м у  х р и с й а н с т в у  о  в с п о м о щ е с т в о в а н ш  Г р е к у  Д и м и -  
ip iro  н а  и ск уп л ен 1 е  е г о  с е м е й с т в а , п р и г л а ш а я  и  в е Ь х ъ  с в о и х ъ  д й т ей  д у х о в н ы х ъ  п о д а т ь  
е м у  м и л осты н ю , к о м у  ч то  Б о г ъ  п о л о ж и т ь  н а  с е р д ц е , в о  с п а с е т е  ду ш и  с в о е й  (А к т . И с т о р .  
I , №  2 6 4 ).

29) А к т . И с т о р . I ,  №  2 6 3 .
80) Д о п о л н е т е  к ъ  А к т . И с т . I I ,  №  7 6 .



-  237  -

х!ямъ не изменялись, пока не явились изъ Рима новыя притязашя 
на западную половину Русской митрополш. Въ 1458 году ГригорШ, 
ученикъ отступника Исидора, доставленъ въ Риме митрополитомъ 
Русской земли. Велиюй князь, лишь только услышалъ объ этомъ, 
писалъ къ королю К азтпру, чтобъ онъ не принималъ къ себе ново- 
поставленнаго митрополита, который ни за что не будетъ принятъ въ 
Москве. Епископы северовосточной Руси на соборе определили: не 
иметь никакихъ сношешй съ самозванцемъ Григор1емъ и признавать 
законнымъ митрополитомъ только того, кто посвященъ у гроба чудо
творца Петра. Самъ св. 1она, удрученный старостш и болезнпо, не 
могъ отправиться въ Литву, но вместо себя послалъ съ письмами къ- 
Литовскимъ православнымъ епископамъ, князьямъ, панамъ и народу 
двухъ игуменовъ знатнейшихъ монастырей своей митрополш: Троицко- 
Серпева—BacciaHa, знаменитаго краснореч1емъ, и Кирилловскаго— 
KacciaHa. Князья успокоили митрополита твердостш въ православш; 
епископы литовсше также обещались быть верными, но, къ скорби 
св. 1оны, некоторые изъ нихъ вошли въ сношеше съ Григор1емъ. Лже- 
митрополитъ привезъ съ собою въ Литву грозную буллу Шя II. Папа, 
поручая королю Григор1я, повелевалъ „поймать и сковать нечести- 
ваго отступника 1ону“ 31). Но Господь посрамляетъ гордость челове
ческую! Папа называетъ св. 1ону нечестивымъ отступникомъ, а Го
сподь тогда уже прославилъ его даромъ предведешй и чудотворе- 
шй за). Внушая всемъ твердо стоять въ православш, св. 1она писалъ:
„если бы кому пришлось и умереть за свое испов-Ьдаше, в4рую Х ри- 
сту моему Владыке, причтенъ будетъ пострадавппй къ лику м уче-
никовъ“ 33).

Такъ подвизался святитель БожШ, уже близкий къ блаженной 
кончине! По совету великаго князя и съ согласш прочихъ еписко
повъ, онъ самъ назначилъ себе преемникомъ старшаго изъ apxienii- 
скоповъ по служенмо, а можетъ быть и по лйтамъ, 0еодос1я Ростов- 
СКаго. Это было сделано съ тЪмъ нам'Ьретемъ, чтобы Церковь Русская 
въ такихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ не оставалась безъ 
архипастыря.

О близости кончины св. 1она изв'Ъщенъ былъ свыше. Тогда ж е
для засвидйтельствовашя святости его предъ людьми открыто было 
о томъ же ключарю Успенскаго собора, священнику 1акову. Въ одну 
ночь сторожъ Успенскаго собора приметилъ необыкновенное освеще- 
nie въ запертомъ храме и услышалъ пеше. Видя это, ключарь не
медленно отперъ церковь, вошелъ въ нее, нашелъ свечи горящими, 
но никого здесь не видалъ; только слышалъ голосъ: „пойди, скажи 
рабу Моему митрополиту 1оне, что по его молитве о посещеши его

31) СофШеюй Временникъ II. 40—42. Истор. Карамз. Т, прим. 311.
32) Преп. 1осифъ ВолоколамскШ, почти современникъ 1оны, пишетъ объ этомъ вре

мени въ одномъ изъ своихъ писемъ: «и тогда былъ на МосквЪ митрополитъ 1она Шев- 
сшй и всея Руси, иже бяше чудотворецъ».

33) Акт. Ист. I. № 114 и 119.
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тЪла, ради сп асет я  души, Я попустилъ быть знаменш на ногЪ его съ 
болезнш. Онъ же, устроивъ потребное о себе и о порученной ему 
пастве, съ благодаретемъ переселится изъ жизни временной въ веч
ную, г д е  всемъ веселящимся жилище". Смущенный пресвитеръ не 
посмелъ явиться къ своему митрополиту съ такою вестш; но на утро' 
самъ святитель призвалъ его, обличилъ за ослушаше божественному 
повеленш и предсказалъ ему за это скорую смерть жены его, тогда 
здоровой. Болезнь открылась въ н о ге  святителя, но, преодолевая бо
лезнь, святитель 1она не отлучался отъ церкви, съ радостш приго
товляясь къ блаженному исходу. Онъ скончался въ глубокой старости 
31 марта 1461 г., во вторникъ на страстной неделе. Мощи его пре
даны земле въ северо-западномъ углу Успенскаго собора.

Память св. митрополита 1оны осталась священною для Церкви 
Русской. Не прошло и года п осле блаженной его кончины, какъ ду
ховный другъ его, св. 1она, владыка НовгородскШ, поручилъ Сербскому 
иноку Пахомш, жившему тогда въ Россш, составить канонъ въ честь 
св. 1оны митрополита. Спустя 11 летъ , при построенш вновь Успен
скаго собора, мощи его обретены нетленными, при чемъ мнопе боль
ные получили исцелеше. А въ 1547 году на соборе Московскомъ 
установленно повсеместное праздноваше памяти великаго святителя м).

П осле св. 1оны сохранилось много послашй3S). Одни изъ нихъ 
•относятся къ охранетю гражданскаго покоя Poccin й порядка вну
тренняя церковнаго управления; друпя—къ защите православ1я отъ 
пасший папизма; третьи утешаютъ скорбящихъ или вразумляютъ на-
р у г а и т о л е й  з а к о н а .

Св. 1она писалъ къ Вятскому духовенству: „Молю васъ, священ
ники Господни, осмотритесь всячески и содрогнитесь. Смотрите, въ 
кашя уста входитъ безсмертное гЬло и честная кровь Христа Спаси
теля нашего и Владыки. Если съ устами нечистыми и гнусными дер
заете приступать или допускать кого-либо къ безсмертнымъ и живо- 
творящимъ Тайнамъ, вы, какъ трава прикасаетесь къ огню“.

Святитель писалъ къ детямъ, не повинующимся своей матери 36|;
„жаловалась Miii. на васъ мать ваша, а моя дочь, КНЯГИНЯ, ЧТО ВЫ,

по нераденш ли своему или по научешю д1авола, или по своей мо
лодости, не только не почитаете ея, но еще обижаете ее во всемъ. 
Мужъ ея, князь, далъ ей отдельное владеше, чемъ ей прожить, пока 
угодно Богу, а потомъ по смерти учинить помощь душе своей; вамъ

м) Память св. 1оны празднуется марта 31—въ день преставлешя, мая 27—въ день 
■обрЪтешя мощей, шня 15 и октября 5—вийстЬ съ памятью святителей Петра и Алекыя. 
Мощи его почиваютъ открыто на томъ же мЬсгб Успенскаго собора, гд^ покоились онЪ 
въ могилЬ. Къ массивной серебряной рагсЬ великаго- святителя, такъ же, какъ и къ сере- 
<>рянымъ лампад^ и подсвечнику предъ гробницею его, не коснулись святотатственныя 
полчища Наполеона I, ограбивппя въ 1812 году московсше соборы.

3S) Большая часть послашй св. 1оны напечатана въ Актахъ Археографической Экс- 
«юдицш, Актахъ Истор. и Дополнешяхъ къ нимъ.

зв) Сыновьямъ умершаго Шевскаго князя Александра Владимировича (Акт. Истор. 1 
«\» 45).



— 239 —

отецъ вашъ далъ особыя части, а вы отняли у своей матери данное 
ей. Это дЪло богопротивное, д’Ьти: вы строите себгЬ погибель во, вре
мени и вечности. Ужели не помните вы Господа, Который говоритъ: 
иже злословить отца или матерь, смертно да умретъ? И апостолъ ска
залъ: чада, послушайте родителей своихъ,—это благоугодно Богу. И 
въ другомъ м’Ьст’Ь писате говоритъ: яко рабъ послужи родившимъ 
тя: что бо воздаси противу даяшя ихъ? Въ книгЬ Притчей писано: 
чтяй отца и матерь долги дни сотворить и очистить свои rpfera; бла- 
гословеше бо отчее утверждаетъ домы,, клятва же матерняя искоре- 
няетъ и основате... Пишу вамъ кротко, чтобы вы пришли въ чувство, 
испросили бы прощеше у матери и возвратили бы ей почтете по Бо- 
ж1ю повел’Ьнш, слушались бы ее во всемъ, а не обижали; пусть она 
зав'Ьдываетъ своимъ, а вы — своимъ, по благословенш отцовскому. 
Отпишите къ намъ, когда вы примиритесь съ своею матерью, и я, по 
святительскому долгу и по вашему чистому покаянш, буду молить 
за васъ Бога. Если же станете опять гневить и оскорблять свою мать, 
то, Д'Ьлать нечего, самъ боясь Бога, по святительскому долгу, пошлю 
за своимъ сыномъ, за вашимъ владыкою, и за другими многими ли
цами, и BMiiCT& съ ними возложимъ на васъ духовную тягость цер
ковную, свое и прочихъ священныхъ лицъ неблагословеше".

Москва утвердилась и окрепла подъ покровомъ деятельности и 
молитвъ трехъ дивныхъ святителей. Велишй въ смиренш святитель 
Петръ перенесъ престолъ митрополш въ малый и убогШ городъ  
св. князя Дашила: пророческимъ словомъ онъ возв'Ьстилъ будущ ее  
велич!е Москвы.. Велишй въ Bi.pi> святитель АлексШ упрочилъ вели
кокняжеское достоинство въ родЬ 1оанна Калиты, ■ поддержавъ мало- 
л'Ьтняго внука его и возвысивъ Москву надъ прочими удельными
г о р о д а м и .  В е л и ш й  в ъ  з а к о н ’Ь  и  п р а в д 'Ь  с в я т и т е л ь  1 о н а  в о з в р а т и л ъ
престолъ законному великому князю, смирилъ междоусоб1е, былъ 
крепкою подпорой несчастнаго слепца въ Д’Ь л а х ъ  государственныхъ 
и неусыпнымъ стражемъ православ1я въ дЪлахъ церковныхъ.

Первоначальное образоваше подъ надзоромъ строгихъ иноковъ 
Симоновскаго монастыря им’Ьло вл1яте на всю жизпь святителя. Самъ 
неуклонно держась правилъ церковныхъ и закона хрисйанскаго въ 
исполненш своихъ обязанностей, онъ требовалъ и отъ другихъ строгаго 
исполнешя своего долга87). И неоднократно въ судЬ его надъ нару
шителями сего долга изрекался грозный приговоръ суда Бож1я. Ма-

эт) Такъ въ 1455 году онъ судилъ на СоборЬ арх1епыскопа Ростовскаго беодоЫя 
за неправильное разрйшеше монахамъ на рыбу, а ипрянамъ на мясо въ навечер1е Бого- 
явлешя, которое случилось тогда въ воскресный день. Только по ходатайству великой кня
гини Софш беодосШ не лишился архипастырскаго сана. Епископа полоцкаго Симеона 
св. 1она строго обличилъ, когда тотъ позволилъ ce6i въ послашяхъ къ своему митропо
литу назвать себя его братомъ. Несмотря на уважеше къ преп. Пафнутпо, игумену Боров
скому, святитель заключилъ его въ темницу и оковы за неисполнете въ обители его ка
кой-то заповеди митрополичьей (въ мартовской книгЬ Четь-Миней, Митроп. Maitapifl, -л. 
954 об.).



— 240 —

лолетняя дочь великаго князя Васшпя, Анна, была при смерти. Мо
литвы святителя, къ которому принесли ее почти бездыханною, воз
вратили болящей здоровье и силы. Между боярами нашелся ОДИНЪ, 
КОТОРЫЙ ГОВОрИЛЪ, ЧТО княжна выздоровела сама собою. Святитель, 
нризвавъ его, сказалъ: „страшна хула на Св. Духа. Поверь, сынъ мой, 
здоровье возвращено больной Самимъ Господомъ по вере родителей 
благо честивыхъ“. Въ ответь на эти слова неверуюгцШ началъ кощун
ствовать. „Да заградятся хульныя твои уста, изрекъ святитель, и да 
умрешь ты вместо княжны, бывшей при смерти". Бояринъ внезапно 
палъ мертвымъ къ ногамъ святителя. Другой вольнодумецъ, бояринъ 
ВасилШ Кутузъ, страдалъ зубною болезнш. Св. 1она подозвалъ его 
къ себе по окончанШ литургш, далъ ему наставлете и сильно уда- 
рилъ по лицу. Пришедши въ себя отъ сильной боли, ВасилШ почув- 
ствовалъ, что зубная болезнь совершенно миновалась, и раскаялся 
въ своемъ неверш. Ключникъ св. 1оны, Пименъ, обличенный въ томъ, 
что отказалъ бедной вдове въ малой мере меда для ея подкреплешя 
въ немощи, въ тотъ же день, по предсказатю святителя, лишился 
жизни. Другой слуга святителя, которому поручено было раздаяте 
милостыни беднымъ, отказавппй въ подаяши также нищей вдове, за 
жестокосерд1е и обманъ предъ св. 1оною, по его обличенш, немед
ленно впалъ въ болезнь и вскоре умеръ 88). Достойно замечашя, 
что въ двухъ последнихъ случаяхъ кара постигла виновныхъ за не- 
достатокъ любви.

В скоре п осл е святителя 1оны скончался великШ князь Васшпй  
Т е м н ы й  н а  4 7  г о д у  ж и з н и :  с т р а д а ш я  и  с к о р б и  П реЖ ДеврбМ вНП О  ИЗНу-
рили въ немъ телееныя силы. Онъ утвердилъ великое княжеше за 
старшимъ сыномъ своимъ 1оанномъ, который съ юныхъ летъ былъ 
соправителемъ отца, лишеннаго зргЬшя; но отделилъ неболыше уделы 
и меньшимъ сыновьямъ, клятвенно обязавъ ихъ слушаться матери не 
только въ делахъ семейныхъ, но и въ государственныхъ. Онъ приго- 
товилъ многое для успеховъ своего преемника: присвоилъ себ-Ь боль
шую часть удЪлоБЪ  ̂ прпнадлежавшихъ ПОТОМКйМЪ Донского, властво- 
валъ въ Суздали и Рязани 39), иокорилъ Вятку и ослабилъ вольность 
Новгородскую. Хотя ВасилШ не умелъ повелевать, какъ повелевали 
отецъ и дядя его, но оставилъ сыну государство более сильное и 
более обширное: рука Бож1я явно влекла Москву къ величш, благо- 
словивъ доброе начинаше Калиты и Донского.

м) Тамъ же л. 952—956.
39) РязанскШ князь 1оаннъ ведоровичъ предъ смертю своею поручилъ малол-Ьтнихг 

д'ЬтеЙ своихъ великому князю. Васи.йй взялъ ихъ на воспита1пе въ Москву и послалъ 
своихъ намЪстниковъ для управлипя Рязанскимъ княжествомъ.
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Угодники Божш, современные ев. митрополиту Гон*, святители: Евеи- 
мШ и 1она Новгородск1е; Герасимъ, Питиримъ и 1она IlepM CKie.—Пре
подобные ПаисШ Галичсюй; Дюнимй, АмфилохШ, МакарШ и Tapacift 
Глушицте, Филиппъ Рабангсшй и ГригорШ Пельшемсшй; МакарШ Жел- 
товодстй и Унженстй; Александръ Куштстй, ЕвеимШ и Харитонъ 
Сянжемсте; 1оасафъ СпасокаменскШ, Варлаамъ ШенкурскШ или 
ВажскШ; Савва Вишерсшй и Ефремъ Перекомешй; ПафнутШ Боровсшй.— 
Юродивые: Максимъ Московсшй, Исидоръ РостовскШ и Михаилъ

Клопсшй.

При архипастырств'е св. митрополита 1оны просеяли въ нашемъ 
отечеств^ святостаю ж изни M H orie богоугодные мужи. Различными 
путями достигали они одной ц'Ьли—царств!я небеснаго въ блаженной 
вечности. Одни изъ нихъ С1 яли яркимъ светомъ на престолахъ свя- 
тительскихъ, друпе укрывались отъ M ip a  въ пустынныхъ обителяхъ, 
но и тамъ иримгЬромъ жизни своей учили м1ръ благочестш; третьи 
трудились въ тяжкомъ подвиг-Ь юродства для Христа.

На СофШской каеедр'Ь С1яли благочеспемъ и свято стщ" одинъ 
посл^ другого двое святителей-чудотворцевъ: ЕвеимШ и 1она.

Родители св. Евегапя, священникъ Михей и благочестивая жена
его Анна, долго жили въ супружестве, но не имели чадъ; наконецъ, 
по усердной молитв’Ь ихъ, Господь даровалъ имъ сына, котораго они 
назвали при крещенш 1оанномъ и посвятили на служете Господу и 
Пречистой Его Матери. Весьма рано научился грамотй блаж. отрокъ 
и почувствовалъ влечете къ пустынному безмолвно: 15-ти л'Ьтъ онъ 
уже удалился въ непроходимое место, называемое Вяжищи, где жило 
тогда нисколько иноковъ подъ настоятельствомъ Пимена, который съ 
радостью принялъ юношу 1оанна и немедленно постригъ его подъ име- 
немъ Евеим1я. Вскоре юный инокъ такъ прославился послушатемъ, 
смиретемъ и всеми добродетелями, что блаж. арх1епископъ Симеонъ *) 
взялъ его къ себе въ a p x ie p e f t c K if l  домъ и назначилъ казначеемъ 
надъ церковными им’Ьшями. По кончин^ святителя Симеона ЕвеимШ

!) Блаж., арх!епископъ Симеонъ, именовавнпйся въ иночеств'Ь Самсономъ, преста
вшей 15 шня 1421 года и погребенъ въ Мартир1евской паперти СофШскаго собора. Онъ 
чтится мЬстно вм^стЬ съ владыками Новгородскими 1оакимомъ, Лукою, Мартир1емъ, Ар- 
кад1емъ, Антошемъ и Васш1емъ.

Толстаго.— HcTopifl Русск. Церкви.



удалился на б е з м о л в 1 е  в ъ  Х у т ы н с к у ю  о б и т е л ь ,  о т к у д а ,  п о  н е о т с т у п н о й  
просьб^ братш Лисицкаго Богородицкаго монастыря, поступилъ къ
1ЖЬ Да

Когда умеръ преемникъ святителя Символа., WPJffi Kft-
ликаго Новгорода вместе съ духовснствомъ, запечатавъ по обычаю 
жреб1я съ именами избираемыхъ, положили на престоле святой Софш: 
по воле Господней выпалъ жребШ блаж. Евфим1я. Съ радостш устре
мился народъ на Лисичью гору, чтобы возвести благоговейнаго игу
мена на владычтя сени палатъ СофЬйскихъ *). Но по причине смя- 
тенШ въ Москве между великимъ княземъ Васшпемъ и дядею его 
KDpieMb нареченный владыка не успелъ принять посвящешя отъ свя
тителя Фот1я. Только спустя три года после избрашя, 26 мая 1434 года, 
онъ посвященъ былъ въ Смоленске митрополитомъ Герасимомъ. Но
вый святитель трудился неусыпно въ управленш паствою; не упуская 
ежедневнаго иноческаго правила, онъ исполнялъ ночью то, чего не 
успевалъ исполнять днемъ, а во все дневное время былъ достуненъ 
каждому, имевшему до него нужду. Тайная милостыня его была из
вестна единому Богу; но все ежедневно видели, какъ онъ былъ ми- 
лостивъ ко всемъ страннымъ и убогимъ, подражая страннолюбш 
Авраама, такъ что никто не отходилъ отъ него скорбнымъ. И не на 
одинъ Новгородъ простиралась его щедрость: милостыни св. Евеи- 
м1я достигали Царь града, до Святой горы и до самаго 1ерусалима.
П о с т т »  и  в о з д е р ж а т е  е г о  били безггримЪрны: ВО ВСЮ первую НеД'Ъ-
лю св. четыредесятпицы онъ вовсе пе вкушалъ пищи, а въ ирочш 
недели великаго поста вкушалъ понемногу черезъ день. То же пра
вило соблюдалъ онъ и въ rrpo4ie посты, разрешая на пищу только 
по праздникамъ.

Нрилагая особенное попечете о храмахъ Божшхъ, святитель Ев- 
еимШ обновилъ и благолепно украсилъ первопрестольный храмъ Со- 
фШскШ 8), построилъ СофШскую звонницу и украсилъ MHorie храмы 
въ Новгород^ и окрестностяхъ. Съ особенною любовью занялся онъ 
благоустройствомъ той обители, где онъ постригся и где предназна- 
чилъ себе вечное упокоете. При немъ сооружены палаты apxiepeft- 
ск!я, сохранившая доныне назвате Евеим1евыхъ, и высокая башня съ 
боевыми часами заграничнаго искусства, которые служили предметомъ 
удивлешя для Новгородцевъ.

а) Новгородцы им'Ьли обычай избирать владыкъ своихъ на в4ч4. Жребш съ имена
ми избираемыхъ полагались потомъ на престолъ СофШскаго собора, откуда снималъ ихъ 
или младенедъ, или сл’Ьпецъ. Посл'ЬднШ жребШ, оставпыйся на престол^, заключалъ въ себ* 
имя новоизбраннаго владыки, который тогда же вступалъ, еще до посвящешя, во веб пра
ва управлешя enapxieB. Случалось, что нареченный владыка нисколько Л'Ьтъ оставался 
безъ рукоположетя; случалось и то, что Новгородцы, почему-либо недовольные имъ, изго
няли его изъ палатъ владычнихъ и на мЪсто его выбирали другого.

3) Онъ украсилъ гробницы храмоздателя СофШскаго собора св. князя Владимира, 
св. княг. Анны и поставплъ въ собора много драгоцЬнныхъ иконъ. Въ соборной ризниц* 
сохранился устроенный при св. Евеимш артосный панапаръ, замечательный по изяществу 
древняго искусства.
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Ночью въ 1439 году пономарь СофШскаго собора Ааронъ не во 
с н - Ь ,  а  п а  я в у  в и д е л ъ  почившихъ святителе!! Новгорода, вошедшихъ 
В О  храмъ И З Ъ  притвора. Объятый у ж а с о м ъ ,  не с м - Ь л ъ  о н ъ  р а з б у д и т ь

■своихъ товарищей. Немного спустя, СВЯТИТ6ЛИ ВЫШЛИ ИЗЪ МТ&ря ВЪ 
полномъ облаченш и, ставъ предъ Корсунскою иконою Богородицы, 
начали совершать молебное irbme: голосъ ихъ слышалъ Ааронъ, но 
словъ не могъ понять. Они молились долго и возвратились въ алтарь. 
Темъ кончилось видЪше. На разсв'ЬгЬ Ааронъ донесъ о томъ apxie- 
пископу Евеимш. Блаженный архипастырь соборно отслужплъ литур- 
riro и панихиду по всемъ архипастырямъ св. Софш и потомъ роздалъ 
щедрую милостыню б'Ьднымъ 4).

Въ томъ же году при возобновленш СофШскаго собора внезапно 
упалъ камень сверху сгЬны и такъ сильно ударился въ крышу близъ 
стоявшей каменной гробницы, что она разс'Ьлась; гробница была безъ 
надписи, и давно уже все забыли, кто въ ней покоится. Услышавъ 
объ этомъ, блаж. арх1епископъ ЕвеимШ пришелъ въ церковь, прйка- 
залъ отвалить разсевшШся камень, при чемъ весь храмъ наполнился 
благоухашемъ, и, заглянувъ въ гробницу со св'Ьчею, увидЪлъ нетлен
ное тёло, облеченное схимою. „Разумею,—сказалъ онъ предстоящимъ,— 
что здесь почиваетъ веЛикШ рабъ БожШ“. После того онъ приказалъ 
снова покрыть гробнпцу, а самъ въ келлш своей усердно молился 
Богу, да проявить ему, кто сей угодникъ БожШ? Однажды ночью явно 
предсталъ apxienncKorry виденный имъ во гробе старецъ и сказалъ: 
„не ужасайся, рабъ БожШ: я тотъ, лежащш но гроб*, о которомъ ™ 
молился, арх1епископъ Шля, въ схиме 1оаннъ, сподобивипйся послу
жить чуду пречистыя Богородицы честнаго Ея зиамешя. Господь по- 
слалъ меня къ тебе, да устроишь память преставившихся и погре- 
бенныхъ во ХрамЪ Премудрости Бояией князей Русскихъ, святителей 
Великаго Новгорода и всЬхъ православныхъ въ 4-tt день октября, и 
поминовете cie да будетъ установлено навсегда, потому что тебя из- 
бралъ Богъ ДОСТОЙНЫМЪ строителемъ Церкви, и Д'Ьла твои угодны Богу. 
Я же буду молить Господа о всехъ хриспанахъ, и ты самъ будешь 
причтенъ вместе съ пами въ царствш небесномъ“. Съ того времени 
сделались известны и положены открыто миогоц'Ьлебныя мощи вели
каго святителя 1оанна, и тогда же устроено ежегодное помиповеше въ 
4-й день октября всемъ почивающимъ въ СофШскомъ Собора, про
должающееся и доныне 8).

Вскоре после того другой чудотворецъ НовгородскШ явилъ свя
тителю славу нетлЪшя мощей своихъ, остающихся подъ спудомъ. Св. 
ЕвеимШ пожелалъ видеть мощи преп. Варлаама Хутынскаго. После 
трехнедельнаго поста въ обители и многихъ всенощныхъ бденШ онъ 
съ игуменомъ Тараиемъ и ипод1акономъ своимъ, по имени 1 о а н н о м ъ ,  
вошелъ въ церковь. Владыка сталъ у главы, а игуменъ—у ногъ раки,

4) Новгородская III ЛЪтопись подъ 6947 годомъ.
5) Собрате Л'Ьтописей III. 183.
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и вм'Ьс'гЬ сняли они каменную доску, прикрывавшую гробъ. Тогда 
увидали честныя мощи, лежанця поверхъ земли и совершенно нетлг1ш- 
ныя; ликъ и брада почившаго сходны были съ изображетемъ на гро
бовой иконЪ и Щ ТОМЪ ОбраЗ'Ь, который стоялъ въ иконостасЬ в).

Нравы Новгородцевъ того времени доставляли много скорби свя
тителю, который былъ сколько заботливъ о несчастныхъ, столько же 
и строгъ для нераскаянныхъ грЪшниковъ. Въ обличети грЪха не 
могли остановить его ни просьбы, ни дары, ни угрозы. Особенно тя
готила св. Евеимгя связь Новгородцевъ съ безсов'Ьстнымъ клятвопре- 
ступникомъ Шемякою. Своевольные граждане Новгорода, смотрЪвппе 
съ ненавистью на усилеше Москвы, кричали на в’Ьч'Ь: „св. Соф1я— 
защита пригЬсненнымъ", и поддерживали крамолы мятежнаго князя» 
уже отлученнаго отъ Церкви соборомъ Русскихъ святителей 7).

Даже и достигнувъ глубокой старости и чувствуя близость кон
чины, св. ЕвеимШ безпокоился въ дунгЬ, что союзъ Новгорода съ Ше
мякою поставлялъ его въ неблаговидныя отношешя къ первосвятителю, 
котораго онъ глубоко чтилъ. Смиренный святитель послалъ нарочнаго 
въ Москву, испрашивая молитвъ и прощешя у св. митрополита 1оны, 
и вскоре посл’Ь того мирно преставился, 11 марта 1458 года. Мощи 
его были преданы земл’Ь въ Вяжицкомъ монастыр’Ь, а найденныя на 
т'Ьл'Ь его тяжтая вериги повышены надъ гробницею 8).

На шестнадцатый день послЪ погребения св. Евеимья прибыль
ВЪ Н о в г о р о д ъ  м и т р о п о л и ч и й  д у х о в  к и к т .  с та .р сц т , Е в .ч с п Ш  с ъ  прОЩаЛЬ-
ною грамотою, которую онъ долженъ былъ вложить въ руки почив
шаго владыки, если не застанетъ его въ живыхъ. Когда открыли гробъ,. 
вей изумились, видя, что тл'Ьте не коснулось архгерея Бож1я: лицо 
его было светло, какъ бы уснувшаго на время отъ житейскихъ за- 
ботъ, а правая рука была сложена, какъ бы для благословетя п а с т в ы .  
„Еще х р а н и т ь  Богъ Велишй Новгородъ: за него молится владыка Евеи- 
мШ“,—сказалъ вслухъ старецъ Евмешй и, прочтя грамоту св. 1оны,

в) Четь-Минея рукописная въ библшт. Серг. Лавры, № 671, л. 126.
7) Св. митрополитъ 1она въ ОДНОМЪ изъ послашй своихъ къ святителю Евеимш пи- 

шеть: «ты говоришь, будто я называю въ своей грамогЬ князя Димитр1я (Шемяку) моимь 
сыномъ: посмотри внимательнее на мою грамоту; такъ ли тамъ пишется? Самъ онъ отлу- 
чилъ себя отъ христнства,' самъ положилъ на себя великую тягость церковную—небда- 
гословеше огь всего великаго Бояия священства. Далъ клятву не мыслить никакого зла 
противъ великаго князя—и ей изменить. Ты видЬлъ эту грамоту. Какъ же послЬ того мо
жно мнЬ именовать его своимъ сыномъ духовнымъ? Итакъ, какъ прежде, такъ и теперь 
лишу къ тебЬ, что я съ прочими владыками почитаю князя Дмитрия неблагословеннымъ и 
отлученнымъ отъ Церкви Вож1ей. Ты пишешь еще, что и прежде св. Софгя и Велишй 
Новгородъ давали убЬжище у себя гонимымъ князьямъ Русскимъ и по возможности ока
зывали имъ честь; однакожъ прежше митрополиты не присылали грамотъ съ такимъ тяж- 
кимъ наказашемъ. Но скажи МнЬ, СЫНЪ МОЙ, КаМб КНЯЗЬЯ ПРИЧИНЯЛИ Столько зла своимъ 
великими князьямъ, нарушивъ крестное ц’Ьловаше, или KaKie князья, оставивъ Жвну СВОЮ,
дЬтей и все имущество ВЪ Новгород^, ходили по великому княжешю проливать кровь хри
стианскую? Такъ прежде этого не бывало, такъ прежше митрополиты не присылали гра- 
моть съ такою тяжестш».

9) Теперь эти вериги сохраняются въ СофШской ризницй.



-  245  -

вложилъ ее въ руку почившаго святителя. Гробницу снова закрыли, 
я  святость угодника Бож1Я засвидетельствована многими чудесами 9).

Непосредственныяъ преемникомъ св. Евеим1я былъ св. 1она, игу
менъ Отней пустыни 10). Онъ былъ ибранъ на в1>тЪ и иринялъ руко- 
положеше въ М оскве отъ св. митрополита 1оны. Къ ут4шенш паствы 
своей, онъ показывалъ въ судахъ столько же правосудья, не взираю- 
щаго на знатность и богатство, сколько снисхождешя къ немощамъ и 
бедности и).

Посл^ дружескихъ отношений Новгородцевъ къ Шемяк'Ь, продол
жавшихся до самой смерти этого неукротимаго крамольника, велико
му князю естественно было помышлять и объ укрощенш своевольнаго 
Новгорода. Новгородцы знали это и усердно просили своего владыку 
отправиться въ Москву, чтобы утешить гн'Ъвъ государя. Несмотря 
на долготу пути и преклонную старость, святитель исполнилъ жела- 
Hie согражданъ своихъ. Приближаясь къ Москве, онъ вспомнилъ ве
ликаго Серия Радонежскаго, незадолго предъ тЬмъ прославленнаго 
чудотворца, и положилъ обещаше воздвигнуть въ честь его храмъ на 
дворе своемъ, если достигнетъ исполнешя своихъ немерешй. Въ Москве 
приняли святителя съ почетомъ и любовью. Однажды велишй князь 
ВасилШ при сыне своемъ 1оанне и св. митрополите 1оне сталъ силь
но жаловаться владыке Новгородскому на своевол1е согражданъ его и 
грозилъ наказать Новгородъ войною. Подвигнутый любовью къ роди- 
пгЬ, св. арх].епжср;опъ умолялъ Васшпя не поднимать оружш, отъ ко- 
тораго могутъ пострадать и невинные. „Если ты презришь отар 1 ескую 
мольбу мою,—сказалъ онъ,—и поднимешь руку на невинныхъ, то пом
ни, государь, что между детьми твоими поднимутся раздоры за
висти. Не твори неправды и не дерзай порабощать людей свободныхъ 12). 
Конецъ жизни твоей близокъ. Н аследнику твоему предстоитъ облада- 
Hie всеми пределами Русскими. За счаспе его я смиренный и паства
моя будутъ усердно молить Бога, и  я  уповаю, что Господь пошлетъ

8) Мощи св. Евеинпя почиваютъ подъ спудожъ въ церкви, устроенной въ 1684 году
во имя его подъ Николъскимъ соборомъ Вяжицкаго монастыря, у праваго клироса. Память 
его празднуется 11 марта.

10) Св. 1она, въ Mipi Иванъ, остался круглымъ сиротою въ семилЬтнемъ возрастб и 
воспитанъ въ дом^ богатой вдовы Наталш Медоварцевой. Въ зрйлыхъ уже лйтахъ онъ 
удалился въ Отнюю пустынь, въ 50 верстахъ отъ Новгорода, незадолго передъ тймъ осно
ванную удалившимся изъ Шева отъ гоненШ архимандритомъ Харитономъ. ЗдЬсь онъ по
стригся съ именемъ 1оны, былъ настоятелемъ по смерти Харитона и успйлъ построить въ 
бЬдной пустынЪ великолепный каменный храмъ.

и) «Вдовьи уста благословили тебя, блаженный святитель, удостоившись твоей за
щиты; богоугождалъ ты Богу, по дримЬру 1ова, и избавлялъ обижаемыхъ отъ насил1я». Изъ 
службы св. 1онЬ въ ноябрьской Миней Московской печати 1645 года.

12) Изъ рукописнаго жит!я св. 1оны въ библшт. Серг. Лавры № 671, лис. 1—18. Это
шипе писано Новгородцемъ и современникомъ св. 1оны, какъ видно изъ св ^ д М я  о мо-
щахъ (смотри ниже, примЬчаше 16 ) и особенно изъ посл$слов1я, которое оканчивается сле
дующими словами: «да дастъ Господь, и нынЬ молитвами его благословете, якоже и-при 
немъ, и миръ граду вольному и гражаномъ его». Очевидно, что жипе писано прежде поко- 
решя Новгорода.



—  246  -

ему свободу отъ ига ордынскаго, укрйпитъ и распространитъ держа
ву его въ награду за милость твою въ родшгЬ моей". Этимъ проро- 
чествомъ старца былъ тронутъ и обрадованъ велигай князь и, по хо
датайству св. первосвятителя 1оиы, отложилъ гн'Ьвъ на Новгородъ, а 
оба соимеиныхъ святителя обещались молиться объ исполненш пред- 
сказаннаго арх1епископомъ. Когда веЬ замолчали, владыка Новгород- 
скШ прослезился и сталъ горько плакать. ВеликШ князь и митропо
литъ въ удивленш спрашивали о причин^ неутешной скорби въ то 
время, когда онъ уже получилъ желаемое. Старецъ отв'Ьчалъ: „Кто 
въ состоянш унизить и смирить вольный городъ мой, такой сильный 
и многолюдный? Междоусоб1е согражданъ, неправды, зависть, раздоры 
низложатъ Велиюй Новгородъ. По крайней мЬр’Ь при жизни моей да 
ниспошлетъ Господь благословеше, миръ и тишину людямъ моимъ!“

По возвращении въ Новгородъ св. Тона исполнилъ об^тъ свой и 
устроилъ въ своихъ палатахъ первую церковь въ честь уовоявленнаго 
чудотворца преп. Серия 13).

Когда велиюй первосвятитель 1она, чувствуя приближеше кон
чины, желалъ видеть въ Москв^ владыку Новгородскаго, смиренный 
арх1епископъ отв'Ьчалъ ему: „я уже старъ, въ ногахъ у меня болезнь, 
не могу исполнить воли твоей, господинъ и отецъ; скоро увидимся 
въ другой жизни". Но въ 1463 году маститый святитель решился 
снова предпринять путешестгйе въ Москву д л я  свидатя* с ъ  н о в ы м ъ  
великимъ княземъ 1оанномъ Васильевичемъ, который былъ недоволенъ 
Новгородомъ. Принявъ почтительно владыку, 1оаннъ просилъ молитвъ 
его за себя и напомнилъ об'Ьщате свободы отъ хановъ о р д ы п ски х ъ . 
Святитель сказалъ ему: „Не презритъ Господь слезныя молитвы угне- 
тенныхъ, разсЬетъ орду своими неисповедимыми судьбами, если толь
ко государь пребудетъ въ твердомъ благочестш и будетъ надзирать 
ТИХИМИ очами за своею державою".

Во все время архипастырства св. 1оны Новгородъ наслаждался  
мпромъ; сосЪди не тревожили его пред’Ьловъ, и граждане не заводили
междоусобШ. Пользуясь спокойпымъ временемъ, престарелый владыка 
обратилъ заботливую любовь свою на Отнюю пустынь, построилъ въ 
въ ней два храма и снабдилъ ее землями и рыбными озерами, кото
рыя купилъ на свои келейныя деньги. Онъ вызвалъ къ себЬ въ Нов
городъ ученаго инока Серба Пахом!я, жившаго тогда въ Москва, и 
поручилъ ему составить жизнеописашя и службы чудотворцамъ Нов
города и Пскова 14). При страшной моровой язв’Ь въ 1467 году св. 
1она иоказалъ себя добрымъ пастыремъ и отцомъ своего народа 15).

13) Церковь преп. Серпя, нынЪ крестовая, находится между Евеиапевскимъ корпу-
сомъ и часовою башнею, надъ воротами. Въ ней весьма замечательна храмовая икона:
ликъ чудотворца отличается необыкновенною вы раш ельностш ; правая рука его благосю-
ВЛЯеТЪ пменословно, а Л’Ьвая держитъ развернутый свитокъ.

“ ) ИахомШ составилъ жийя apxienncKona Евеинпя, проп. Варлаама Хутынскаго,. 
Саввы Вишерскаго и св. княгини Ольги, потомъ службы св. Евеимш, преп. Савв’Ь, князю 
Всеволоду-Гавршзу и Черской иконЪ Богоматери.

15) Во время этого ужаснаго мороваго повЪтр1я въ одномъ Новгород^ число умер-
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Св. apxiemicKorrb 1она мирно почилъ въ глубокой старости 5
ноября 1470 года. Мощи его положены были въ могиле, имъ самимъ 
приготовленной въ Предтеченскомъ храме Отней пустыни, но не засы
паны землею, потому что чистое т'Ьло святителя не издавало запаха 
тл^шя 1в).

Между тЪмъ какъ Велишй Новгородъ наслаждался миромъ и 
благоденств1емъ при архипастырстве двухъ великихъ своихъ святи
телей—Евеимгя и 1оны, святители церкви Пермской, незадолго предъ 
гЬмъ насажденной апостольскими трудами св. епископа Стефана, бо
ролись съ дикимъ язычествомъ и проливали кровь свою за веру 
Христову. ПослЪ блаженной кончины перваго просветителя Пермской 
земли преемникъ его, епископъ ИсаакШ, архипастырствовалъ недолго 
и большую часть времени провелъ въ Москве. Новая паства, остав
шаяся безъ пастыря, и сама по себе  скоро дозволила себ^ безпорядки, 
а фанатики язычества—волхвы рады были, не встречая препятствШ, 
разсЬевать плевелы на ниве Бояйей; дигае Вогуличи даже насшаемъ 
стали принуждать новыхъ христаанъ къ язычеству. При такомъ поло- 
женш дЪлъ новому пастырю, ревностному къ своему долгу, много 
надлежало трудиться, много перенесть нещлятностей. Блаженный епи
скопъ Герасимъ ревностно очищалъ плевелы, появившиеся на новой 
ниве Христовой. Въ последше годы его жизни Вогуличи, подъ на- 
чальствомъ свирЗшаго князя Асыки, снова стали врываться въ посе- 
лешя крещенныхъ Зырянъ. Святитель до того простиралъ свою оте
ческую заботу о покой паствы, что съ опасностш жизни являлся самъ
в ъ  с т а и ъ  В о г у л и ч е й .  Н е с м о т р я  н а  с в и р - Ь п о с т ь  н а ч а л ь н и к а ,  п р о с ь б ы  и
убеждения святителя подействовали на дикарей, и они удалились въ 
свои м^ста. Ревностный пастырь занялся потомъ водворешемъ покоя 
и порядка въ поселешяхъ, иострадавшихъ отъ дикаго непр1ятеля: онъ 
проникалъ въ самыя глух1я места, если слышалъ, что тамъ страдаетъ 
безпомощная бедность; входилъ во в се  нужды жителей и спеш илъ  
оказывать помощь. Такими подвигами заслужилъ онъ имя благодетеля

шихъ простиралось до 48,000 человЬкъ, въ томъ числ1> монаховъ и монахинь умерло 7,650 
я 300 приходскихъ священниковъ; во всЬхъ Новгородскихъ нятинахъ похищено заразой 
250,652 человека. Можно представить себЬ, какою скорбпо сокрушалось сердце добраго 
архипастыря. Онъ плакал, и молился день и ночь. Въ такой скорби о паствй, услышалъ 
онъ голосъ: «иди крестнымъ ходомъ въ Неревсгай конедъ, гдЬ явился образъ Богопршмца 
Симеона, и моръ перестанет}.». Въ Звйриномъ дЬвичьемъ монастыре, въ Неревскомъ кон- 
цЪ, была тогда обширная скудельница, для погребешя несчастныхъ. Святитель съ крест
нымъ ходомъ отправился въ ЗвЪрпнъ монастырь, совершилъ колЬнопреклонеюе предъ 
явленною иконою объ утоленш гн$ва Божш, освятилъ обыденный храмъ въ честь правед
ника и отслужил!, литургш. ЗатЬмъ моръ прекратился.

16) Въ томъ житш, о которомъ мы упоминали выше, сказано, что гробъ поставили 
въ могилу, но не засыпали землей до 40 дней. А посл$ этого срока, какъ не слышно 6bw 
ло запаха тлЬтя и добрая жизнь святителя была всЬмъ известна, то решились оставить 
гробъ незасыпаннымъ, а только покрыть досками. «И нын^,—говоритъ списатель жипя,—на 
ИСХОДА втораго года по кончин!, его, нЬть дурного запаха». ПослЬдшя слова явно указы-

ваютъ время, когда писано жит!е. Чудеса СВ. 1оны ОПИСЭДШ ВЪ С0ЧИН6Н1И ПрбОСВ. ФИЛЯ- 
рета Черниговскаго «Русские Святые», ноябрь, стр. 1 4 3  и 1 4 4 .
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н а р о д а .  П о  о д н о м у  д р е в н е м у  и з в т Ь с т ш ,  б л и з ъ  Усть-Вымской крепости 
святитель былъ удавленъ омофоромъ рукою Вогулича, принятаго имъ 
на воспитате.

Преемникъ св. Герасима блаж. Питиримъ испросилъ у  великаго 
князя Васшпя Темнаго мнопя Льготы и пособ1я для Зырянъ, постра- 
давшихъ отъ нападения того же Асыки, и у спелъ даже обратить къ 
вере Христовой нЪкоторыхъ Вогуличей, жившихъ по соседству съ 
Пермскими хританам и. Онъ былъ схваченъ и у бить Вогуличами 19 
августа 1445 года. Въ продолжеше 40 дней т'Ьло святителя остава
лось на месте кончины, и тл ^ те  не коснулось его. Изъ ближнихъ и 
дальнихъ местъ стекались жители къ нетл’Ьннымъ мощамъ свягценно- 
мученика, и MHorie по в’Ьр’Ь своей получали благодатную помощь.

ПосдЪ св. Питирима блаженный епископъ 1она неусыпными апо
стольскими трудами довершилъ крегцешо Великой Перми 17). После 
нелегкой борьбы съ волхвами онъ усп'Ьлъ склонить къ вере Христо
вой м^стнаго князя (кажется сына Асыки) и, окрестивъ, назвалъ его 
Михаиломъ. Этотъ новопросвещенный князь усердно помогалъ святи
телю въ далыгЬйшихъ успехахъ его. Волхвы были изгнаны, предметы 
суевернаго и нечестиваго обожашя истреблены, идольская капища 
заменены храмами Божшми, на новой ниве поставлены трудолюби
вые сеятели изъ бпытныхъ священниковъ Усть-Выми 18). Блаж. свя
титель былъ образцомъ искренняго благочесия и неутомимо тру
дился для блага паствы своей. Онъ мирно почилъ въ Усть-Выме въ 
1470 году 19).

Во второй цоловин-ь XV В-Ька прославились СВЯТОСТШ жизни 
мнопе иноки. Некоторые изъ нихъ жили отшельниками въ отдалеп- 
ныхъ окраинахъ Русской земли, Apyrie положили основате многолюд- 
нымъ обителямъ и принимали невольное учаспе въ собъгпяхъ своего 
времени. Такъ, преп. ПаисШ, игуменъ Галичской Успенской обители, 
былъ духовникомъ князя Димитр1я Крас наго, меньшаго брата Шемяки, 
и свидЪтелемъ междоусобныхъ распрей князя Юр1я Галичскаго и 
сыновей его съ великимъ княземъ Васшпемъ. По кончине князя Ди- 
митр1я 20) преп. ПаисШ проводилъ тело его въ Москву и, по завегца- 
Hiio усопшаго, принесъ великому князю икону Богоматери, списанную

17) Великая Пермь, обширная и дикая, просвещенная крещешемъ при св. епископЪ 
IoHis, заключала въ себЬ нынЬште уЬзды Пермский, СоликамскШ, ЧердынскШ и западную 
половину Верхотурскаго («PyccEie Святые» подъ 29 января).

18) Для утверждетя благочеспя въ людяхъ простодушныхъ были основаны два мо
настыря: Богословский въ Чердын'6 и ТроицкШ на рЪкй ПечорЬ; иноки этой последней 
обители долго отправляли обязанности приходскихъ священниковъ для новыхъ христаанъ, 
жившихъ по р4кЪ Печор{, (тамъ же, стр. 144).

19) Мощи трехъ святителей Пермскихъ: Герасима, Питирима и 1оны покоятся въ 
Усть-Вымскомъ БлаговЬщенскомъ храмЬ, тамъ гдЬ была ихъ каеедра. Надъ гробницами 
ихъ стоить древняя икона, изображающая ихъ во весь ростъ. Память ихъ мЬстно празд
нуется 29 января, и къ этому дню бываетъ необыкновенное стечеше народа ВЪ Усть-Вым'Ь.

2()) Необыкновенныя обстоятельства кончины Димитр1я Краснаго описаны въ 1  гла- 
вь эт о й  части «Разсвазовъ изъ Исторш Русской Церкви».
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съ чудотворной Овиновской 21); въ Москв'Ь св. митрополитъ 1она, 
велишй князь, бояре и народъ благоговейно встретили св икону, и 
первосвятитель почтилъ Паийя саномъ архимандрита. Блаженный ста
рецъ преставился 25 мая 1460 года 22).

Преподобный ДюнисШ Глушицшй, Вологодсшй урожденецъ, по- 
стриженъ въ обители Спасокаменской соименнымъ ему игуменомъ- 
святогорцемъ и подвизался тамъ въ постЪ и молитвахъ нисколько 
л'Ьтъ. ПослЪ того онъ отправился съ ученикомъ своимъ Пахом1емъ 
искать мЪста для пустынной жизни и нашелъ близъ селетя Святой- 
Луки занусгЬвнпй монастырь, построилъ здЪсь деревянный храмъ св. 
Николая и возобновилъ древнюю общежительную обитель 23).

Оставивъ здЪсь Пахолпя, блаженный ДюнисШ пошелъ далгЬе. За 
15 верстъ отъ Луки подвижникъ БожШ поселился въ глухомъ л’Ьсу, 
на берегу р4ки Глушицы, поставивъ себЪ хижину подъ черемушнымъ 
кустомъ. Сюда стали собираться къ нему и селиться вокругъ убогой 
келлш его любители безмолв1я. Въ 1403 году срублена небольшая цер
ковь Покрова Богородицы и, по совету Ростовскаго apxienncKona 
Григор1я, учреждено строгое общежительство подъ настоятельствомъ 
блаженнаго Дюниоя, который еще прежде на Святой-Лук^ рукопо- 
ложенъ въ iepeftcKift санъ тЪмъ же архипастыремъ.

Не ослабляя своихъ подвиговъ, ревностный игуменъ строго тре- 
бовалъ отъ братш полной пестяжательносТи, терп'Ьшя и сострадатель
ности къ нуждающимся. „Д'Ъти,— говорилъ онъ ученикамъ своимъ,— не 
смущайтесь трудами пустыни. Многими скорбями надобно достигать 
небеснаго цареттая. Для насъ эти скорби—постъ и лишешя всякаго 
рода. Молитва наша должна быть отъ чистаго сердца. О милостынФ. 
къ нищимъ будемъ помнить слова Спасителя: „блаженны милости
вые". Подавая собою примеръ инокамъ во всЬхъ трудахъ и по- 
слушашяхъ, блаж. ДюнисШ особенно любилъ заниматься писашемъ
ИКОНЪ 24).

Когда Глушицу стали посещать МПОГОШТСЛ6ШШ6 бОГОМОЛЬЦЫ, 
любитель безмолв1я удалился за 4 версты въ непроходимую дебрь и

21) Прославленная чудотворная икона Богородицы принадлежала Галицкому боярину 
1оанну Овину, который поставилъ ее въ Галицкомъ монастырь въ построенной имъ дере
вянной Успенской церкви. Съ того времени монастырь, гдЬ преп. ПаисШ былъ игуме
номъ, прозвался Успенскимъ, а икона Овиновскою. Бездетный внукъ храмоздателя, Ди
митрШ Овинъ, отдалъ обители вей свои отчины (Ист. Русс. Iepapxin У, 447—449).

22) Мощи преп. Паисш почиваютъ подъ спудомъ въ соборномъ храм-Ь монастыря 
его, гд'Ь находится и чудотворная Овиновская икона.

23) Пет. Iep. III, 699. По рукописному списку святыхъ Вологодскихъ, «преп. Пахо- 
мШ на Кубенскомъ озерЬ, начальникъ монастыря, чудотворецъ», но время кончины его 
неизвестно.

21) До нашего времени сохранились труды преп. Дюнисгя: 1 )  въ СосновцЬ икона 
Знамешя Богородицы съ огненными серафимами и разная икона Одигитрш; 2) въ Ки- 
рилло-Б+,лозерскомъ монастыре образа Успения Богородицы и преп. Кирилла; 3) ВЪ Седмь 
озерной пустыни, близъ города Кадникова, другая икона Усденш , перенесенная изъ Глу- 
шидкой обители и прославленная чудесами; 4) въ Прилуцкомъ монастыр’Ь образъ преп.
Димптр1я Прилуцкаго.



— 250 —

у огромной сосны, оставившей и месту назваше Сосновца, соорудилъ 
себе келью, а потомъ небольшой храмъ во имя 1оанна Предтечи. 
Это было въ 1420 году. Къ нему приходили жены съ желашемъ 
слушать наставленья его и желали бы часто слушать ихъ; а потому 
ДюнисШ въ 2 верстахъ отъ Покровской обители, устроилъ женское 
общежипе съ храмомъ святителя Лео шля Ростовскаго. Въ устроенш 
и поддержанш всЬхъ трехъ обителей щедро помогали преподобному 
князья ДимитрШ ЗаозерскШ 25) и ЮрШ БохтюжскШ, особенно же по- 
следнШ 26).

Блажен. ДюнисШ ревностно заботился о распространепш славы 
имени Бояия. Въ 18 верстахъ отъ Групшцкой обители, на р. Сухоне, 
построенъ имъ храмъ во имя Вознесетя Христова, съ тЪмъ, чтобы 
окрестные жители могли въ немъ слушать слово Бояае и учиться 
страху Божш. Другой храмъ, во имя свят. Николая, построенъ имъ 
въ с. Двинице, по просьбе бедныхъ жителей того села, и для этого 
храма писалъ онъ самъ иконы.

За семь летъ до кончины богоносный основатель трехъ обите
лей приготовилъ себе могилу и часто приходилъ къ ней, размышляя 
о загробной жизни. Онъ мирно почилъ 1 юня 1437 года 27). Строго
благочестивая жизнь, насажденная аввою въ его пустыне, долго про
цветала и по кончине е го а8). Соборъ 1547 года установилъ чтить 
память преп. Д ю ш тя, прославленнаго многими чудесами, во всехь 
церквахъ Русскихъ 29).

Известность блаж. Д1онис1я, какъ опытнаго н а с т а в н и к а ,  привле
кала къ нему весьма многихъ п о д в и ж н и к о в ъ .  Бъ ЧИСЛ'Ь ихъ были 
преподобные: А м ф и л о х Ш ,  МакарЩ И Tapacift Глушицгае, Филиппъ 
Р а б а и г с к Ш  80) И ГриГОрШ ПельшемскШ.

Блаженный АмфилохШ пришелъ уже инокомъ изъ Устюга КЪ 
преп. Дшнисйо, когда основаны были обители Глушйцкая и Сосно- 
вецъ. Преп. игуменъ особенно ЛЮбилъ Амфилохгя за кротость и сми-

25) Князья Заозерск1е имЪли пребываще б Ш Ъ  устья р. Кубены, впадающей въ со
именное ей озеро, напротиВЪ Сбла Устья. На м'ЬсгЬ двора ихъ, при деревнЬ Черников’Ь,, 
ныа$ СТОИТЬ часовня (Яросл. Губ. ВЬдом. 1853, № 3).

2в) Жалованная грамота Глушицкому монастырю князя Юрья Ивановича Бохтюж- 
скаго помещена въ Исторш Iepapxin III, 704. Князь IOpifi жилъ въ волости БохтюгЬ, въ 
8 верстахъ отъ Глушицы.

эт) По словамъ древняго жизнеописателя, iminniiii видъ преп. Дюнис1я былъ таковъ: 
«роста небольшаго и очень сухой, голова не малая, брови полукруглыя, лицо длинное,
щеки впалыя, взоръ тихШ, борода густая по грудь, волосы свётлорусые и полусйдые»
(Руссше Святые подъ 1-мъ шня).

28) По свидетельству царя 1оанна Грознаго, обитель Глушйцкая и въ его время
процветала «постническими подвигами» (Ист. Акт. I, 380).

м) Жгше преп. Дюниая и похвальное слово ему написано инокомъ Иринархомъ. 
Служба составлена въ 1548 году (Служба Русс. Святымъ, рукоп. Румянц. Муз. XYI BiiKa, 
№ 397, л. 252).

30) Преп. филиппъ РабангскШ въ 1447 году ОСНОВйЛЪ на р-Ькахъ Сух он* и РабаНГЬ 
обитель съ храмомъ П р е о б р а ж е Ш Я  Господня, въ 32 верстахъ отъ ВОЛОГДЫ. Здйсь и мощи 
его ПОКОЯТСЯ ПОДЪ спудомъ, а монастырь его упраздненъ въ 176 4  году.



peHie и предъ кончиною своею сказалъ ему: „вижу, что смерть близка 
ко инЬ, теб^ же велитъ Господь жить. Предай гЬло мое земл'Ь; не 
оставляй сего, м^ста, подвизайся каждый день. Кто изъ насъ можетт> 
заплатить чЪмъ-нибудь Владык^ Христу? — Когда АмфилохШ сталъ- 
плакать о разлук^ съ учителемъ,—„ты еще не довольно подвизался,— 
сказалъ онъ,—для получешя назначенной тебЪ награды", — и пору- 
чилъ ему управлете своими монастырями. Преп. АмфилохШ скон
чался спустя 15 лЪтъ посл^ своего наставника 12 октября 1452 г.“ 31)~

Юноша Матвей, РостовскШ урожденецъ, съ 12-л_Ьтняго возраста 
поступилъ въ обитель преп. Дюнийя. Постриженный тамъ въ иночество- 
съ именемъ Макария и посвященный въ iepeficKift санъ Ростовскимъ епи- 
скопомъ Дншийемъ (прежде бывшимъ игуменомъ Спасокаменскимъ), 
МакарШ жилъ въ кель'Ь блаженнаго аввы до самой его кончины, от
личаясь чистотою и простотою души. Онъ былъ игуменомъ Глушиц- 
кимъ посл’Ь Амфилох1я 32).

Игуменъ одной изъ Пермскихъ обителей, основанныхъ Святите- 
лемъ Стефаномъ, блаж. Тарасгй, добровольно оставилъ начальство, 
чтобы подвизаться въ послушанш. Когда сказали Дюнисш о прибы- 
тш его въ Глушицкую лавру, онъ ‘ вышелъ навстречу къ Тарасш. 
„Издавна желалъ я видеть лице твое, честный отче, и много молилъ 
о томъ Господа,— сказалъ Tapacifi при встр’Ьч’Ь съ Дшнийемъ.—Бла- 
гословенъ Богъ, пославипй къ намъ недостойнымъ мужа опытнаго и
б л а г о г о в Ь й и а г о , — о т в ' Ь ч а л ъ  Д х о н и с Ш .  „ Т е б я  п р о с л а в и л ъ  Г о с п о д ь  п о  д ' Ь -
ламъ твоимъ,—сказалъ Tapacift;—позволь же моему смиренш подражать 
тебЪ и исполнять твою волю“. ДюнисШ говорилъ ему: „не ты ли былъ 
самъ пастыремъ и ц'Ьлителемъ людей, блуждавшихъ во мракКз, язы
чества въ земл-Ь Пермской?" Поселившись въ Глушицахъ, преп. Та- 
pacifi проводилъ суровую пустынную жизнь въ Глушицкой обители, 
сохранялъ строгШ постъ и иршбр'Ьлъ благодатныя слезы умилешя, 
которыя часто текли изъ очей его. Онъ преставился въ 1440 г . 3#).

Преп. ГригорШ ПелынемскШ, изъ рода Галичскихъ дворянъ JIo- 
потовыхъ, постриженный въ ранней юности, былъ игуменомъ Спас
ской обители, что на Пескахъ, въ Ростов^ 3*), но, тяготясь настоятель-

31) Изображеше преп. Амфилсшя въ Христ. Древн. Прохорова 1864 г. кн. VII. 
Мощи его, BMbcrt съ мощами преп. Дмниая, почиваютъ подъ спудомъ по средин^ Пред- 
теченской церкви Сосновца. Рака надъ ними устроена въ 1640 году, усерд1емъ гостя Бах- 
теяра Булгакова. Теперь иноки живутъ въ Сосновц'1, кромй церквей, все строеше донын'Ь 
деревянное; въ Глупгацы они ходятъ по временамъ, для священнослужетя въ трехъ древ- 
нихъ деревянныхъ храмахъ (Ист. Iep. III, 702 и 703.

*2) Мощи преп. Макар1я почиваютъ подъ спудомъ въ деревянномъ храмЬ Глушиц- 
каго монастыря. Общая служба чудотворцамъ Глушицкимъ отправляется по старинной 
рукописной книгЬ.

33) Преп. Tapaciii погребенъ рядомъ съ преп. Макар>емъ: подл'Ь нихъ почивает-!»

блаж. ОеодосШ, одинъ изъ учениковъ великаго аввы Д ю н и ш . Надъ ними поставлена об-
щая рака.

31) Этотъ монастырь, основанный въ XIII княгинею Mapieio, вдовою св. князя 
мученика Василька, присоединенъ къ ставроншпальному 1аковлевскому монастырю. Древ
няя церковь его цйла донын’Ь.
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ствомъ и чувствуя, неодолимое влечете къ безмолвной жизни, онъ 
удалился въ дебри Вологодская. Въ келье Сосновицкой пустыни онъ 
нашелъ c e d i желаемый покой и сталъ продолжать свои подвиги, 
пользуясь опытными наставленьями преп. Дшнисш Глушицкаго. Прь 
ятиа была Григорш тишина уединенной жизни, но онъ почувствовалъ 
нужду потрудиться для сиасешя другихъ.

Съ крестомъ на плечахъ пустился отшельникъ искать удобнаго 
места для иноческаго пребыватя и на берегу р. Пелынемы водру- 
зилъ крестъ въ' основате обители. Скоро стали собираться къ нему 
любители пустынной жизни, и построенъ былъ первый деревянный 
храмъ, для кот.ораго преп. ДюнисШ принесъ иконы праздниковъ Гос- 
поднихъ своей работы и книги Пролога. Преп. ГригорШ въ свободное 
отъ подвиговъ время любилъ списывать священныя книги для своего 
монастыря. Обитель его цвела братскою любовш и иноческими под
вигами. Когда при гибельныхъ междоусобьяхъ того времени князь 
ДимитрШ Шемяка опустошалъ страну Вологодскую, несчастные жи- 
телр бежали изъ жилищъ своихъ и скитались въ лесахъ, не зная, 
где преклонить голову; мнопе умирали съ голоду. Толпы разорен- 
ныхъ стекались за пищею въ обитель Григория; онъ помогалъ имъ' 
сколько могъ. Одушевляясь любовш къ отчизне, онъ решился ска
зать правду Шемяке. „Князь ДмятрШ,—говорилъ пустынникъ,—ты тво
ришь дела нехрисйанстя; ступай лучше въ сторону языческую, къ 
людямъ поганымъ и незнающимъ Бога; вдовы и сироты хриспаысМя 
вошютъ противъ тебя передъ Ъогомъ. Сколько людей ГИбНвТЪ ОТЪ 
Тебя ГОЛОДОМЪ И стужею!“ Шемяка, взбешенный гордостш, приказалъ 
сбросить Григор1я съ высокаго моста. Старецъ несколько часовъ ле- 
жалъ безъ чувствъ, сильно разбитый. Очнувшись, сказалъ онъ окру- 
жающимъ: „каковъ госиодинъ, таковы и слуги; но погибнуть они не
счастные". Вскоре Шемяка долженъ былъ оставить Вологду, разбитый 
войсками великаго князя, а мужественное ходатайство отшельника за 
несчастныхъ усилило уважете въ народе къ преп.Григорпо и его обители.

Старецъ-ЩВНЖНИКЪ Ш И М ш и и . своихъ правилъ до гроба, сое
диняя смиреше съ подвигами любви къ Богу и ближнимъ: после мо
литвенной беседы съ Господомъ лучшимъ утешешемъ для него было 
принимать странныхъ и оказывать возможную помощь нуждающимся. 
Приблизясь къ кончине, онъ пршбгцился св. Таинъ и, преподавъ на- 
ставлеше братш, о себе сказалъ: „когда умру я, не воздавайте мне 
никакой почести, а, взявъ за ноги, оттащите меня въ болото". Онъ 
предалъ духъ свой Господу 30 сентября 1441 года 35).

Изъ Печерскаго Нижегородскаго монастыря, основаннаго св. Дш- 
HHCieMb Суздальскимъ 36), возсдялъ св'Ьтнлышкъ, предназначенный

58) Мощи преп. Tpuropia почиваютъ подъ спудомъ въ церкви основаннаго имъ мо
настыря, который удерживаетъ прозвате своего блаж. основателя и извйстенъ подъ име
немъ Лопотова. Онъ находится въ 40 верстахъ отъ Вологды и въ 7 верст, огь Кадникова.

М) О СВ. Iioiiiicin. apxienncKon’fe Суздальскомъ и объ основанш имъ Печерскаго 
Нижегородскаго .монастыря мы упоминали прежде.
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светить не только хрисгпанамъ, но и поклопникамъ Магомета. Къ
Дю нисш , еще во время настоятельства его, пришелъ 12-тшгЬттй от- 
рокъ, сынъ благочестивыхъ жителей Нижняго-Новгорода, въ дгЬтств1> 
обученный грамот^, при чемъ онъ обнаружилъ особенныя даровашя 
ума и сильную любовь къ ученью. На вопросъ настоятеля: кто онъ и 
откуда? отрокъ отвечалъ, что онъ безродный сирота и желаетъ ра
ботать Господу. ДютгисШ принялъ его въ свою келью и вскоре по- 
стригъ, назвавъ Макарземъ. Юный монахъ началъ подвизаться со всек> 
пылкостш души юношеской, былъ послушенъ каждому въ обители,, 
особенно же настоятелю. Спустя три года, отецъ Макар1я, по слухамъ 
о молодомъ монахе, пришелъ въ обитель для свидатя съ любимымъ 
сыномъ, котораго считалъ погибшимъ, но сынъ, посвятивппй себя 
Богу, сказалъ, что отецъ его Господь, а после Него настоятель. Отецъг 
слыша голосъ его за стеною, со слезами говорилъ: „сынъ мой, сынъ 
мой! дай посмотреть на тебя!“ МакарШ отвечалъ: „лучше будетъ для 
обоихъ, если не увидимся здесь: увидимся тамъ—въ вечности". Не хочу 
я препятствовать твоему благому намерешю,— говорилъ отецъ;—радуюсь 
о твоемъ спасенш: но не отойду отъ кельи, пока не увижу тебя. Бла
женный оставался твердымъ въ своей решимости; тогда отецъ про- 
силъ, чтобы сынъ протянулъ ему по крайней мгЬргЬ свою руку. Въ 
ycnoKoenie рыдающаго отца сынъ выставилъ въ окошко руку. Отецъ 
схватилъ ее, поц'бловалъ и сказалъ: „теперь спасайся о Господ'Ь, сынъ- 
мой, и молись о насъ “.

Блаж. МакарШ отличался необыкновенною строгостью поста: хотя
в с е г д а  х о д и л ъ  в ъ  т р а п е з у  вм + ,ст+ , с ъ  д р у г и м и ,  п о  п р и п и м а л ъ  п и щ у
въ такой мере, чтобы только не умереть съ голоду. Брапя, замечая 
это, стали уважать постника, а МакарШ, тяготясь уважешемъ другихъ 
и пламенно желая безмолв]я, решился удалиться въ пустыню.

Тайно оставивъ обитель Печерскую, онъ пришелъ на рйку Лухъ 
при впаденш въ нее речки Добрицы; тамъ онъ поставилъ себе хи
жину и сталъ жить одинъ. Мало-по-малу стали собираться къ нему 
ревнители благочесйя, и образовался общежительный монастырь 37). 
Устроивъ обитель и назначивъ игумена для братш, преп. МакарШ 
сталъ снова искать безмолвия. Переходя изъ пустыни въ пустыню, онъ 
пришелъ на берега Волги и выкопалъ себе пещеру близъ озера Жел- 
тыя-Воды. Узнали и здесь великаго подвижника: не только право
славные, но п чтители лжепророка. Магомета съ благогов’Ьшемъ н 
изумлетемъ смотрели на строгую и многотрудную жизнь отшельни
ка. Они приносили ему то хлЬбъ, то медъ, то друпе припасы, кото
рые МакарШ раздавалъ приходившимъ къ нему. Когда собралось до
вольно братш, преп. МакарШ построилъ (въ 1435) деревянный храмъ 
во имя Св. Троицы и былъ иосвященъ въ игумена Троицкой Желто- 
водской обители. Для в сехъ  служилъ онъ примеромъ труда и смире-

*7) Теперь на artcrt первой обители преп. Maitapifl стоить храмъ Св. Троицы, при 
слободЬ РомнЪ.



[йя; обходясь ласково съ соседним и язычниками—Мордвою, Череми
сами и Чувашами, онъ проггов'Ьдывалъ имъ веру Христову, и мнопе 
изъ нихъ крестились 38).

Когда Улу-Ахметъ утвердился въ Казани 39), сынъ его Мамотякъ 
въ 1439 году напалъ на Нижшй-Новгородъ и опустошилъ окрестныя 
селешя. Тогда толпы хищныхъ Татаръ напали неожиданно и на оби
тель Желтоводскую, разорили ее, умертвили многихъ иноковъ, а са
мого Макар]я увели въ улусы. Когда Улу-Махметъ увид’Ьлъ Макар in, 
то, зная высокую жизнь его и благотворительную любовь ко всемъ, 
немедленно отпустилъ на родину доблестнаго старца. Изъ уважешя 
къ нему онъ далъ свободу и другимъ хриспанамъ, такъ что съ Ма- 
кар1емъ вышли изъ плена до 400 человЪкъ. „Но не смМ  жить па 
Желтыхъ-Водахъ,—говорилъ хищный Татаринъ,—это земля наша“. Ма
карШ выпросилъ себе еще дозволеше похоронить изб1енныхъ братШ 
въ разоренной обители 10). „Вотъ БожШ человЪкъ, сказалъ ханъ, онъ 
заботится не только о живыхъ, но и о мертвыхъ“. Оплакавъ постра- 
давшихъ братШ, преподобный убедилъ вышедшихъ съ нимъ изъ пле
на не селиться на прежнихъ местахъ, иначе Татары предадутъ ихъ 
злой смерти. Все согласились идти въ Галичскую сторону, за 240 вер., 
и, помолясь Богу, отправились лесами и местами топкими. На доро
г е  не стало у нихъ хлеба, голодъ началъ терзать непривычныхъ къ 
нему. Преп. МакарШ сталъ молиться,—и вотъ нашли они завязшаго 
въ узкомъ м’Ьст’Ь лося. Это было во время поста апостольскаго. Пут
ники просили у Макар1я дозволеш я утолить голодъ лосемъ. Но онъ 
не благословилъ имъ нарушать постъ и убеждалъ потерпеть до празд
ника св. ап. Петра и Павла. „Поверьте, брат1я,— прибавилъ старецъ,—  
лось будетъ въ вашихъ рукахъ, когда придетъ время разрешить постъ; 
потерпите еще три дня; Господь сохранить жизнь вашу“. Путники 
послушались преподобнаго и, надрезавъ ухо лосю, пустили его, а 
преподобный молилъ Господа, чтобы укрепилъ слабыхъ товарищей 
его. По милости Всемогущаго, даже малыя дети  остались живы, про-
бывъ безъ пищи до праздника апостоловъ. Въ праздшшъ преп. Ма-

38) Матер1алы для статистики РоссШской имперш ч. II, стр. 161. Передъ самыми 
воротами обители находится глубошй прудъ, называемый святымъ озеромъ, въ которомъ, 
какъ увЬряетъ предаше, преп. МакарШ крестилъ язычниковъ и татаръ.

39) Въ Казанской Болгарш, покоренной Батыемъ, сынъ его Саинъ заложилъ городъ 
Казань (котелъ или золотое дно) для перепутья татарскимъ сборщикамъ Русской дани. 
Это новое поселете состоявшее изъ Болгаръ, Черемисовъ и другихъ племенъ, смешав
шихся съ Монголами, звалось также Саиновымъ юртомъ. Впосл1>дствш Казань опустела. Но 
въ 1347 году ханъ Улу-Ахметъ (или Махметъ) послЪ наб'Ьга на пределы Рязанские возоб- 
новилъ разореную Казань и населилъ ее Монголами изъ Золотой орды, Астрахани и дру
гихъ. м’Ьстъ. Новое татарское царство сделалось опаснымъ для спокойств1я Русской земли. 
(Карамз. Ист. Гос. Росс. Т, 25, 159).

40) Разоренная Татарами Желтоводская обитель возобновлена въ 1620 году Муром- 
скимъ урожденцемъ, монахомъ Авраам1емъ. Она окружена, на пространств^ 500 саженъ, 
каменною стЬною и им^етъ девять башенъ и двое большихъ ворогь. Въ самомъ монасты-
p i  ш е с т ь  к а м е н н ы х ъ  ц е р к в е й  и  8 3  к а м е н н ы я  к е л ь и ,  в ъ  к о т о р ы х ъ ,  д о  у ч р е ж д е ш я  ш т а т о в ъ
въ 17G4 году, помещалось Оратш до 200 челов'Ькъ.
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карШ, отойдя въ сторону отъ прочихъ, преклонилъ колена и, воздавъ  
благодареше Господу за Его благодать всесильную, молилъ Его про
питать гладныхъ спутниковъ его. И вотъ неожиданно явился тотъ 
самый лось, котораго пустили на свободу за три дня предъ тЬмъ. 
Св. старецъ съ радостш благословилъ его для трапезы. „Надейтесь 
же, друзья мои, на Господа,—прибавилъ онъ.—Онъ не оставить насъ и 
впредь". И точно, после того то попадался имъ лось, то безъ труда 
ловили оленя, и такъ благополучно дошли до стариннаго и много- 
люднаго города Унжи. Тамъ спутники Макаргя разсказали жителямъ 
Унжи объ избавленш своемъ изъ ил-feiia, о чудномъ прокормленш въ 
дальнемъ странствш, и Унжане приняли Макарia, какъ ангела Бояйя, 
а онъ отыскалъ себе безмолвное место въ 15 верстахъ отъ города, на 
правомъ берегу р. Унжи, окруженное лесомъ, ровное и красивое. Здесь 
онъ поселился, основалъ третью обитель и преставился 251юля 1444 го
да “ ), на 95-мъ году отъ рождешя, после 83-летняго монашества 42).

Въ пустынной обители Спасокаменской, орошаемой водами Ку- 
бенскаго озера, созрело несколько дивныхъ подвижниковъ. Одинъ изъ 
нихъ прос1ялъ святостш жизни на томъ самомъ острове, где полу- 
чилъ духовное воспитате; друпе сделались отцами пустынножителей 
на дикихъ берегахъ Кушты и Сянжемы.

При игуменстве блаж. Дютшс1я, постриженика Аеонской горы, 
введенъ въ Спасокаменскомъ монастыр’Ь строгШ АеонскШ уставъ. Къ 
нему стеклись Miiorie любители пустынной жизнп. Въ числе ихъ былъ 
преп. ЕвеимШ, урожденецъ ВологодскШ. Онъ вскоре перешелъ изъ 
обители, съ благословешя настоятеля, за две версты отъ Кубенскаго 
озера, на реку Кушту и въ тесной келье работалъ Господу постомъ 
и молитвою.

Вскоре после того пришелъ въ ту же пустынную обитель м о л о 

д о й  странникъ, родомъ также изъ Вологды, по имени АлеКсМ . Онъ 
палъ къ ногамъ настоятеля и со слезами просилъ облечь его въ ино-
чесшй образе. „Чадо"—сказалъ ему игум енъ— „это место скорбное и
требуетъ подвиговъ. Ты молодъ, не перенесешь здешней жизни". 
Странникъ отвечалъ: „Богъ всемъ желаетъ спасешя. Онъ приве'лъ 
меня сюда, и я готовъ исполнить все, что повелишь, только не отвер
гай меня". Игуменъ велелъ ему служить братш и скоро постригъ его 
съ именемъ Александра. Новый инокъ предалъ себя Богу, выполнялъ 
все послушатя, наблюдалъ строий постъ, неослабно пребывалъ въ 
молитве и прогонялъ леность рукодгЬл1емъ. Братья дивились его иод- 
вигамъ и смотрели на него, какъ на ангела Бож1я.

Тяготясь всеобщимъ уважетемъ въ обители и стремясь душею

и) Въ словаре Щекатова, въ словарЪ Русскихъ Святыхъ и въ Исторш Русской 1е- 
рархш кончина преп. Maicapin ошибочно отнесена къ 1504 году. По свидетельству руко- 
лиснаго ЖИТШ, ОНЪ преставился 29 ш л я  6952 (1444) года. (PyccKie Святые подъ 25 поля).

*2) Преп. МакарШ какъ при жизни своей, такъ и по кончинЪ прославленъ былъ
м н о ги м и  ч у д е с а м и . М о щ и  е го  п о ч и в а ю т ъ  в ъ  с о б о р н о й  Т р о и ц к о й  ц е р к в и  М а к а р iе в а -У н ж о н -

скаго монастыря, въ серебряной paiHL (Ист. Росс. Iepap. У, 40).
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къ подвигамъ безмолв1я, блаж. Александръ отправился искать пустын- 
наго м'Ьста и пришелъ на р’Ьку Сянжему, гд^ былъ густой л'Ьсъ, 
окруженный озерами. Здйсь поставилъ онъ себ^ хижину и проводилъ 
жизнь въ молитв-Ь, терпя голодъ и стужу. Мало-по-малу стали при
ходить къ нему люди и дивились жизни пустынника. Онъ удалился 
и отсюда и, BCTpiTHBb близъ устья р. Кушты 48) преп. Евеишя, про
велъ съ нимъ нисколько времени въ духовной бес'Ьд'Ь. Потомъ пустын
ники поменялись кельями. Преп. Е веи тй  пошелъ въ хижину Але
ксандра на Сянжем’Ь, а ему уступилъ свою малую келью на КуштЬ, и 
при прощаньи оставилъ ему на благословеше свой крестъ.

Когда блаж. ЕвеимШ поселился на Сянжем’Ь, вскоре пришелъ 
къ нему делить подвиги отшельникъ Харитонъ, и мало-по-малу воз
никла Вознесенская обитель. Блаж. ЕвеимШ и ученикъ его Харитонъ 
сами копали землю, садили овощи, рубили л'Ьсъ и такимъ образомъ, 
изнуряя плоть, возвышались къ жизни духовной. Наставникъ стоялъ 
въ храмЪ, какъ предъ лицемъ Божшмъ, и слезы умилешя текли изъ 
очей его; онъ пЬлъ псалмы Давидовы наизусть, упражняясь въ ру- 
код'Ьльи. Передъ кончиною онъ передалъ у прав л ете  монастыремъ 
блаж. Харитону *4).

Тихая пустыня на берегахъ Кушты очень понравилась преп. Але
ксандру. Тамъ онъ, водрузилъ крестъ, полученный отъ ЕвеимЬт, и 
усердно молился,— да благословитъ Господь собрать на мЪсго cie рев-
пителей тЬснаго пути Христова. Блаж. отшельникъ трудился одиноко, 
копалъ лопатою землю и сЬялъ рожь для своего пропиташя. Когда 
пришли къ нему, одинъ за другимъ, двое пустынниковъ, преп. Але
ксандръ испросилъ благословеше бывшаго игумена своего, а съ 1418 го
да арх1епископа Ростовскаго, Дюниия, на устроете пустынной оби
тели съ храмомъ У спетя Богоматери. Князь ДимитрШ Васильевичъ 
ЗаозерскШ очень радъ былъ тому, что являются новые молитвенники 
къ малонаселенной его отчипЬ. Онъ помогалъ пустынникамъ при осно-
ванш монастыря; супруга его, княгиня Марш, часто присылала при
пасы для обители, а по кончинЬ мужа *5) отдала ей сельцо на поми- 
новете души его. Однажды она нечаянно пришла въ монастырь и во
шла въ церковь, гдЬ преп. Александръ читалъ псалтирь въ простота 
пустынной, съ обнаженною грудью, которую терзали насЬкомыя; преп. 
Александръ огорчился безвременнымъ пос'Ьщешемъ и сказалъ: „не 
сл'Ьдуетъ тебЬ, княгиня, назирать за нашимъ убожествомъ и недостоин-

43) MicTO, гд$ первоначально жилъ преп. ЕвеимШ, а послЪ основанъ преп. Александ- 
ромъ монастырь, находится на берегу рЬки Кушты, въ 40 верстахъ отъ Вологды, въ 8 в. 
отъ бывшаго на Кубенскомъ озерЪ Спасокаменскаго монастыря и въ 3 огь села Кубен- 
скаго Устья. (Ист. Росс. Iepapxin III, 88).

и ) Время престанлешя преп. Евеюпя полагаютъ около 1465 года; преп. Харитонъ
почилъ 11 апреля 1509 года. Мощи ихъ почиваютъ подъ спудомъ въ Спасской Вознесен
ской церкви, оставшейся огь основаннаго ими монастыря и обращенной въ приходскую 
по упраздненш обители въ 1764 году. Память преп. Евеюпя и Харитона С я н ж е м с к и х ъ
м а ет н о  п р а зд н у е т ся  11  апр'Ьля.

*5) ДмитрШ Васильевичъ, князь ЗаозерскШ, былъ убить татарами въ 1429 году.
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ствомъ“. Княгиня смиренно просила прощешя. Отшельникъ простилъ 
ее и далъ ей наставлеше: „корми свою нищету въ доме своемъ“. Скоро 
она занемогла и прислала просить молитвъ, но преп. Александръ от
вечалъ: „пусть готовится къ вечной жизни". Спустя 20 дней, княгиня 
скончалась.

Предчувствуя близость блаженной кончины, старецъ сказалъ уче- 
никамъ своимъ: „я ослабеваю и оставляю васъ, а вы, чада мои, тер
пите на этомъ месте, храните смиреше и любовь взаимную". Совер- 
шивъ литургш и причастившись св. Таинъ, преп. Александръ прекло- 
нилъ колена, помолился со слезами за себя и за обитель свою и на 
68 году мирно предалъ духъ свой Господу, 9 ш ня 1439 года.

Мощи преп. Александра положены были, по завещанш его, вне 
церкви, у южной стороны алтаря. Годъ спустя после его кончины, 
выросло надъ могилою его рябиновое деревцо. Отрокъ изъ поселянъ 
отломилъ ветку отъ этого дерева, и внезапно разболелась рука его; 
родители привели сына на гробъ преподобнаго, и больной исцелился. 
Съ техъ поръ народъ сталъ брать ягоды съ дерева на исцелете .себе. 
Особенно одержимые духами нечистыми исцелялись у гроба препо
добнаго 1в).

Сынъ благотворителей Куштской обители, князь Андрей Дми- 
тр1евичъ ЗаозерскШ, воспитанный съ детства въ страхе Бож1емъ, остав
шись сиротою и лишившись отцовскаго наследия 4Т), рано почувство- 
валъ суетность мгрской жизни. Онъ пришелъ въ СпасскШ монастырь, 
на Каменный островъ, и просилъ игумена облечь его въ иночество.

Молодость князя (ему было не более 20 летъ), знаменитый родъ 
его и нерасположеше великаго князя къ семейству князей Заозерскихъ 
смущали игумена KacciaHa. Онъ сказалъ юному князю: „место твое 
не здесь, а въ ду м е боярской или на п оле брани". Князь Андрей 
отвечалъ ему: „напрасно смущаешься, отче; я твердо решился не при
нимать услугъ отъ другихъ, а служить другимъ и нести крестъ по 
следамъ Господа моего". Игуменъ п осле многихъ увЪщанШ решился 
принять его въ монастырь и вскоре постригъ, назвавъ 1оасафомъ, 
именемъ царевича, который оставилъ царство для Христа. Юный князь- 
инокъ съ радостно исполнялъ обеты иночества. Съ брапею имелъ онъ 
свидате только въ храме; все время его посвящалось молитве и раз- 
мышлешямъ о вечности; постъ соблюдалъ онъ самый стропй. Чистый 
душею и теломъ, онъ еще на земле удостоился посещешя небеснаго. 
Разъ пелъ онъ псалмы въ келье и услышалъ голосъ въ ответъ на 
молитву души его. Голосъ уверялъ: „обширная пустыня, окружающая 
озеро, наполнится пустынниками, певцами славы БожШ, и если они

46) Мощи преп. Александра почиваютъ подъ спудомъ въ Николаевской церкви его 
монастыря, упраздненная въ 1764 году. Теперь эта церковь служить приходскою для окрест- 
ныхъ селешй.

и ) Заозерье было отнято в. к. Васил^емъ Темнымъ въ 1447 году у сыновей князя 
Д и м и тр 1 я  за р о д с т в о  и х ъ  с ъ  Ш е м я к о ю  (к о т о р ы й  б ы л ъ  ж е н а т ъ  н а  р о д н о й  с е с т р Ь  и х ъ  С о 
фш) и отдано князьямъ Можайскимъ.

Толстаго.— Истор5я Русск. Церкви.
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будутъ хранить заповеди Божш, все будетъ готово для ихъ зем
ной жизни". Князю Борису Васильевичу Ржевскому пришло на 
мысль посетить племянника и предложить ему денегъ съ тЬмъ, чтобы 
построилъ себЗ* свой монастырь,—предложеше, пр1ятное для самолю- 
б1я, но опасное для душевнаго спасешя. Блаж. 1оасафъ отвЪчалъ князю- 
дяд-Ь: „Не нужно намъ серебра и золота, когда искренно желаемъ жить 
въ пустынЬ; раздай б’Ьднымъ, что принесъ для насъ, и получишь 
щедрую награду отъ Господа". Юный подвижникъ чувствовалъ, что 
путь подвиговъ его не будетъ продолжителенъ, и съ пламеннымъ 
усерд1емъ сп'Ьшилъ творить добро. Только пять лЪтъ подвизался онъ 
въ обители. Въ посл'Ьдшй годъ своей жизни онъ вкушалъ пищу одинъ 
разъ въ нед'Ьлю, въ день воскресный, по прюбщенш св. Таинъ. Tiuio 
его отъ подвиговъ весьма ослабло, но онъ благодарилъ за то Господа. 
Не долгая, но богоугодная жизнь князя-инока прекратилась 10 сентября 
1453 года. Девственное тЪло его положено было въ храмЪ Спасокамеп- 
ской обители и скоро стало источать чудесныя и сц ^еш я *8).

Еще дал’Ье къ северу, въ глубинЬ Заволочья, пустынные берега 
рЪки Ваги прославлены преп. Варлаамомъ Шенкурскимъ и в ъ  Mip- 
ской его жизни, и въ иночеств'Ь.

Посадникъ Великаго Новгорода, Василий Степаповичъ Своезем-
цевъ, челов'Ькъ весьма богатый и  уваж аем ы » великими князьями,
им'Ьлъ обширныя наслЪдствепныя владЬшя въ ЗоволочьЪ *8) и упо- 
треблялъ огромныя средства свои на пользу дикой страны, а особенпо 
для нравственнаго образования туземцевъ. Онъ жилъ въ Новгород^ и 
посылалъ въ отчину свою управителей, а по временамъ и самъ бы- 
валъ на ВагЪ *°). Исполняя заповедь Спасителя, онъ былъ питателемъ 
сиротъ, одеждою нагимъ, покровителемъ странниковъ.

Тревоги и неправды при союз'Ь Новгорода съ Шемякою возму
щали совесть богобоязненнаго посадника; онъ совсЪмъ удалился изъ 
шумнаго Новгорода въ любимый Важсшй край; на B a r i онъ основалъ
ИНОЧбСКуЮ ОбИТбЛЬ ВЪ ЧбСТЬ евангелиста 1оанна, наградивъ ее селами 
и угодьями. Приготовивъ душу къ подвигамъ самоотречешя д’Ьлами 
благотворительности и глубоко чувствуя пустоту лирской жизни, Ва
силий Степаповичъ, оставивъ жену и дЪтей, поселился въ обители 
евангелиста и принялъ монашество съ именемъ Варлаама. Иноческая

•8) ПослЪ пожара 1472 года остатки мощей преп. князя 1оасафа собраны въ ковчегъ, 
и отъ нихъ продолжали истекать исц^лемя. Когда Спасокаменный монастырь въ 1773 году 
былъ совершенно разрушенъ пожаромъ и перем^щенъ въ ВологодскШ Духовъ монастырь, 
ковчегъ съ мощами, спасенный отъ пламени, перенесенъ туда же.

40) Еще Д’ЬДЪ Василш Степановича, посадникъ ВасилШ Матв'бевичъ Своеземцевъ, въ 
1315 году прюбр'Ьлъ у Чудскихъ старшинъ земли Шенкурсюя (ночти на 300 вер. длиною) 
за 20,000 б’Ьлокъ и за десять рублей серебряныхъ. Такъ образовалась на р. ВагЬ боярщи
на Васильевская, самая обширная и богатая между всЬми боярщинами на Barf. Своезём- 
кевы первые завели тамъ хлебопашество: до того времени Чудь питалась рыбою и зве
риным!, мясомъ.

*>) Б а с и л Ш  С т е и а н о в и ч ъ  к у п и л ъ  В а г у . Оиъ цостроилъ ВбЛИЗИ еЯ ГОрОДОКЪ ВЪ 17 В.

ниже Шенкурска и назвалъ его Пинежскимъ городкомъ. Въ то! сторон^ построилъ онъ
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жизнь его была весьма строга; смиретемъ и послушатемЪ онъ ста- 
вилъ себя ниже всЬхъ, какъ будто и не былъ основателемъ обители 
и влад'Ьльцемъ богатыхъ земель. Сколько знаменитъ онъ былъ за огра
дою обители, столько въ обители, въ одежде инока, старался отли
читься только иноческими подвигами. Верный Владыке своему рабъ, 
онъ работалъ Ему каждый день со всемъ усерд1емъ, упражняясь въ 
посте и молитвахъ. Достигнувъ глубокой старости, преп. Варлаамъ 
мирно преставился 10 т н я  1462 года, незадолго до покоретя Новго
рода и всего Важскаго и Двинскаго края державнымъ великимъ кня- 
земъ 1оанномъ.

При необыкновенномъ разливе р. Ваги въ iroffb 1552 года отор
валась часть горы, на которой стоялъ монастырь Богословсгай. Тогда 
открылось много гробовъ, въ томъ числе и гробъ преп. Варлаама. Бра- 
гпя перенесли гробъ основателя своей обители въ церковь и увидали, 
что мощи преп. Варлаама совершенно целы, даже иночесюя одежды 
его и самый гробъ не истлели 51).

Около того же времени основана новая обитель иноческая въ ок- 
рестностяхъ великаго Новгорода, уже доживавшаго эпоху своей воль
ности. Преп. Савва, урожденецъ г. Кашина, второй изъ восьми сы- 
новъ тверского боярина Ивана Васильевича Борозды !S), съ ранней 
молодости не любилъ разс-Ьянной жизни: нося морскую одежду, онъ
постился и усердно ходилъ въ храмъ БожШ. Увлекаемый божествен
ною ревностью и любовш къ лБогу, онъ оставилъ домъ свой и род- 
ственниковъ, принялъ пострижете въ одной пзъ обителей своей ро
дины и) и безпрекословно исполнялъ самыя тяжгая послушатя, днемъ 
трудясь въ хлебне и поварне, ночи проводя безъ сна на божествен
ной службе. Безмерное смирете подвижника привлекло къ нему все
общее уважете, такъ что не только братш обители, но и все жители
того края почитали его какъ ангела Вож1я. Избегая славы человече
ской, подвижникъ отказался отъ игуменства и отправился на Авон-
скую гору. Неизвестно долго ли онъ пробылъ на АеонЪ, но впечатлЪ-
шя Аеона надолго остались въ душе его 5‘). Возйрйтясь со святой горы

много храмовъ: Рождества Христова на Химанев’Ь, Рождества Богородицы на Усть-ПуЬ, 
Предтечи на ЛедЪ и нисколько другихъ.

81) Мощи преп. Варлаама, освидетельствованный въ 1630 году Новгорбдскимъ ми- 
грополитомъ Кшцнаномъ, почиваютъ открыто въ Богословской церкви, прежде бывшей 
монастырской, а съ 1765 года приходской, въ 15 верстахъ отъ города Шенкурска, Архангель
ской губершн. Въ день преставлешя преп. Варлаама бываетъ крестный ходъ къ мощамъ его.

к ) Родоначальнивомъ Бороздиныхъ былъ IOpiQ Лозыничъ, вйЪхашшй изъ Волыни къ 
князю Александру Михайловичу Тверскому. Правнукъ его и родитель преп. Саввы полу- 
чилъ прозваше Борозды (это слово въ старину означало окопъ или траншею). Родословная 
Бороздиныхъ помещена въ Бархатной книгЬ IV, 187.

53) Но рукописному житш преп. Саввы (рукопись 1514 года въ библютек'Ь Москов
ской Духовной Академш № 73), можно полагать, что преп. Савва пострижеиъ въ Твер- 
скомъ Желтиковомъ монастыре; по MHf.niro же иреосв. Филарета Черниговскаго—онъ цо- 
стриженникъ Тверской Саввинской пустыни.

51) Сиисокъ Кормчей Книги, принесенный преп. Саввою съ Аеона, находится въ
сборник^ X T вЬка, въ архива министерства иностранныхъ дЪлъ.
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въ отечество, блаж. Савва странствовалъ въ вид'Ъ бЪднаго инока по 
окрестностямъ Новгорода, отыскивая себЪ м^сто для уединенныхъ под
виговъ.

Въ 7 верстахъ отъ великаго вольнаго города, на р. ВишерЪ, понра
вилось ему тихое м'Ьсто. Онъ поставилъ тутъ крестъ и), а вблизи—хи
жину, и сталъ жить отшельникомъ. Случилось одному изъ Новгород- 
цевъ проходить мимо того М'Ьста, гд% подвизался Савва. День былъ 
знойный; а инокъ пустынный стоялъ на молитв^ недвижимый: лицо 
его покрыто было комарами и истерзано до крови, а онъ какъ бы ни
чего не чувствовалъ, погруженный въ молитву. Изумленный Новгоро- 
децъ разсказалъ другимъ, какого вид’Ьлъ онъ раба Бояия. Когда да 
apxienncKona 1оанна III дошла молва, что въ его enapxin явился неве
домый отшельникъ, онъ послалъ спросить, какъ дозволилъ себ^ тотъ. 
жить въ его епархш безъ его благословешя? „Одна д’Ьвица,—поручилъ 
отвечать Савва,—сид&ла у окна близъ площади и безстыдно смотрела 
на всЬхъ проходившихъ; другая же, сидя у другого окна, бережно 
хранила чистоту души своей. Люди добрые осуждали первую и одо
бряли вторую; не будетъ, говорили, добра въ той суетной и разс'Ьяп- 
ной. Поселясь въ этой пустыне, я  убегаю только Mipa, а не пастыря,, 
котораго молитвъ и благословешя жажду“. Арх1епископъ понялъ по 
такому ответу, что отв'Ьчаюицй—старецъ духовней жизни, и захотЬдъ 
посетить его. Онъ встретился съ Саввою на пути и, не узнавъ его, 
покрытаго рубищёмъ, вел'Ьлъ т^хать съ /собою до кельи Саввы. БесЬда 
во время пути показала apxienpicKOiiy въ спутникЪ смиренномудраго 
раба Боаая, и арх1епископъ полюбилъ Савву, прежде чЪмъ узналъ его. 
Предъ кельею своею Савва назвалъ себя по имени, и архипастырь съ
живейш ею радостью любви благословилъ его. Р аздали въ съ пимъ пу
стынную трапезу и насладясь духовною беседою его, арх1епископъ 
1оаннъ присылалъ потомъ свои дары для пустыни Саввы.

По случаю спора, поднятаго иноками Лисичьяго монастыря S6)r 
за землю преп. Савва обратился къ начальникамъ Славянскаго конца 
съ просьбою отвесть ему м’Ьсто на р. ВишерЪ для пустынной обители;
они еъ любовш отвели. Въ 1418 г., по благословенно блаж. apxierm-
скопа Симеона, преподобный построилъ деревянный храмъ въ честь 
Вознесешя Господня и поставилъ кельи для братш. Когда онъ рубилъ 
своими руками храмъ, пришли къ нему трое разбойниковъ. „ДЬти,— 
сказалъ Савва,—помогите мнЬ поднять дерево на сгЬну". Онъ указалъ 
имъ на тоншй конецъ огромнаго дерева, а самъ взялся за толстый. 
Они не могли поднять своего конца, а старецъ Савва, кр’ЬпкШ т’Ьломъ 
и духомъ, легко подхватилъ свой конецъ и положилъ на м'Ьсто. Раз
бойники переглянулись между собою и поспешили уйти.

м) ЛисицшВ монастырь, съ церковью Рождества Богородицы, находился на Лисьей 
(Лисичьей) гор'Ь, въ 3 верстахъ отъ Хутынской обители. Онъ давно уже упраздненъ, не- 
о.гЬды его еще замЬтны по оставшемуся кургану.

*5) Этоть крестъ и теперь стоить въ часовне близъ монастыря, но обложенный до-
с к а м и  с ъ  л и ц е в о й  с т о р о н ы  л и т ы м и  и з ъ  а л е б а с т р а  с в я щ е н н ы м и  и з о б р а ж е ш я м и .
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Къ подвижнику стали стекаться ревнители пустынной жизни. 
Онъ принималъ ихъ съ любовш и училъ подвигамъ собственными 
примЬромъ, трудясь бол'Ье всЬхъ.

Устроивъ обитель, преп. Савва поставилъ себЬ столпъ и сталъ 
подвизаться на немъ въ посгЬ и молитвахъ. Столпникъ сходилъ со 
столпа въ субботу, слушалъ службу воскресную, разд’Ьлялъ съ бра- 
пею трапезу и потомъ возвращался на столпъ, никогда не изменяя 
своего правила. Однажды родной братъ пришелъ къ нему изъ Твери; 
Савва сошелъ со столпа, молча благословилъ брата и возвратился на 
столпъ. Въ обители сохранилась повесть о томъ, какъ преп. Савва 
привелъ однажды на в 1учс дикаго медведя, жалуясь, что онъ растер- 
залъ двухъ рабочихъ коней монастырскихъ. По суду посадниковъ, 
медведь осужденъ былъ работать вместо лошади и несъ это наказа- 
Hie нисколько Л’Ь тъ . Такъ и лютые зв’Ьри повинуются угодникамъ 
Божшмъ!

Много Л'Ьтъ провелъ блаж. столпникъ въ многотрудномъ своемъ 
подвигЬ и мирно преставился на восмидесятомъ году жизни, 1 ок
тября 1461 года.

ВскорЪ начались чудотворешя при гробниц^ преп. Саввы; въ 
особенности исцелялись M H o rie , страдавипе продолжительными лихо
радками и).

Подъ руководствомъ преп. Саввы образовались дивные подвиж- 
ники. Блаженный Андрей, ученикъ и преемникъ его въ игуменств-ъ, 
до того изнурилъ тЪло свое постомъ и бдЬшемъ, что едва оставались 
кожа и кости. Другой ученикъ его, преп. Ефремъ Перекомск1й или 
Перекопсшй, вскоре ПОСЛ’Ь кончины наставника своего удалился на
западный берегъ озера Ильменя, на ycTbi р. Веренды, И тамъ ПОСТа- 
вилъ ce6i> келью въ глухомъ безмолвномъ м’Ьст'Ь, въ 25 верстахъ отъ 
Новгорода. Когда собрались къ нему пустынники, онъ основалъ оби
тель съ деревяннымъ храмомъ св. Николая, а чтобы осушить болоти
стую почву и доставить монастырю чистую воду, выкопалъ протокъ 
изъ р. Веренды въ озеро. По уставу его, братья ночью мололи рожь, 
послЬ утрени работали въ полЬ или на огородЪ, посл'Ь же литургш 
трудились по кельямъ. Преп. Ефремъ достигъ глубокой старости и 
почилъ 26 сентября 1492 года *8).

и ) Мощи преп. Саввы Вишерскаго почиваютъ подъ спудомъ въ обители его, на- 
противъ южныхъ дверей алтаря соборной Вознесенской церкви. Память его празднуется 
1-го октября. Служба и лише написаны, по вол'Ь владыки 1оны, Пахом)емъ Логофетомъ 
Въ 1764 году обитель его была упразднена, но семь лЗяъ спустя снова возобновлена, по 
ходатайству генералъ-аншефа Бороздина, усерд1емъ гвардейскихъ офицеровъ, посвятив- 
шихъ себя иноческой жизни: Васшпя Павловича Глазатова (въ иночества Варлаама), и 
Ивана Ивановича Аничкова (въ иночеств'Ь 1оасафа). Первый изъ нихъ, по возобновденш 
монастыря, былъ первымъ строителемъ, а послЬднШ его преемникомъ.

88) Мощи преп. Ефрема почиваютъ подъ спудомъ въ соборной Никольской церкви 
основаннаго имъ монастыря, въ посвященномъ ему придЬлЪ. Обитель его называлась Пе
рекопскою И по протоколу В е р е н д ы — В е р е н д о в с к о ю ,  а  т е п е р ь  н о с и т ь  и а з в а ш е  П е р е к о и -  

скаго Розважскаго заштатнаго монастыря.
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Почти въ то же время въ пред’Ьлахъ Московскаго великаго кпя- 
жешя пройялъ свято стш жизни дивный подвижникъ изъ духов наго 
потомства великаго чудотворца Серпя, преп. ПафнутШ БоровскШ,. 
внукъ татарина, бывшаго баскакомъ въ Боровск^ 59), въ молодости 
ушелъ изъ родительскаго дома въ БоровскШ Высоко-Покровш й М0- 
настырь, зд'Ьсь наставникомъ его былъ блаж. Никита, одинъ изъ уче
никовъ богоноснаго Серпя Радонежскаго. Спустя нисколько л4тъ, 
братая упросили Пафнутая принять на себя начальство надъ оби
телью, но на 13-мъ году игуменства онъ тяжко заболЪлъ, принялъ 
схиму и отказался отъ управлешя монастыремъ. Выздоров'Ьвъ, Пафну- 
тШ сталъ жить въ трехъ верстахъ отъ Боровска, среди густого л’Ьса 60), 
съ одпимъ послушникомъ. Мало-по-малу начали приходить къ нему 
брапя и построили деревянный храмъ Рождества Богородицы. Такъ 
основался БоровскШ Пафнутьевъ монастырь.

Въ числ4> многихъ, поселившихся въ новой обители, чтобы поль
зоваться наставлешями опытпаго подвижника, были: юноша 1оаннъ 
Санинъ, въ иночеств'Ь 1осифъ, будуицй основатель Волоколамскаго 
монастыря, родной братъ его Вассманъ, впбсл'Ьдствщ архгепископъ 
PocTOBCKift, дивный старецъ ИннокентШ, Иса1я—родственникъ блаж. 
Пафнупя, и нисколько другихъ.

Жизнь свою преп. ПафнутШ проводилъ такъ: въ понедЪлышкъ и 
пятницу ничего не ■Ьлъ, а въ среду—сухой хл'Ьбъ; въ iiponie дни вку
шалъ вм'Ьс'гЬ съ брапею. Всегда пребывалъ въ трудахъ, рубилъ дро
ва, орошалъ растетя, копалъ въ саду землю, занимался другими тя
желыми работами, и никто преж де его не являлся ни на работ-Ь, шг 
на общемт, правиль молитвы. Въ зимнее время занимался чтетемъ 
и рукод,Ьл1емъ, плелъ мережи для ловли рыбы. Къ т'Ьлу своему не 
дозволялъ касаться никому, а женскому полу не дозволенъ былъ и 
входъ въ обитель его; чистота дЪвства сохранена имъ отъ рождещя
до смерти, тъмъ не м е й е ,  съ того времени, какъ принялъ онъ ехдму,
не литургисалъ онъ, какъ обрекппй себя на уединенную молитву сми- 
реннаго схимника, только однажды въ день Пасхи по нужд’Ь совер- 
шилъ онъ Таинство съ -глубокимъ умилетемъ; посл’Ь того говорилъ 
онъ ученикамъ своимъ: „ншгЬ душ а моя едва осталась въ riurb". 
Когда было нужно, вступалъ онъ въ разговоръ; а когда надобно было 
молчать, молчалъ; во всемъ любилъ нищету и бедность; о телесных!» 
нуждахъ не заботился. Относительно догматовъ вЪры наблюдалъ та

м) Нреп. ПафнутШ родился въ. насл’Ьдственномъ ссльд^ Кудинов!;, въ 3 верстахъ 
-отъ Боровска. На мЪсгЬ этого сельца стоить теперь часовня.

м) MtcTo, гдЪ основалъ новый монастырь нреп. ПафнутШ—отлогая долина между 
рЪкою Протвою и ручкою Истермою, близъ дороги изъ Боровска въ Серпуховъ—принад
лежало къ отчинЬ цнязя Суходольскаго, а монастырь Высоюй, гдЬ он;ь прежде игумен- 
ствовалъ, находился въ уд1ий князей Боровскихъ. Основаше Нафнуиева монастыря отно
сится къ 1444 году. Эта обитель, до учрежден ia штатовъ, имйла 11,000 крестьянъ и бол'Ьо 
<30,000 десятинъ земли; теперь она состоять въ чис.тЬ первоклассныхъ, но отъ прежняго- 
богатства сохранила только небольшое число драгоцЬшщхъ утварей въ ризниц^.
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кую строгость, что, если кто начиналъ говорить несогласно съ св. 
Писашемъ, не медля, выгонялъ того изъ обители. „Чистота жизни, 
неутомимые подвиги* твердая любовь къ Богу, надежда на заступле- 
Hie пречистой Богородицы привлекли къ преп. Пафнутш особенную 
благодати Божш, по которой онъ провид1элъ сердечные промыслы, 
исц’Ьлялъ бол’Ьзни, получалъ все, чего просилъ съ вЪрою у Бога“ 61).

Такъ онъ провид’Ьлъ тайныя мысли учениковъ своихъ, искуше- 
шя л'Ьности, ропота и нечистоты плотской, открывалъ виновнымъ соб- 
ственныя ихъ чувства и нам ^ретя и приводилъ ихъ къ покаянно.

Преп. ПафпутШ говорилъ ученикамъ своимъ, что можно узнать 
по взору, добрыми ли кто занятъ мыслями или дурными. Ученики 
дивились, но потомъ увидали и опыты прозорливости богоноснаго 
своего наставника Однажды пришелъ въ обитель Пафнутаеву одинъ 
странникъ, монахъ; прозорливый старецъ, никогда прежде не видавъ 
его,, сказалъ ученикамъ: „видите ли: этотъ челов'Ькъ и иночествомъ 
не очистился отъ крови князя Димитрия, котораго уморилъ". Это былъ 
Иванъ Котовъ, убШца Шемяки.

Много исцЪлешй и другихъ чудесъ совершилъ преп. ПафнутШ 
въ земной своей жизни 62). Во время сильнаго голода онъ ежедневно 
кормилъ до тысячи челов'Ькъ окрестныхъ жителей, и запасы монастыр- 
сюе не истощались.

ПослгЬ 63-хъ лгЬтъ иночества преп. НафнутШ приблизился къ
б л а ж е н н о й  к о н ч и л 'Ь ,  к о т о р у ю  и р е д с к а з а л ъ  з а  н и с к о л ь к о  д н е й ,  и  м и р н о

почилъ 1 мая 1478 года 63).
Въ XY в+>кгЬ видимъ нисколько дивныхъ подвижниковъ, при- 

нявпшхъ на себя юродство и превосходив шихъ прозорливою мудро- 
cxiio веЬхъ тЬхъ, которые сами себя считали умными. Такъ, въ Мо- 
скв’Ь юродствовалъ блажен. Максимъ; онъ ходилъ почти нагимъ въ 
морозы и тертгЬлъ голодъ; „хоть люта зима, да сладокъ рай“, говорилъ 
онъ, бЪгая по улиц’Ь. Добровольныя страдай 1я его служили къ спа- 
сенш не только ему самому, но и многимъ. Онъ жилъ въ бедствен
ное время: то наб'Ьги татаръ, то засуха и голодъ, то моровыя пов’Ьт- 
[ля томили бедный народъ. Блаж. подвижникъ вольнымъ терпЪшемъ 
своимъ училъ народъ невольному Tepuihii 1ю, переносилъ мысли людей 
къ раю* для котораго охотно переносилъ онъ все на земл^. Онъ го
ворилъ народу: „не все по шерсти, ино и напротивъ. Не верти голо
вой, какъ бешеная коза: не продали бы татарамъ. За дЪло побьютъ, 
повинись, да ниже поклонись. Не плачь битый, плачь небитый". Куп-

61) Подлинныя слова преп. 1осифа Волоколамскаго, изъ сказашя его о блаж. отцахъ.
*2) Нисколько чудесъ преп. Пафнуия оцисано преосв. Филаретомъ Черниговскимъ 

(Русс. Святые, X мая); еще большее число—въ рукописномъ житш, составленномъ Bacci- 
аномъ, арх1епископомъ Ростовскимъ (Минея Митр. Макарiя, въ Синод, библ. № 818).

63) Мощи преп. Пафнумя почиваютъ подъ спудомъ въ соборномъ храм4 обители его,
созданномъ имъ самимъ въ честь Рождества Богородицы и освященномъ въ 1467 году,
Хмшзъ южной ст-Ьны иконостаса. Надъ ними рака, обложенная золоченымъ серебромъ—
вкладъ боярина князя И. Б. Репнина.
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дамъ и знати Москвы говаривалъ: „божница домашня, а совесть про
дажна. По бород’Ь Авраамъ, а по д'Ьламъ Хамъ. Всякъ крестится, да 
не всякъ молится. Богъ всякую неправду сыщетъ. Ни Онъ тебя, ни 
ты Его не обманешь".—Блаж. Максимъ почилъ отъ тяжкихъ подви- 
говъ своихъ 11 ноября 1434 года в|).

Въ Ростов'Ь подвизался другой дивный угодникъ Божгй. Блаж. 
Исидоръ родился въ Германш отъ богатыхъ родителей, покинулъ ро
дителей и латинскую вчЕуру по твердому убЪжденш въ истинахъ пра
вославия, принялъ на себя юродство и пришелъ въ Ростовъ. ЗдЪсь 
бедный странникъ, представляя изъ себя безумнаго, терпЬлъ насм’Ьшки 
и побои, проводилъ ц'Ьлые дни на улиц’Ь, а ночью—въ молитвтЬ въ 
непокрытой хижин'Ь изъ хвороста, которую онъ поставплъ себгЬ внутри 
города на болотистомъ пустыргЬ. За тяжгае подвиги блаж. Исидоръ 
удостоенъ былъ благодати чудотворенШ. Въ житш его повествуется, 
что одинъ знакомый ему купецъ, утопая въ Mopt>, былъ спасенъ св. 
Исидоромъ, чудесно явившимся къ нему на помощь. Въ другой разъ, 
по молитв^ его, пустые сосуды наполнились виномъ на трапез^ у 
князя въ присутствш архиепископа. Современники звали его Тверди- 
словомъ, потому что слово его всегда сбывалось. Блаж. Исидоръ пре
ставился 14 мая 1474 года. Въ минуту кончины его по всему горо
ду разлилось благоухате въ воздухЪ. Ростовцы погребли его въ са
мой хижин^ и подлЪ построили деревянную церковь Вознесешя Хри
стова 63).

ТретШ дивный подвижникъ прославился въ Великомъ Новгород*. 
Однажды лЬтомъ во время утрени въ Клопской обители 6e) iep oM o- 
нахъ, совершая каждеше въ храмгЬ, вздумалъ покадить и свою келью,
нашелъ ее отворенною, а въ ней—человека въ монашескомъ од-Ьянш, 
писавшаго книгу. На всЬ вопросы игумена и братш пришлецъ отвЪ- 
чалъ повторешемъ тЬхъ яге сл£>въ и представлялъ изъ себя юроди-
ваго. Впрочемъ на литургш  читалъ апостолъ, а за трапезою—жи™ 
весьма приятно и вразумительно. Игуменъ далъ ему келью, и незна- 
комецъ поселился въ монастыр’Ь. Это было въ 1408 году.

Однажды князю Константину Дмиггр1евичу (сыну Донского) слу
чилось быть въ Новгород^ и обедать за трапезою. Незнакомецъ чи
талъ жийе, и князь, долго смотря на него, поклонился ему и ска
залъ игумену: „это нашъ родственникъ, Михаилъ Максимовичъ, изъ

м) Мощи блаж. Максима юродиваго почиваютъ подъ спудомъ въ церкви, построен
ной въ 1698 году во имя его, на Варварской улшгЬ. Память его чтится мЪстно, по опре
делен™ Собора 1547 года, всл£дств!е чудесъ, совершавшихся нри гробЬ его.

68) На мЬстЬ этой церкви сооружена каменная, на средства 1оанна Грознаго, въ 
1566 г. Мощи блаж. Исидора почиваютъ подъ спудомъ въ аркй между прид4ломъ, посвя- 
щеннымъ его памяти, и лравымъ отд’Ьлегпемъ главнаго алтаря. Серебряная рака устроена 
въ 1815 году. Въ рукописномъ житш блаж. Исидора записано нисколько чудесъ, совер
шившихся при rpo6i его.

№) Троицтй Клопстй 3-го класса монастырь находится въ 20 верстахъ отъ Новго
рода на берегу р. Варяжи, близъ озера Ильменя. Время основапш его неизвестно.
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княжескаго рода“ 6Т). Самъ подвижникъ ничего не хотЪлъ открыть о 
себе, кроме того, что имя его—Михаилъ.

Въ преподобномъ Михаиле открылся даръ прозорливости и чу
десъ: онъ узнавалъ и предсказывалъ будущее, а во время засухи, когда 
пересохли речки и источники, извелъ своими молитвами потокъ чи
стой и свежей воды. Однажды онъ началъ звонить во все колокола 
и объявилъ св. apxienncKony Евеимш: „теперь въ Москве радость: у 
великаго князя родился сынъ Иванъ. Онъ будетъ насл’Ьдникомъ Мо- 
сковскаго государства и грозою для соседей, покоритъ Новгородъ, 
отберетъ у васъ золото и изменить всё ваши обычаи".

Отшельникъ смело говорилъ правду князьямъ Русскимъ. Когда 
Шемяка, будучи изгнанникомъ въ Новгороде, просилъ блаж. Михаила 
объ успехе дела его, юродивый отвечалъ: „довольно б’Ьдъ натворилъ 
ты въ земле Русской, къ радости враговъ ея: если и теперь воздвиг
нешь междоусоб1е, со стыдомъ воротишься сюда, а здесь готовы для 
тебя три локтя земли". После новаго междоусоб1я старецъ сказалъ 
закоренелому крамольнику: „слышу, князь, земля простонала три ра
за и зоветъ тебя къ себе". Вскоре после того Шемяка умеръ отъ яда.

Преподобный Михаилъ преставился 11 января 1454 года 68) въ 
глубокой старости, проживъ въ Клопской обители 45 л'Ътъ. Во все 
это время онъ только одинъ разъ въ неделю елъ сухой хлебъ и пилъ 
немного воды; въ кель^Ь не было у него ничего, даже и рогожи. Нод-
вижникъ спалъ на голомъ полу и не зналъ теплой одежды.

Таковъ былъ дивный старецъ, отрекппйся отъ славы земной для 
небеснаго наслед1я, провидевнпй -рождеше державнаго собирателя 
земли Русской и плачевный конецъ вольности Великаго Новгорода!

67) Въ рукописно» житш преп. Михаила (въ Библют. C eprieB . Лавры, № 673 л. 226) 
слова эти выражены такъ: «а се Михайло, Максимовъ сынъ, рода княжьска, сродникъ 
нашъ». Но авторъ «ЖитШ святыхъ РоссШской Церкви» и всд'Ьдъ за нимъ друпе, неиз
вестно на какомъ ociiOBanin, называютъ преп. Михаила сыномъ в. к. Симеона. Вовсе не
вероятно, чтобы младенедъ, родившШся въ 1348 году, могъ дожить до 1454 года.

68) Мощи преп. Михаила почиваютъ подъ спудомъ на южной сторонгЬ соборнаго 
храма Клопской обители, въ бронзовой позолоченной ракЬ. Память чудотворца положено
праздновать повсеместно на СоборЪ 1547 года.



Г Л А В А  III.
1оаннъ III Васильевичъ, велишй и державный.—Покореше Новгорода.— 
Бракъ съ греческою царевною,—Освобождеюе отъ ига монгольскаго.— 
Уничтожеше удЪловъ.—Война съ Литвою для защиты православ!я въ 
западной Руси.—Соборы въ Москва.—Ересь жидовствующихъ.—Под

виги св. Геннад1я Новгородекаго и преп. 1осифа Волоцкаго.

Приступаемъ къ описашю той блистательной эпохи, когда севе
ро-восточная Русь, свергая съ себя иго рабства ордынскаго, возстаетъ, 
какъ воскрешенный мертвецъ изъ гроба, свободная извне и сильная 
внутри своей целостью, подъ скипетромъ единаго самодержца. Пра
вославная Церковь перестаетъ страдать отъ нашеств1я варв&ровъ, ко
торые обращали въ груды пепла храмы Божш и обители иночесгая, 
и отъ кровавыхъ междоусобШ князей; она находитъ себе ревност- 
ныхъ защитниковъ въ благочестивыхъ государяхъ, помазанникахъ 
Божшхъ.

П осле двухъ тяжкихъ вЪковъ вн'Ьшняго нораОощсшя и виутрен-
няго неустройства Руси Господь „вознесъ избраннаго изъ людей Сво
ихъ11. На престоле обширной державы Русской является 1оаннъ III, 
сынъ Ваеилш Темнаго: онъ свергаетъ иго орды, уничтожаетъ уделы, 
подчиняешь себе вольный Новгородъ, водворяетъ самодержав1е БЪ 
расш иренной имъ держ ав^ и  становится твердымъ стражемъ и по- 
борникомъ православной веры въ пределахъ западной Руси, соеди
ненной съ иноверною Польшею ‘).

начинаемъ съ судьбы Н овгорода. По кончинЪ святого apxienn-
СКОПа 1оны избранъ владыкою на вече  протодгаконъ и ризничШ 0ео- 
филъ. Испросили дозволеше нареченному владыке явиться за посвя- 
гцетемъ къ митрополиту, но. въ Новгороде открылись сильныя вол- 
нешя противъ великаго князя, который требовалъ, чтобы Новгородцы 
не смели „вступаться въ его земли и воды и держали имя его честно 
и грозно, по старине и по крестному целованш". Легкомысленный

*) Можетъ быть н’Ькоторы.чъ читателямъ покажется, что въ этомъ разсказЪ слиш- 
комъ много событШ государственныхъ, а не чисто-церковныхъ. Но нужно заметить, что 
съ одной стороны—краткое изложеще этихъ происшествШ необходимо для связи разсказа, 
а съ другой—татя  событая, какъ освобождеше Руси отъ Татаръ, соедииеше уд^ловь въ 
одно великое государство, водворение самодержав1я, не могли остаться безъ значительная» 
и постояннаго в.шппя на судьбы православной Церкви.
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народъ, несмотря на увЪщашя беофила, мечталъ о прелестяхъ сво
боды, хотЪлъ тЪснаго союза съ Казим1ромъ, королемъ Польскимъ и 
великимъ Княземъ Литовскимъ, и ,принялъ отъ него воеводу—князя 
Михаила Олельковича. Мятежемъ руководила, къ удивлешю совре- 
менниковъ, женщина гордая и честолюбивая, вдова посадника Исаака 
Борецкаго, Мареа, мать сыновей уже взрослыхъ, изъ которыхъ одинъ, 
ДимитрШ, былъ въ то время посадпикомъ. Заключили договоръ съ- 
королемъ: онъ обязанъ былъ дать помощь Новгороду въ случай вой
ны съ Московскимъ государемъ, не ставить Римскихъ костеловъ на 
земле Новгородской и предоставить владыке посвящаться тамъ, гд1> 
будетъ угодно Новгороду. Два посл^дшя услов1я были поставлены для 
того, чтобъ удержать на каеедр'Ь веофила, который х отель удалиться 
въ монастырь, не желая быть пастыремъ мятежниковъ и клятвопре- 
ступниковъ. На вече  громко кричали: „не хотимъ 1оанна! Да здрав- 
ствуетъ Казтпръ! да исчезнетъ Москва!" 1оаннъ взялся за opymie, 
разбилъ дружины Новгородстя на берегахъ Шелони (14 ш ля 1471 го
да) и оказалъ умеренность: онъ взыскалъ съ Новгорода около 80 пу- 
довъ серебра, отдялъ северное поморье и поселенья на берегахъ Двины,, 
обязалъ Новгородцевъ присягою платить ему народную дань1 а митро
политу—судную пошлину, ставить владыкъ въ Москве, не иметь сно- 
шешй съ Казщпромъ и не принимать къ себе враговъ великаго князя. 
Съ своей стороны, государь далъ слово забыть прошедшее, прости.т» 
всЪхъ злоумышлешшковъ, въ томъ числе и Мареу Борецкую съ сы
новьями, и не прикоснулся къ вольности Новгородской.

Аеофидъ былъ посвященъ въ Москвй и отпущенъ съ честно. Н<> 
умеренность самодержца не отрезвила людей, привыкшихъ къ своево- 
лш; несогласия Новгородцевъ съ наместниками великокняжескими
продолжались, недовольные являлись -въ Москву требовать суда. На
конецъ некоторые изъ знати Новгородской устроили дела такъ, что 
двое чиновниковъ веча прибыли въ Москву съ признашемъ Ioanna 
государемъ ватикаго Новгорода. Державный собиратель земли Русской 
былъ убежденъ, что настало время водворить единовласт1е, и если при 
первомъ походе не покорилъ Новгорода, то единственно потому, что 
надеялся изменить порядокъ делъ мало-по-малу, не прибегая къ лгЬ- 
рамъ насшпя. Теперь онъ сп1шшлъ воспользоваться даннымъ ему 
поводомъ и потребовалъ, чтобы Новгородцы отказались отъ всехъ 
древнихъ правъ своихъ, уже отжившихъ свой векъ и несогласныхъ 
съ новымъ положе:пемъ государства Московскаго. Буйный народ!» 
взволновался, избилъ многихъ, которыхъ считалъ сторонниками Мо
сквы, и отважился снова вступить въ сношешя съ Казимгромъ. 1оаннт» 
снова вооружился, пошелъ съ многочисленною ратью на Новгородъ. 
и окончательно покорилъ его (въ конце 1477 года).

Ударилъ последшй часъ Новгородской вольности! 1оаннъ при
нялъ присягу отъ новыхъ подданныхъ, уничтожилъ вече, перевезъ въ. 
Москву вечевой колоколъ, казиилъ начальниковъ мятежа и отправилъ- 
въ ссылку Мареу Борецкую. (
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Въ числ^ виновныхъ пострадалъ одинъ невинный: арх1епископъ 
беофшгь, принужденный, по зватю  владыки, принять участае въ до- 
говор'Ь съ Литвою, долженъ быть отказаться грамотой отъ управлешя 
enapxieft, и былъ заточенъ въ Московскомъ Чудовомъ монастыре, где 
провелъ около трехъ л’Ьтъ въ т'Ьсномъ заключения и тяжко заболЪлъ. 
Въ болезни явился ему св. Нифонтъ, епископъ Новгородский, почи
вающей въ ближнихъ пещерахъ Шевской лавры, и напомнилъ ему 
прежнее об’Ьщ ате—поклониться печерскимъ чудотворцамъ. Больной 
святитель отправился въ Шевъ и уже приближался къ Днепру, какъ 
«болезнь его усилилась, и онъ получилъ откровете, что хотя не достиг- 
нетъ живымъ до пещеръ, но тело его успокоится въ нихъ 2).

Другимъ важнымъ Д’Ь л о м ъ  государя Московскаго былъ бракъ 
его съ Греческою царевною. Братъ посл'Ьдняго императора Греческаго 
Константина Палеолога, деспотъ бома, умеръ въ Риме. Сыновья его 
жили благодеяшями папы, не заслуживая ихъ легкомысленнымъ по- 
ведешемъ; но юная сестра ихъ, царевна Соф1я воминишна, была предме- 
томъ общаго доброжелательства. Папа Павелъ II искалъ ей достойнаго 
жениха и обратилъ взоры на великаго князя Московскаго, незадолго 
передъ тЪмъ овдов'Ьвшаго 3). Папа надеялся чрезъ юную царевну, 
воспитанную въ правилахъ ФлорентШской унш,. убедить 1оанна къ 
еоединешю съ Римомъ и такимъ образомъ покорить себе Русскую 
церковь. Онъ самъ чрезъ особое посольство предложилть великому 
князю зпаменитую нев'Ьсту— „отрасль царственнаго древа, котораго т1шь 
покоила н'Ькогда все христианство православное, ещ е нераздельное".
Бракъ 1оапна съ царевною совершился (въ ноябр'Ь 1472 г.) и доставилъ 
Московскому государству более известности въ Европе, которая чтила 
въ Софш племя древнихъ вФ.нценосцевъ Цареградскихъ. Въ виде 
приданаго 1оаннъ принялъ гербъ властителей Восточной Римской импе- 
piii—орла двуглаваго, соединивъ его на своей печати съ гербомъ 
Московскимъ. Но папа не успелъ въ своихъ замыслахъ, и прислан
ный имъ легатъ хотя ии'Ьлъ прете съ духовными лицами въ Москве, 
но самъ принужденъ былъ прекратить СПОрЪ, О̂ ДТО ОЫ ПО IMMlfflil) 
книгъ. Сама Соф1я сделалась въ Москве ревностною православною 
христианкою.

Наконецъ наступило для русской земли время полнаго освобо- 
ждешя отъ ига ордынскаго. Мы видели, что ДимитрШ Донской отва
жился вступить въ бой съ Татарами на берегахъ Непрядвы; но не
забвенная Куликовская битва не освободила Руси отъ постыдной 
власти монголовъ. Самъ победитель и потомки его подвергались на- 
шеств1ямъ татаръ, земля Русская обагрялась кровью и дымилась

2) Мощи св. apxienncitona веофша почиваютъ въ веодомевой nemepi Киевской 
лавры. Обстоятельства его заточешя и поездки въ 1иевъ написаны на доск4, закрывавшей 
мощи блаж. Святителя (PyccKie святые, августъ, стр. 109).

®) 1оаннъ былъ женатъ въ первомъ брак’Ь на Mapin Борисович, княжнЬ Тверской, 
и имЬлъ отъ нея старшаго сына соправителя—1оанна, прозваннаго младымъ, въ отличш 
отъ отца.
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пожарами. Хотя Большая Орда давно уже не была такъ сильна, какъ. 
во времена Батыя, хотя отделились отъ нея уже мнопя друпя орды, 
какъ-то: Ногайская, Крымская, Казанская и Астраханская, но и при 
державномъ 1оаннё ханъ Большой ,Орды Ахматъ еще осмеливался 
вторгаться въ PyccKie пределы. 1оаннъ, помня обетоваше двухъ соимен- 
ныхъ святителей, Московскаго и Новгородскаго, девять Л'Ьтъ не пла- 
тилъ дани и наконецъ въ 1480 году решился торжественно объявить 
свободу Русскаго государства. Когда ханъ Ахматъ отправилъ въ. 
Москву пословъ для сбора дани, великШ князь взялъ при нихъ басму 
(изображете хана), бросилъ на землю и растопталъ ногами, вел’Ьлъ 
умертвить пословъ, кроме одного, котораго отправилъ сказать хану, 
что и съ нимъ поступить такъ же, какъ съ его басмою, если онъ не 
оставить въ покой Русской земли. Скоро услышали въ Москве о  
походгЬ Ахмата. 1оаннъ встр-Ьтилъ его на берегахъ Угры осенью, когда 
реки начинали уже замерзать. Прошло около двухъ недель въ без- 
дМствш; 1оаннъ, не любившШ проливать крфзи въ битвахъ, решился 
отступить на поля Боровсюя. Бояре изумились, а воины оробели, 
думая, что великШ князь страшится битвы. Митрополитъ ГеронтШ и 
РостовскШ арх1епископъ Bacciaiib убедительными грамотами напоми
нали 1оанну об'Ьтъ его стоять крепко за вЪру и отечество. Старецъ 
BacciaH b, достойный брать 1осифа Волоколамскаго, писалъ такъ: „Наше 
д’Ьло говорить царямъ истину: что я прежде изустно сказалъ тебе, 
славнейшему изъ владыкъ земныхъ, о томъ ныне пишу, ревностно 
желая утвердить твою д у ш у  и  д е р ж а в у .  К о г д а  т ы ,  в н я в ъ  молешю к

доброй дум£ митрополита, своей родительницы, благовЪриыхъ князей 
и бояръ, поехалъ изъ Москвы къ воинству съ намгЬретемъ ударить 
на врага христаанскаго, мы, усердные твои богомольцы, денно и нощно
припадали къ алтарямъ Всевышняго, да увЪпчаетъ тебя Господь 
победою. Что ж е мы слышимъ? Ахматъ губить хриепанство, грОЗИТЪ 
тебе и  отечеству: ты же предъ нимъ уклоняешься, молиш ь о м ире и 
шлешь къ нему пословъ; а нечестивый дышетъ гневом ъ и  презира- 
етъ ТВОе молеше?.. Государь! какимъ сов’Ьтамъ внимаешь? людей не- 
достойныхъ имени христ1анскаго. И что советуютъ? повергнуть ЛИ
щиты, обратиться ли въ б&ГСТВО? По ПОМЫСЛИ! ОТЪ КЭ.К0Й СЛИВЫ И ВЪ 
КаКОе уНИЧИЖвШе НИЗВОДЯТЪ они твое величество! Предать земли»
Русскую огню И мечу, церкви разорешю, тьмы людей погибели! чье 
сердце каменное не изл1ется въ слезахъ отъ единыя мысли? О, госу
дарь! кровь паствы вотетъ на небо, обвиняя пастыря. И куда бежать? 
где воцаришься, погубивъ данное тебе Богомъ стадо? Смертнымъ ли 
бояться смерти? Судьбы Божш неизбежны. Я старь и слабъ, но не 
убоюся меча татарскаго, не отвращу лица моего отъ его блеска... 
Отложи страхъ и возмогай о Господе въ державе крепости Его! 
Вдинъ поженетъ тысящу и два двинуть тьму, по слову мужа святаго: 
„не суть боги ихъ, яко Богъ нашъ! Господь мертвить и живить": Онъ 
дастъ силу твоимъ воинамъ. Поревнуй предкамъ своимъ: они не только 
землю Русскую хранили, но и мнопя иныя страны покоряли; вспомни
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Игоря, Святослава, Владим1ра, коихъ данниками были цари Гречесте, 
и Владимира Мономаха, ужасного для Половцевъ. А прад'Ьдъ твой, 
велишй, достославный ДимитрШ, не сихъ ли иетгЬрныхъ Татаръ иобЪ- 
дилъ за Дономъ? Презирая опасность, сражался впереди и не думалъ: 
„им'Ью жену, дгЬтей и богатство; когда возьмутъ землю мою, вседюся 
инд^1*, но сталъ въ лице Мамаю, и Богъ осЪнилъ главу его въ день 
брани. По какому святому закону ты, государь православный, обязанъ 
уважать сего злочестиваго самозванца, который силою иоработилъ 
нашихъ отцовъ за ихъ малодуппе и воцарился, не будучи ни царемъ, 
ни племени царскаго? То было дМств1емъ пгЁва Небеснаго; но Богъ 
есть Отецъ чадолюбивый: наказуетъ и милуетъ. Древле потопилъ 
Фараона и спасъ Израиля,—спасетъ и народъ твой и тебя, когда по- 
каяшемъ очистишь свве сердце; ибо ты челов'Ькъ и гр^шень. Нокаяше 
государя есть искреннШ об^тъ блюсти правду въ судахъ, любить 
народъ, не употреблять насил1я, оказывать милость и виновнымъ... 
Тогда Богъ возстановитъ намъ тебя, государя великаго, яко древле 
Моисея, 1исуса и другихъ, освободившихъ Израиля, да и новый Изра
иль, земля Русская, освободится тобою отъ нечестиваго Ахмата, новаго 
Фараона. Ангелы снидутъ съ небесъ въ помощь твою, ^Господь по- 
ншетъ теб'Ь отъ CioHa жезлъ силы, и одолеешь враговъ, и смятутся, 
и погибнуть. А мы соборами святительскими день и нощь молима» 
Его, да разсыплются племена нечестивыя, хотятщя брани; да будутъ 
омрачены молшею небесною и какъ псы гладные да дижутъ землю 
языками своими" *). Но осторбжный 1оаннъ не решился на битву. 
Тогда, по словамъ л’Ьтописца, совершилось чудо: при отступленш 
Русскихъ войскъ отъ л'Ьваго берега Угры. Татары вообразили, что 
ихъ заманиваютъ въ с^ти и вызываютъ на бой, приготовивъ засады. 
Объятый страннымъ ужасомъ, ханъ сп’Ьшилъ удалиться. Представи-
лось зрЪлище удивительное: два воинства беж али другъ отъ друга,
ник'Ьмъ не гонимыя! Росс1яне наконецъ остановились; но Ахматъ 
ушелъ въ степи, разоривъ въ Литв’Ь двенадцать городовъ за то, что 
Казим1ръ не далъ ему помощи. Такт, кончилось ато ПОСЛЪДНве 11Э,Ш6'

CTBie ХЗИЭ, большой орды на Россш: онъ не могъ ворваться въ ея 
пред’Ьлы и не вывелъ ни одного пленника Московскаго. „Да не похвалят
ся легкомысленные страхомъ своего орудия,—писали современники. 
Н'Ьтъ, не opymie и не мудрость челов'Ьческая, НО. ГОСПОДЬ спасъ НЫН’Ь

Россш“ 5)! При всеобщемъ ЛИКОВ&НШ народа, ВЪ благодарность Богома
тери, заступленш Которой приписали освобождеше отъ ига монголовъ, 
установленъ былъ ежегодный крестный ходъ въ Москве, съ чудотвор
ною Владим1рскою иконою, 23 шня, въ день бегства Ахмата отъ Угры.

4) Знаменитое послаше Bacciana, находится въ лЪтописи Синодальной библштеки 
№  365, л. 487. Оно же помещено въ Степенной книгб I I .  140.

5) Ист. Карамзина YI, примйч. 233 и 238. Современники называли р. Угру «поя- 
сомъ Богоматери», охраняющимъ Московская владЪигя. Р4ка Угра нротекаетъ въ нынеш
ней Калужской губернш. Въ 1502 году союзникъ 1оанна, Крымсюй ханъ Менгли-Гирей, 
разрушилъ остатки Большой орды, прогналъ хана въ степи Ногайсюя и торжественно 
нзвЬстилъ Ioainia, что Большая орда уже не существуетъ.
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Такъ положенъ былъ конецъ бедственному рабству нашихъ пред- 
ковъ! Оно продолжалось около двухъ съ половиною столетай. Иго, въ 
начале своемъ страшное и губительное, позднее сделалось более 
легкимъ, ограничивалось временными нашествшми, вмешательствомъ 
въ распри князей и въ последнее время однимъ платежомъ дани. На
конецъ Господь помиловалъ Русскую землю и положилъ конецъ мон
гольскому владычеству, даровавъ 1оанну победу безъ пролитая крови.

Освобождеше Россш было почти современно уничтожению уделовъ 
и водворенш самодержав1я. Покоритель Новгорода присоединилъ къ 
своему государству в се  отдаленный северный владешя бывшаго воль- 
наго города, Вятку и Пермскую землю, до самаго хребта Уральскаго, 
присвоилъ себе уделы многихъ ®) мелкихъ владетелей, подчинилъ 
верховной своей власти хановъ, или царей Казанскихъ, и наконецъ 
завоевалъ Тверское княжество, которое боролось некогда съ Москвою 
и спорило съ нею о первенстве 7). Собиратель уделовъ въ одно целое 
могъ справедливо именоваться самодержцемъ всея Руси; только Псковъ 
оставался еще вольнымъ городомъ 8), и Рязанское княжество сохраняло 
видъ державы независимой 9).

Счастливый въ делахъ государственныхъ, 1оаннъ былъ менее 
счастливь въ делахъ семейныхъ. Отъ второй супруги своей Софш, 
царевны Греческой, онъ имелъ сначала несколько дочерей, потомъ, 
по молитве великаго чудотворца Серия Родонежскаго 10),—сына Ва
сшпя. СтаршШ сынъ и наследникъ, 1оаннъ Младый скончался еще при 
жизни отца, оставивъ после себя малолетнаго сына Димитр1я, кото- 
раго державный дедъ назначилъ своимъ насл'Ьдникомъ и самъ в1ш- 
чалъ на царство въ первопрестольномъ Успенскомъ соборе венцомъ

®) Веройсклй уд'Ьл'1. 1оаннъ нрисвоилъ себЬ грамотою, а остальную часть уд^ла Ро-
сховскаго купилъ. Князья Ярославсше, давно уже завис^вппе отъ Москвы, добровольно 
отреклись оть наслЬдственныхъ правъ своихъ. Не упоминаемъ о другихъ мен^е. важныхъ 
удЪлахъ.

7) Шуринъ 1оанновъ, Михаилъ Борисовичъ, носивппй титулъ великаго князя Твер
ского, принужденъ былъ бежать въ Литву. Тамъ же нашли убежище Muorie изъ князей,
лишенныхъ удЬловъ. Друпе сделались слугами государя Московскаго.

8) Псковъ, хотя вполнЪ покорный 1оанну, сохранялъ свое в^че и друпя принадлеж
ности самобытной общины. Замечательно, что, называясь младшимъ братомъ Новгорода, 
Псковъ не осмелился ослушаться 1оанна и выслалъ ему свои дружины для покорешя ве- 
динаго вольнаго города.

9) Въ Рязани княжилъ тогда ВасилШ Ивановичъ, женатый на А ш й, любимой CG- 
«трЬ державнаго великаго князя 1оанна.

10) «Соф1я желала имЪть сына и съ молитвою о -семь предприняла путешеств1е изъ 
Москвы въ обитель преподобнаго Серия п'Ьшкомъ. Прошедъ подмонастырское село Кле- 
ментьево и спускаясь подъ гору къ самой обители, нечаянно увидала она идущаго ей на 
встречу священнол1шнаго инока, видомъ подобяаго изображению преп. Ceprifl. Онъ имЪлъ 
въ рукахъ своихъ младенца и приближаясь внезапно положилъ его въ нйдро великой кня
гинь. Она вострепетала и упала бы, если бы не была поддержана бывшими съ него женами 
вельможъ. Обла и стала искать у себя въ иазухЪ, но ничего не нашла. Тогда уразумела 
Сна, что то было посЬщете нреп. Ceprifl; укрепилась а съ уповатемъ принесла она въ 
обители свою молитву. Посл4 чего зачала она и родила сына Василгя» (Черты житчя преп. 
Серпя послЪ смерти, стр. 57).
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Мономаховымъ п). Но, какъ видно, Промыслъ Бояай судилъ царство
вать въ Pocciii потомству императоровъ Греческихъ: 1оаннъ разгне
вался на невестку, мать Димитр1Я (можетъ быть по проискамъ грече- 
с1сой партш), заключилъ подъ стражу юнаго внука и запретилъ ему 
называться великимъ княземъ, а вскоре объявилъ сына Васшпя на- 
следникомъ престола.

Дочь 1оанна, Елена, была въ супружестве съ Александромъ, сы
номъ KasHMipa, наследственнымъ великимъ княземъ Литовскимъ и 
избрапнымъ королемъ Польскимъ. При совершеши сего брака Але
ксандръ обязался грамотою не безпокоить супруги въ исповеданш пра
вославной веры и дозволить ей иметь домовую церковь, но, слишкомъ 
слабый характеромъ, допустилъ изуверовъ силою обращать православ- 
ныхъ къ папизму, запретилъ строить храмы православные, умножилъ 
костелы въ городахъ Русскихъ и даже сталъ стеснять и оскорблять 
совесть супруги своей. 1оаннъ, разгневанный на зятя, объявилъ войну. 
Грамота его заключалась словами: „хочу стоять за хриспанство, сколь
ко мне Богъ поможетъ11.

Богъ благословилъ оруяйе, поднятое за православную веру: Але
ксандръ лишился многихъ владенШ, которыя перешли къ Московскому 
государству 12). Но 1оанну не суждено было окончить войну съ Лит
вою и наказать зятя: онъ скончался после 43-летняго царствовашя, 
27 октября 1505 года.

1оаннъ принадлежитъ къ числу весьма немногихъ государей, воз- 
двигаемыхъ провидешемъ для р-Ьшешя судьбы народовъ. Явившись
н а  т р о н гь  въ то время, когда новая государственная система возникала 
повсюду, вместе съ новымъ могуществомъ государей, на развалинахъ 
системы феодальной или поместной, 1оаннъ, велитй и державный, 
совершилъ въ Русской земле то, что современные ему венценосцы со
вершали въ Западной ЕвропЪ: онъ не только учредилъ единовласпе, 
но былъ первымъ истиннымъ самодержцемъ Россш, заставилъ благо
говеть предъ собою в е л ь м о ж ъ  И ы а р о д ъ ,  в о с х и щ а я  м и л о с т ь ю , у ж а с а я

гн'Ьвомъ и карою. Князья племени СВ, Владим1ра II ГбДИМИна служили  
ему наравне съ другими подданными, славились чинами бояръ, дво-

и) Эю былъ первый опытъ вйнчатя на царство въ МосквЬ. На юнаго великаго 
князя Димитр1я возложены были дЬдомъ бармы и в'Ьнецъ Мономаховъ, но 0 ПОМазанш СВ. 
муромъ не упоминается. Ист. Карамз. YI, 172.

12) Muorie православные князья изъ рода Рюрика и Гедимина, не стерпЬвъ гонеюя 
на православную вЬру, предались Московскому государству вмЬстЬ съ своими владЪтями. 
Такъ въ составь державы 1оанновой поступили: Масальскъ, Серпейскъ, Мценскъ, Рыльскъ, 
Стародубъ, Черниговъ и друие города, которые при заключенш мира (уже по кончинЪ 
1оанна) остались въ состав^ Московскаго государства. Замечательно, что въ числЪ этихъ 
князей были потомки непримиримыхъ враговъ государя Московскаго—сынъ князя Ивана 
Андреевича Можайскаго—Симеонъ и внукъ Шемяки—Васшпй. Оба они владели наслед
ственно целыми областями въ южной Россш, дарованными отдамъ ихъ Казим1ромъ; оба 
были верными присяжниками короля Александра, пока онъ не вздумалъ обращать князей 
и народъ въ латинство. Такъ безразсудство поборниковъ папизма послужило къ распро
странен™ южныхъ предЬловъ Московской державы.
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рецкихъ, окольничихъ, щлобр’Ьтая эти чины долговременною службою 
государю. Не принимая на себя титула царя 13), онъ ум&лъ внушить 
народу безпред'Ьльную покорность вол4  монаршей. Онъ первый завелъ 
сильное многочисленное войско и ум’Ьлъ найти воеводъ см'Ьлыхъ и 
счастливыхъ, хотя самъ не былъ отважнымъ воиномъ, и никогда не 
решался на войну безъ крайней необходимости. При 1оашгЬ были ино
странные художники, которые лили пушки, чеканили монету и строили 
великол’Ьпныя здагая 14).

Царствоваше 1оанна можетъ служить яснымъ доказательствомъ 
той истины, что венценосцы велите являются въ свое время по вол’Ь 
Того, К^мъ цари царствуютъ и сильные пишутъ правду. Рожденный 
и воспитанный данникомъ степной орды, безъ учетя, безъ наставле- 
нШ,—руководимый только природнымъ умомъ, 1оаннъ сделался од- 
нимъ изъ знаменит’Ьйшихъ государей своего времени: силою и хитро
стно онъ возстановилъ свободу и целость Россш, т’Ьснилъ Литву, со- 
крушилъ вольность Новгорода, захватилъ уд^лы, расширилъ свои вла- 
дЪ тя до пустынь Сибири и Лапландш на с'Ьвер'Ь, а на юг4> — почти 
до самаго Шева. Бракомъ съ царевною Cocjjneio обративъ на себя вни- 
ман1е Европы, онъ далъ себ^ мудрое правило для политики внешней: 
ласкаемый отъ Рима до Константинополя, В^ны и Копенгагена, не 
уступая первенства ни императорамъ западнымъ, ни гордымъ султа- 
намъ, онъ не хогЬлъ м/Ъшаться въ д’Ьла чуж1я, избиралъ союзы только 
для пользы Poccin, искалъ орудШ для своихъ замысловъ, а самъ ни
кому не служилъ ору/Цсмъ. При немъ Poccin, какъ держава дезави-
симая, величественно подняла главу свою въ пред'Ьлахъ Европы и 
А зш , спокойная внутри и не боясь враговъ вн’Ьшнихъ.

Таковъ былъ нашъ первый самодержецъ въ д’Ьлахъ государствен- 
пыхъ, въ политик’Ь внутренней и внеш ней! Но въ Д’Ьлахъ церковныхъ 
онъ не присвоивалъ себ'Ь власти, на которую не им^лъ права. При 
всЬхъ важныхъ случаяхъ онъ ограничивался тгЬмъ, что созывалъ на 
соборы святителей и знатнейшее духовенство. Соборы въ царствоваше 
1оанна созывались чаще, нежели прежде 15). Государь только утвер-

19) Впрочемъ 1оанпъ писался царемъ въ сношеншхъ съ иностранными государями, 
и они въ своихъ грамотахъ величали его титулами: Kaiser, Imperator.

u ) 1оаннъ вызвалъ изъ Италш знаменитаго зодчаго, Аристотеля Фшравенти, который 
построилъ вновь Московсюе соборные храмы: УспенскШ (освященъ въ 1479 г.) и Благо- 
в£щенскШ. Другой зодчШ, миланецъ Алевизъ, былъ строителомъ Архангельскаго собора и
новаго дворца великокняжескаго (теремнаго) подл^ огромной палаты (Грановитой), осно
ванной Маркомъ Фрязинымъ. Иностранными же художниками воздвигнуты башни крем- 
левсюя: Тайницкая, Боровицкая, Константино-Еленинская и друпя. Ф1оравенти и друпе 
Итальянцы чеканили для 1оанна монету, лили пушки и колокола.

15) 0 частыхъ соборахъ того времени св. ГсннадШ Новгородсшй писалъ къ митропо
литу: «поелику повелЬно намъ каждый годъ съезжаться къ тобЪ, нашему отцу, то да учи
нишь на соборе съ ними, твоими детьми и сослужебниками, исправлете дЬлъ недоразу- 
мЬваемыхъ». Къ сожал£юю, этотъ обычай, столько полезный для д£лъ церковныхъ, въ 
позднЬйшее время вышелъ изъ употреблешя. Какъ бы полезно было и въ наше, скудное 
вЬрою, время, еслп-бъ архипастыри собирались по временамъ къ одному изъ стар^йшихъ 
святителей для сов^щашя о потребностяхъ Церкви.

Толстаго.— H ciop ia  Русск. Церкви.
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ждалъ соборныя р'Ьшешя и сод'Ьйствовалъ исполпенш приговоровъ 
своею властю. Такъ поступали и преемники 1оанна.

На собора 1503 года 1оаннъ предложилъ вопросъ объ имЪтяхъ 
церковныхъ, по поводу вотчинъ владычнихъ и монастырскихъ, ото- 
бранныхъ имъ въ Новгородской епархш после покорешя вольнаго го
рода. Самодержецъ желалъ, чтобы былй отобраны въ казну им-Ьшя и 
прочихъ монастырей Русскихъ. Замечательно, что того же желали и 
пустынники Б^лозерсще; ПаисШ Ярославовъ 16) и ученикъ его, преп. 
Нилъ СорскШ, говорили,—что неприлично монастырямъ владеть селами, 
такъ какъ чернецы должны жить въ пустыняхъ и кормиться своимъ руко- 
д'Ьльемъ. Но преп. 1осифъ, ученикъ Пафнутая Боровскаго и основа
тель монастыря близъ Волоколамска, держался другого мп"Ьтя. Онъ 
находилъ необходимымъ, какъ для благол^тя церковнаго, такъ и для 
поддержатя монашеской жизни въ сослов1яхъ более образованныхъ, 
чтобы монастыри пользовались некОТОрЫМЪ довольствомъ и владели 
недвижимыми имуществами 11). Святители разсудили, что въ Грече
ской Церкви не существовали запрегцешя монастырямъ и церквамъ 
владеть недвижимыми им-Ьтями; въ Русской земле было то же со 
временъ св. Владим1ра и Ярослава; даже злочестивые ханы ордыисюе 
щадили собственность епископовъ и обителей иноческихъ. „Не смЪ- 
емъ,—заключилъ соборъ,—отдать церковнаго стяжатя: оно принадле- 
житъ Богу и неприкосновенно". И государь, котораго слово было за- 
кономъ, добровольно подчинился решенш собора.

На томъ же собор'Ь разсуждали о вдовыхъ священникахъ. Еще 
св. ФотШ, желая пресечь поводъ къ соблазну стригольникамъ во 
Пскова, запрещалъ Псковскимъ вдовымъ священникамъ священнодей
ствовать. Митрополитъ беодосШ особенно заботился о нравственности 
бЪлаго духовенства: вдовыхъ священниковъ онъ отсылалъ въ мона-
стыри, развратныхъ лишалъ сана. Къ скорби добраго пастыря, недо-
стойныхъ оказалось много, и много храмовъ опустело безъ священ
никовъ; народъ поднялъ ропотъ на святителя, и беодосШ отказался 
отъ каеедры 1S). Соборъ 1&03 года постановилъ правиломъ, чтобы вдо

1в) Блаж. ПаисШ Ярославовъ, постриженникъ Спасокаменстй, старецъ Кириллова 
монастыря, потомъ игуменъ Серпевой лавры, отказавшШся отъ престола' митрополш, по-
чилъ въ той обители, гд'Ь принялъ иночество. Онъ былъ наставникомъ одного изъ великихъ
о т ц о в ъ  Р у с с к о й  Ц е р к в и ,  п р е п .  Н и л а  С о р с к а г о  и  д р у г и х ъ  п о д в и ж н и к о в ъ  и  з а н и м а л ъ  п е р в о е

м4сто ВЪ числ! пустинны хъ старцевъ, считавш им , неполезнымъ для монастырей облада- 
nie селами.

17) 1осифъ говорилъ ,на собор-Ь: «аще у монастырей селъ не будетъ, како честному 
и благородному человеку пострищися? И аще не будетъ честныхъ старцевъ, отколй взяти 
на митрополш или apxienncK ona. или епископа на всякля честныя власти» (Прибавл. въ 
Твор. Отц. 1851, стр. 505).

1я) Митрополитъ веодосШ, оставивъ каеедру въ 1465 году, окончилъ жизнь свою 
строгимъ подвижникомъ въ кельЪ Чудова монастыря. Тамъ онъ взялъ старика, покрытаго 
ранами, самъ служилъ ему и обмывалъ раны его до конца своей жизни. Преемникъ его 
митрополитъ Филиппъ I, былъ также пастырь ревностный и просвещенный: когда легатъ 
папешй, сопровождавппй въ Москву- невесту великаго князя, Софш, хот^лъ имЪть торже
ственный въЪздъ въ Москву, съ нреднесешемъ большаго серебрянаго креста, блаж. свя-
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вые священники и д1аконы не отправляли свящ енпослуж етя, пока не 
р-Ьшатся обязать себя монашескимъ обЪтомъ чистоты. Имъ предоста
влено, если ведутъ они жизнь непорочную, причащаться въ алтарЪ— 
1ереямъ въ епитрахиляхъ, д1аконамъ въ стихаряхъ, а за irbnie на кли- 
росЬ пользоваться четвертою частш доходовъ. Съ того времени стали 
выдавать епитрахильныя грамоты 19).

Важн'Ьйшимъ предметомъ для Московскихъ соборовъ въ коиц'Ь 
XY и въ начал4 XVI вЪка была ересь жидовствующихъ. Въ 1470 году 
пришелъ въ Новгородъ изъ Шева еврей Cxapia (Захар1я), хорошо зна
комый съ естественными науками, известными тогда подъ именемъ 
алхимш, онъ успелъ обольстить легков'Ьрпыхъ мнимыми чудесами 
маг1и и совратить ихъ въ ересь. Два священника, ДюнисШ и АлексШ, 
обманутые Cxapieft, и вновь прибывпйе изъ Литвы четыре еврея рас
пространили заразу ложнаго учешя; самъ СофШстй протопопъ Гавршлъ 
былъ въ числ’Ь зараженныхъ. Въ 1480 году велишй князь 1оаннъ взялъ 
въ Москву двухъ начальниковъ общества, священника АлекЫя—прото- 
попомъ въ УспенскШ соборъ, а Д1онис1я — священникомъ въ Архан- 
гельскШ; сюда перешла съ ними и ересь. Они казались людьми крот
кими, воздержными, праведными и тайно разсЬевали плевелы лже- 
учетя. Действуя тайно и хитро, они нашли ce6t> слушателей даже 
при дворЪ; таковы были: близкШ къ великому князю дьякъ беодоръ 
Курицынъ съ братомъ Иваномъ Волкомъ. Алексий и Курицыпъ им’Ьли
такой свободный входъ къ великому князю, какого никто не им4лъ. 
Нельзя было требовать обстоятельствъ бол'Ъе благопр1ятныхъ для рас- 
пространенхя ереси. Она была подъ защитой такихъ людей, которые 
занимали важныя мЪста въ Церкви и государств*, могла даж е ож и
дать покровительства отъ самого великаго князя, котораго, какъ самъ 
онъ послЪ признавался, еретики старались уловить въ свои сЬти. Такъ 
прошло- и еще нисколько Л’Ьтъ.

Въ Новгород^ арх1епископъ СергШ, слабый духомъ и тЪломъ и 
нелюбимый народомъ, виделъ опасность, но не имЪлъ твердости д М -  
ствовать противъ нея 20). Наконецъ Провид’Ьше дало Церкви Русской

тйтель Филиппъ объявилъ 1оанну: «если легатъ въ’Ьдетъ съ крыжемъ въ одни ворота, то я, 
отецъ вашъ, вьг1ду въ друпя; кто честить чужую в^ру, ТОТЪ унижаетъ СВОЮ». И ЛбГЯТу В0- 
jitno было спрятать крыжъ. Филиппъ преставился въ 1473 году и вписанъ въ. старинныхъ 
рукоппсныхъ святцахъ въ числЬ святыхъ.

19) Теорий Скрипица, РостовскШ священникъ, представилъ собору весьма основа
тельное письменное возражете противъ распоряжешй о вдовыхъ священникахъ. «Пусть,— 
писалъ онъ,—подвергаются запрещенш тЪ, которые не хранить чистоты вдовства своего. 
Зач’Ьмъ же безъ вины отлучать прочихъ, и безъ того уже тяжко наказанныхъ судомъ Бо
жшмъ? Справедливо ли, что вдовый священникъ, постригшись, служить не только въ мо
настырь, но и въ городахъ и въ селахъ, а тотъ же священникъ, если не постригся, не 
можетъ служить ни въ пустьпгЬ. ни въ городЬ, ни въ сел4?» Послаше Георпя напечатано 
въ Чтетяхъ Общ. Ист. и Древн. РоссШскихъ 1847 года.

20) Серий, бывппй архимандритъ Чудовсшй, первый владыка, присланный въ Нов
городъ изъ Москвы, по иизложенш блаж. беофила пробылъ на каеедрЬ Соф! йской не болЪс 
одного года.
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сильнаго поборника веры. На каеедру Новгородской явился извест
ный ученоспю, а еще бол^е ревностно по правде, мужественный, дея
тельный, твердый Геннад1й а1). Вскоре по прибытш на паству онъ
открылъ сущ ествовать тайнаго общества и донесъ о томъ великому
князю и митрополиту, а самъ приступилъ къ розыску. Некоторые изъ 
еретиковъ уличены въ Москве и преданы казни. Съ своей стороны 
ревностный ГеннадШ, руководствуясь строгимъ указомъ государя, дей- 
ствовалъ успешно. Въ Новгороде еретики присмирели; одни принесли 
раскаяше, друпе подверглись заточенш.

Не такъ было въ Москве: тамъ ересь находила покровительство 
съ одной стороны въ Курицыне, съ другой—въ новомъ митрополите 
Зосиме. Несмотря на то, по державной воле 1оанна, въ Москве 17 ок
тября 1490 года открыть былъ соборъ аа). Допросили еретиковъ, обли
чили ихъ, предали проклятш, некоторыхъ сослали въ заточеше, дру
гихъ отправили въ Новгородъ къ святителю Гепнадш, который, давно 
желая искоренить настоящее зло и страхомъ наказания предотвратить 
будущее, подвергъ еретиковъ всенародному позору 23).

Повидимому, лжеучеше утихло, темъ более, что и судъ Бож1й 
каралъ богохульниковъ 24), но въ тайне оно продолжал*} распростра
няться въ Москве. Зосима не только давалъ волю злу, но и наказы- 
валъ смелыхъ обличителей нечестия. Даже въ самомъ Новгороде ере
тики, употребляя во зло снисходительность- св. Геннад1я, исходатай
ствовали себе свободу лицемернымъ покаяшемъ и разнесли свое не
честивое у ч е т е  по многимъ городамъ и селамъ. Всеобщ ее ожидаш е
кончины Mipa, оказавш ееся напраснымъ 2S), дало имъ поводъ съ без-

м) ГеннадШ, по прозванш Гонзовъ, ученикъ преп. Савва-тг Соловедкаго, смужъ (по- 
отзыву степенной книги) сановитый, мудрый, добродетельный и сведующ!й въ Писанш», 
былъ въ 1480 году архимандритомъ Московскаго Чудова монастыря. Тамъ задожилъ онъ 
каменный храмъ въ честь святителя Алексш.

я ) На этомъ соборе были святители: Тихонъ Ростовсшй, Нифонтъ Суздальсшй, Си- 
меонъ Рязансюй, Васслакъ Тверсшй, Прохоръ Сарсгай и вилоеей Пермсшй. ПредсЪда- 
тельствовалъ митрополитъ Зосима, тайный злоумышленникъ еретиковъ. Вместо великаго
КНЯЗЯ ПрИСуТСТВОВЭЛЪ НЗ, СОбОр^ СЫНЪ И н а с л Ь д н и к ъ  его, В а с и л и й  И в а н о в и ч ъ .

23) Присланныхъ изъ Москвы еретиковъ онъ велйлъ посадить на коней лицомъ къ 
хвосту въ вывороченныхъ тулупахъ, въ шлемахъ берестовыхъ, остроконечныхъ съ мо
чальными кистями, съ венчиками изъ сена и соломы и съ надписью: «се есть сатанино 
воинство».-Въ такомъ виде возили ихъ по улицамъ, проходящее плевали имъ въ глаза и 
говорили: «се враги Божш, хульники Христа!».

24) ДюнисШ впалъ въ cyMacniecTBie, кричалъ на разные голоса и умеръ скоропо
стижно; протопопъ Алекслй, чернедъ Захаръ и дьякъ Истома погибли мучительною смертт.

25) Мы упоминали еще прежде, что при окончаши седьмого тысячелетия отъ сотво- 
р етя  Mipa (по греческому летосчислению) были сильныя ожидатя кончины Mipa. Когда 
въ 1408 году окончился миротворный кругъ, то решились продолжать пасхальное счислеше 
не на 532 года (какъ бы следовало для полнаго м1ротворнаго круга), а только на 84 года, 
т. е. до 1492 года отъ Рождества Христова или 7000 года оть сотворетя Mipa. Наконецъ 
эт о тъ  роковой годъ наступилъ и миновалъ благополучно; только еретикамъ открылись но
выя средства противъ поборниковъ истины. Св. ГеннадШ, по соборному определен™ въ 
1492 году, составилъ пасхальныя числа на 70 летъ восьмой тысячи и написалъ «коло
вратный ключъ пасхальный на 532 года», при которомъ не только въ целой тысяче летъ
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стыдною наглостью смеяться не только надъ ожидашемъ христаанъ, 
но и надъ самыми догматами православ1я: „если Христосъ есть Мес- 
zisi, говорили они, почему же не является Онъ въ славе Своей, по 
вашему ожиданш?" Ересь снова усилилась въ Новгороде26), съ ди- 
кимъ печеспемъ и страшными мерзостями разврата. Пламенный рев
нитель православ1я, ГеннадШ призвалъ къ себе на помощь пр. 1осифа 
Волоколамскаго: они оба стали действовать решительно, несмотря на 
силу, ереси при дворе. Хотя митрополитъ Зосима принужденъ былъ 
въ 1494 году оставить каеедру, но для искоренешя зла нужно было 
учасйе целой Церкви Русской, нуженъ былъ новый соборъ, который 
и былъ созванъ державнымъ 1оанномъ въ 1503 году. Въ числе за- 
•седавшихъ на соборе былъ и игуменъ Волоколамскгй; онъ требовалъ 
казни еретиковъ. Обвиняемые были столь дерзки, что решились от
крыто защищать свое учете. Но пламенное, проникнутое силою слова 
Бож1я и писангй отцовъ Церкви, слово 1осифа на всехъ пунктахъ 
обличало и опровергало ихъ; важнейшие изъ еретиковъ наконецъ бы
ли осуждены на смерть и всенародно сожжены въ клетке; другимъ 
резали языки, иныхъ заключали въ темницу. Осужденные хотели бы
ло спасти себя лицемернымъ раскаянхемъ, но 1осифъ настаивалъ, что 
притворство, вынужденное страхомъ наказашй, не есть раскаяте истин
ное, и еретики не избегли строгости гражданскаго суда. Такъ по 
крайней мгЬргЬ наружно кончились усп ех и  ереси, которая распростра
нялась тайно, свирепствовала долго и сильно 27).

Мы изложили ходъ жидовской ереси къ Русской Церкви, но не
сказали еще ни слова о сущности лжеучешя еретиковъ, известныхъ 
подъ именемъ жидовствующихъ. По соборному дознанш 1503 года, 
они 1) отвергали воплощеше Сына Бояия; 2) не верили воскресенш  
1исуса Христа и вообще воскресенш мертвыхъ; 3) не чтили Богома

но и далЪе можно находить пасхальное число того и другого года. Онъ разослалъ по сво
ей паствЬ EJiicTf) съ пасхал1ею окружное послате съ тою главною мыслпо, что о днй и 
час'Ь пришеств1я Христова не предоставлено знать людямъ, а потому преступно и толко
вать о томъ.

26) Въ это время предводителемъ еретиковъ въ Новгород^ былъ ЮрьевскШ архи- 
мандритъ Kacciairb, столько же дерзкШ, сколько и развратный еретикъ. Присланный на 
это лгЬсто изъ Москвы по ходатайству дйяка веодора Курицына и надеясь на защиту 
своего сильнаго покровителя, онъ собиралъ къ себ4 разбежавшихся изъ Новгорода ерети
ковъ, несмотря на противод4йств1е м’Ьстнаго владыки.

эт) Сохранился отрывокъ изъ позднЬйшаго послашя преп. 1осифа къ в. к. Васидш 
Ивановичу о томъ: «иже еретика руками убити или молитвою, едино есть». Это послате 
вызвало строгое письменное осуждете мыслямъ 1осифа со стороны заволжскихъ ино
ковъ, старцевъ Кириллова и другихъ монастырей; они убеждали въ необходимости мило- 
•серд1я къ зaбiyждaющимcя и въ неуместности крутыхъ уголовныхъ мЬръ въ д'Ьл'Ь в^ры, 
хотя казни последовали не по соборному опредЬленш, а по волЬ великаго князя (Древ
няя Русская Вивлювика XYI, 42В и 424). 1осифъ отвЬчалъ посла1Йемъ (Рукопись Моск. 
Дух. Акад. № 171). Видно, что некоторые, освободясь отъ казни лицемЬрнымъ раская- 
шемъ, остались съ ложными мыслями. Смертный приговоръ еретикамъ (въ числЬ сож- 
женныхъ были дьякъ Курицынъ и архимандрить Kacciaub) долго возбуждалъ противъ себя 
жалобы, но лжеучители, обузданные страхомъ казни, не см'Ьли уже распространять ереси.
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тери, угодниковъ Божшхъ, иконъ и мощей; 4) не признавали св. Евха- 
ристш и прочихъ таинствъ; 5) держались болЪе ветхаго з а в е т а ,  не
жели новаго, празднуя пасху псыудейски (т.-е. по 1удейскому кален
дарю); 6) не наблюдали постовъ, отвергали монашество и предавались 
явному разврату.

Происхождеше ереси изъ Литвы ясно указываетъ на то, что на
чало ея нужно искать въ броженш идей ращонализма, распростра- 
ненныхъ на западе задолго до временъ Лютеровой реформы и даже 
до появлешя Социшанства 28). Жидовсгай элементъ былъ внесенъ въ 
y TieHie ереси, по всей вероятности, самимъ C x a p ie f l  или людьми при
шедшими съ нимъ въ Новгородъ, потому что они сами были евреи.

Весьма болезненно было для Церкви Русской появлеше въ нгЬд- 
рахъ ея такой новой, совершенно противной христианству ереси. Но 
въ то же время отрадою и славою Церкви были два ревностныхъ де
ятеля—неутомимый въ подвигахъ св. архгепископъ ГеннадШ 29) и 
искренно благочестивый учитель чистой в^ры преп. 1осифъ Волоко- 
ламсюй 80).

**) ВЪ Западной Европь 6Щ0 въ X III  столами было общество еретиковъ, называв
шихся обрезанными (eireumcisi). Около половины того же столЬпя образовалась въ Лон- 
гобардш секта Пассажировъ (Passagieri). Сущность учешя ихъ состояла въ томъ, что они 
не принимали Таинства Св. Троицы въ такомъ смысле, въ какомъ принимаетъ его пра
вославная Церковь. Пассажиры отвергали также равенство Сына Боиия и Святаго Духа 
Богу Отцу; сверхъ того держались закона Моисеева, соблюдали обрЪзаше и друпе обряды 
1удейской религш (Разсуждеше о ересяхъ и расколахъ въ Русской Церкви Н. А. Руд
нева, стр. 139). Впрочемъ въ нашей жидовской ереси действовали и природные жиды.

29) Св. ГеннадШ былъ вскоре оклеветанъ предъ великимъ княземъ ВасЕшемъ и въ 
1504 году, вызванный въ Москву, подалъ грамоту, которою отказался отъ управлешя 
enapxieit. и м-Ьстомъ уединешя избралъ себе Чудовъ монастырь. Здесь онъ предалъ духъ 
свой Господу 3 декабря 1515 года; честное тело его погребено въ правомъ предъалтарш 
Михайловскаго храма, въ той самой могиле, где покоились мощи св. митрополита Алексш 
до перенесетя ихъ въ новый, посвященный ему храмъ.

so) О письменныхъ трудахъ преп. 1осифа Волоколамскаго мы будемъ говорить съ. 
следующей главе.



Г Л А В А  IV.
Ревность о православш и просвЪщенш въ южно-русской митрополш.— 
Соборъ въ Вильн*.—Священному ченикъ МакарШ, митрополитъ №ев- 
CKift.—Упадокъ образовашя въ северной Руси.—Обители иночестя.— 
Разсадники духовнаго просвЪщешя.—Библ1я, собранная святителемъ 
Геннад1емъ.—Жизнь и писашя преп. 1осифа Волоцкаго и Нила Сор- 
скаго.—Св^тъ Христовъ на крайнемъ СЪвер'Ь: преп. ЕвеимШ Корель- 

еюй и первоначальники Соловецше: СавватШ, Германъ и Зосима.

ОбозргЬше достославнаго царствоватя 1оанна III отвлекло насъ 
отъ дЪлъ южной митрополш, о которыхъ мы почти не упоминали съ 
того времени, когда православная Русская Церковь, по лреставленш  
святителя Тоны, окончательно разделилась на дв-fe половины, подъ
отдйльнымъ управлешемъ двухъ iepapxoBb.

Чистота вгЬры и ревность къ православш сохранялись въ юго- 
западной Руси иноверною властш, несмотря на козни папизма. Мы 
вид&ли, что гонете, воздвигнутое въ Литв’Ь противъ правослаьия, по
служило во вредъ самимъ гонителямъ: слабый великШ князь Але
ксандръ за послаблеше фапатизму принужденъ былъ уступить Москв$> 
свои восточныя влад'Ьшя по Ды’Ьпръ. Хотя папа, со времени Флорен- 
тШскаго собора, считалъ себя законнымъ распорядителемъ Церкви не 
только на запад4>, но и на восток^, но у т я  не распространялась въ 
Литовской Руси, несмотря на то, что ученикъ отступника Исидора, 
ГригорШ, долго занималъ первосвятительскую каеедру Шева *). Преем
ники его были архипастыри православные, избираемые своими епи
скопами, съ утверждешя naTpiapxa Константинопольскаго. Несмотря 
на скудость св’Ьд'Ьшй объ этомъ времени, мы часто встр'Ьчаемъ ука- 
зашя на сношешя ихъ съ Константинополемъ и никакого намека на 
сношешя съ Римомъ 2).

Живое и общее стремлеше къ наукамъ, пробудившееся въ Евро- 
пЪ, отразилось и на западной Руси. Некоторые изъ дворянъ право
славныхъ еще въ XY в^кЬ слушали уроки въ Краковской академш, 
въ Праг4> и другихъ мЪстахъ. Необходимость охранешя чистой вЪры

!) Литовская церковная ушя, соч. М. Кояловича, т. I, стр. 16—22.
2) Статья «Митропомя Шевская въ начала своего отдЬлешя отъ Московской» въ 

прибавл. къ Твор. Св. Отц. 1854, стр. 535.
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предковъ отъ покушешя папы заставила умножать собственный учи
лища. А для размножешя православныхъ богослужебныхъ книгъ и 
сохранетя ихъ отъ злонам’Ьренныхъ поврежденШ послужили типо- 
графш въ Краков^, ВильнЪ и другихъ мЪстахъ, учрежденныя вскоре 
по изобретенш книгопечатания 8).

Блистательнымъ памятникомъ заботливости южныхъ пастырей о 
лучшемъ управления Церковио Христовою служитъ ВиленскШ Соборъ 
1509 г. На немъ составлены были правила благоразумный, твердыя, 
достойныя восточнаго православш. Изобразивъ печальное состоите 
южной своей Церкви, Соборъ постановилъ: 1) Не подкупать никого 
для получетя сана епископскаго, и, епископа, поставляющаго въ свя
щенство за деньги, лишать власти. 2) Не поставлять въ священство 
людей чужой епархш. 3) Поставлять въ священство людей достойныхъ, 
одобренныхъ судомъ духовника. Если бы и самъ государь прислалъ 
недостойнаго, то всемъ епископамъ съ митрополитомъ, явясь къ го
сударю, объявить недостоинство того и ни за что не посвящать. 
4) Отлучать отъ священства техъ, которые, скрывъ свое поведете 
предъ духовникомъ, обнаружатъ жизшю свое недостоинство. 5) Не до
пускать до священнодействия священниковъ и иночествующихъ, когда 
являются безъ увольнительной грамоты. 6) Не допускать къ служенш 
и вдовыхъ священниковъ, пока не поступятъ въ монашество. 7) Свя
щенниковъ и игуменовъ безъ вины не лишать церквей ихъ. 8) „Если 
князь или бояринъ отниметъ церковь отъ священника безъ вины и
с в и д е т е л ь с т в а  с в я т и т е л ь с к а г о ,  т о  н е  д а в а т ь  д р у г о г о  с в я щ е н н и к а ,  п о к а
не оказана будетъ справедливость невинно-обиженному". 9) Князь или 
бОЯриНЪ можетъ о с т а в л я т ь  ц е р к о в ь  безъ  священника не долее, какъ
на три месяца; по прошествш срока сего посылать священника по 
усмотреюю епископа.' 10) Не отнимать именШ у церквей. 11) Священ- 
никъ, священствующгй только по воле князя или боярина, НО безъ 
благословетя святителя лишается сана. 12) Также игумены-1еромона- 
хи, произвольно удаляющееся изъ обители. 13) Епископамъ не при
нимать на себя ьпрскихъ делъ и не уклоняться отъ Соборовъ за не- 
досугами. Наконецъ, 14) „если государь, или бояре, или другая власть 
пришлютъ за митрополитомъ или епископомъ по какому-либо ИЗЪ 
п о с т а н о в л е н н ы х ъ  И утвержденныхъ теперь правилъ, желая разрушить 
заповедь, положенную по правиламъ апостольскимъ и выполнить свою 
волю, то никому на то не осмеливаться, а всемъ немедленно съехать
ся къ митрополиту, каждому на свой счетъ, смиренно просить госу
даря и твердо стоять, дабы не былъ нарушенъ законъ, положенный и 
утвержденный по правиламъ Божшмъ, апостольскимъ и отеческймъ" *).

Эти определения писаны, какъ очевидно, подъ вл1ятем ъ  особен
ной осторожности и вниматя къ вл1ятю иноверной гражданской

3) Въ Краков^ изданы (въ 1491 г.) псалтирь, часословъ, шестодневъ, трюди. Въ
ВилыгЬ съ 1525 года напечатано много церковныхъ книгъ. Позднее издавались онЬ въ 
Заблудов-Ь, Львов!*, ОстрогЬ.

*) Опред’Ьлешя Виленскаго собора помещены въ Истор. Акт. Т. I, № 289.



— 281 —

власти; они поставлены такимъ образомъ въ главное руководство для 
управления православною Церковью среди козней папизма.

Южная Русь много страдала отъ набЪговъ Крымскихъ Татаръ; 
они нисколько разъ опустошали югъ, убивали или уводили въ шгЬнъ 
хрисйанъ, грабили и жгли храмы. Особенно пораженъ былъ югъ глу
бокою скорбш, когда Татары, сд'Ьлавъ внезапный наб^гъ, умертвили 
митрополита Макар 1я в), мужа святой жизни и пастыря ревностнаго 
(1 мая 1497 г.). МакарШ отправился изъ Вильны въ Шевъ, съ т'Ьмъ, 
чтобы заняться исправлешемъ д4лъ, разстроенныхъ нападетями гЬхъ 
же Татаръ, преимущественно же возобновлетмъ СофШскаго храма; 
Татары нагнали его въ селг£> Скрыголов'Ь на р. Бчичи, за 5 миль отъ 
Мозыря. Современный л'Ьтописецъ, знавпйй жизнь Макарья, оплаки- 
ваетъ смерть его, какъ наказаше за гр-Ьхи паствы, но вм’Ьст'Ь ви- 
дитъ въ ней залогъ наградъ за его святую ревность. И онъ неошиб- 
ся: мощи Макарья прославлены нетл^шемъ, какъ мощи священному- 
ченика в).

Въ северной Руси, или государств^ Московскомъ, усердие къ 
в'бр'Ь и отвращеше отъ всего неправославнаго были такъ я?е живы и 
искренни, какъ и на юго-запад^ Русской земли, хотя образование не 
только м1рянъ, но и клира находилось въ жалкомъ положенш. Въ 
XIV в'Ьк'Ь, даже въ началЪ XY, еще были (особенно въ Новгород^, въ 
Москв’Ь и другихъ городахъ) училища для первоначальнаго обучетя
г р а м о т ^  ч тен 1 ю ? п и с ь м у  и  ц е р к о в н о м у  r r ijn i io  п о д ъ  р у к о в о д с т в  о м ъ

М'Ьстныхъ священнослужителей7), но къ концу X V  стол'М я невеже
ство стало усиливаться. Какъ печальна картина, представленная блаж. 
apxieiiHCKOHOMb Генпад1емъ, богомудрымъ ревнителемъ просв’Ьщетя! 
„Вотъ,—пишетъ онъ къ митрополиту,—приводятъ ко мнЪ мужика для 
поставлешя въ священный санъ: я приказываю дать ему читать апо- 
столъ, а онъ и ступить не ум&етъ; приказываю дать ему псалтирь, а 
онъ и по той едва бредетъ. Я отказываю ему, и на меня жалобы; 
„земля, господине, такова; не можетъ добыть, кто быум,Ьлъграмот,Ь“. 
Вотъ и обругалъ всю землю,—будто н&тъ человека на земл'Ь, кого бы 
ставить въ священство! Бьютъ мн'Ь челомъ: пожалуй, господине, вели 
учить". Приказываю учить ектетю, а онъ и къ слову пристать не 
можетъ; ты говоришь ему то, а онъ другое. Приказываю учить азбу
ку, а они, немного поучившись азбукгЬ, просятся прочь, не хотятъ 
учить ее. А у меня духа недостаетъ ставить неучей въ священники. 
Мужики певгЬжи учатъ ребятъ грамот^ и только портятъ: а между

8) Св. митрополитъ M aEapifi посвященъ въ этотъ санъ изъ архимандритовъ Вилен- 
скаго Троицкаго монастыря въ 1495 году.

6) НетлЬнныя мощи священномученика Макар1я почиваютъ открыто въ КАевскомъ 
co6opi. Тамъ асе хранится кипарисный крестъ святителя.

7) Въ одномъ изъ такихъ училищъ воспитывался сирота Иванецъ, впослЬдствш свя
титель Новгородсюй 1она, какъ видно изъ жипя его. И соборъ 1551 года свидетельствуешь, 
что «въ прежшя времена въ МосквЬ, въ Новгород^ и другихъ городахъ бывало много 
училищъ».
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тЬмъ за ученье вечерни принеси мастеру кашу да гривну денегъ, за 
утреню тоже, или и больше; за часы особо... А отойдетъ отъ мастера, 
и ничего не ум’Ьетъ, едва-едва бредетъ по кпигЬ, а церковнаго по
рядка вовсе не знаетъ“. Вотъ какъ готовили къ сану учителей Цер
кви! Вотъ каковы были познашя будущихъ наставниковъ народа! Свя
титель ГеннадШ молилъ великаго князя и митрополита объ учрежде
нии первоначальныхъ училищъ, но не видно, чтобы желашя его были 
исполнены 8).

Не было въ храмахъ живой изустной проповеди слова Бож1я: 
она, по необходимости, заменялась уставными чтешями изъ древнихъ 
учителей Церкви. Люди неграмотные, составлявнпе огромное боль
шинство народа, не могли освободиться отъ суеверия и ложныхъ 
толковашй, потому что поучешя, писанныя для древняго времени или 
другой страны, переведенныя неяснымъ языкомъ и читаемыя въ церкви 
безъ всякаго изъяснешя, были для нихъ совершенно невразумительны. 
Такое невежество народа открывало къ нему свободный доступъ всемъ 
учителямъ лжи, веЬмъ сЬятелямъ ересей и расколовъ. Пагубные 
плоды такого посЬва увидимъ въ последующее время.

Только смиренныя обители иноческхя продолжали распространять 
просв'Ьщеше духовное по Русской земле; въ нихъ попрежнему ду
ховный опытъ объяснялъ подвижникамъ тайны веры и бяагочеспя; 
примеры святой жизни разливали светъ и жизнь на современниковъ. 
Во многихъ обителяхъ списывали отечесюя сочинешя, заносили въ  
л'Ьтописи собьгйя современный, писали житая угодниковъ Божш хъ.

Памятникомъ пастырской заботливости св. владыки Новгородскаго 
Геннад1я сохранился составленный имъ полный списокъ Библш 9). 
При этомъ онъ желалъ не только доставить православнымъ возмож
ность читать Священное Писаше, необходимое для всехъ и почти 
никому недоступное10), но и оградить простодушныхъ отъ оболыцетй 
еретиковъ, которые выдавали подложныя и баснословныя сочинешя 
за книги свягценныя.

Другой знаменитый ревнитель и труженикъ духовнаго просв-Ь- 
щешя былъ прен. 1осИ(|)Ъ, ВОЛОЦШЙ ЧуДОТВОрвДЪ. УрОЖДбНеЦЪ Волока- 
Ламскаго, онъ происходилъ изъ дворянскаго рода Саниныхъ. Ученикъ 
опытнаго наставника преп. Пафнупя Боровскаго, 1осифъ наследовалъ 
ему, по желанш братш, въ управленш монастыремъ. Какъ пламенный 
приверженецъ общежительнаго жит1я, онъ предлагалъ братш ввести

8) Истор1я Русск. Церкви преосв. Филарета Черниговскаго, изд. 3-е. Пер. III, стр. 94.
9) Полный списокъ священныхъ книгъ Ветхаго и Новаго ЗавЬта, древн'Ьйппй изъ 

всЬхъ, досел'Ь извЬстныхъ въ Россш, написанъ въ 1499 году въ Новгород^ по вол'Ь св. 
Гениа/мя и хранится въ Моск. Синод. Библ. подъ № 915. НЬкоторыя изъ ветхозавЬтныхъ 
книгъ помещены въ перевод^ съ еврейскаго, друпя—съ греческаго, а некоторый—съ ла
тинской вульгаты. Превосходный обзоръ этой замечательной рукописи, составленный 
А. В. Горскимъ и К. И. Невоструевымъ, помЬщенъ въ описи рукоп. Синод, библ., стр. 
1—164.

1°) Отдельный свшценныя КНИГИ не легко было отыскать и самому владыкЬ Новго
родскому, какъ видно изъ нослашя его.
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въ обитель чинъ общежития, и когда предложеше не было принято, 
тайно ушелъ на Белое озеро и тамъ нисколько Л'Ьтъ, въ виде простого 
послушника, на опыте изучалъ уставъ обгцежигпя, который былъ 
составленъ преп. Кирилломъ и сохранялся во всей строгости. Такъ у 
братш все было общее—и пища и одежда; собственности личной не 
было; послушаше было совершенное, такъ что безъ благословетя 
старца не делалось ни малейшаго дела; въ храме иноки вели себя 
благоговейно, каждый стоялъ на своемъ месте, погруженный въ мо
литву; за трапезою безмолвно внимали чтешю- душеспасительных!» 
книгъ. 1осифъ принялъ на себя послушаше въ хлебопекарне мона
стырской; между темъ онъ старался точнее узнать уставъ преп. 
Кирилла и беседовалъ со старцами, более прочихъ знакомыми съ- 
предашями богомудраго основателя обители. Здесь 1осифъ нашелъ 
тотъ порядокъ, который желалъ учредить въ своемъ братстве. Посе- 
тивъ еще несколько монастырей и), ревностный игуменъ возвратился 
въ свою обитель, снова предложилъ братш правила общежийя и, по- 
лучивъ новый отказъ, решился оставить навсегда Пафнуйевъ мона
стырь и основать свой собственный, чтобъ устроить его по своему 
желашю. Для сего съ семью преданными ему иноками онъ удалился 
въ знакомые ему леса Волоколамске.

Князь Волоколамсгай Борисъ Васильевичъ, давно слышав пай о 
добродетеляхъ 1осифа, узнавъ о прибытш его въ пределы Волоколам
ск е , отдалъ въ полную его волю выбрать мАсто для обители 12). Она 
была основана преп. 1осифомъ въ 1479 году.

При самомъ начале монастыря ревностный основатель не имелъ 
возможности учредить общее жит1е; но когда число братш возрасло 
значительно и удовлетворете внешнихъ нуждъ обезпечено было обиль
ными вкладами, тогда 1осифъ учредилъ порядокъ общежительныхъ- 
монастырей, избравъ образцомъ преимущественно уставъ Кириллова 
Белозерскаго монастыря.

По правилу преп. 1осифа, у братш должно быть все общее: 
одежда, обувь, пища, шше; никто изъ братш безъ благословешя на
стоятеля не могъ взять въ келш ни малейшей вещи; не долженъ- 
былъ ничего ни есть и пить отдельно отъ другихъ; хмельные напитки 
не только не позволялось держать въ монастыре, но запрещалось 
привозить пр1езжающимъ и въ гостиницу. Къ божественной службе, 
должно было являться по первому благовесту и занимать въ храме 
определенное для каждаго место; переходить съ места на место или 
разговаривать во время службы запрещалось. После литургш все 
должны были идти въ трапезу, вкушать пищу безмолвно и внимать 
чтешю. Въ свободное отъ службы время брапя должна была участво

п ) Въ это время онъ пос/Ьтилъ Тверской Саввинъ монастырь, Савваиеву пустынь 
близъ Твери, гд’Ь подвизался тогда дивный старецъ Евфросинъ, проведпйй 60 Л'Ьтъ безвы
ходно въ пустынЬ, и видЬлъ преп. Maitapin въ Калязинской его обители.

M IjCTO ДЛЯ НОВОЙ ООНТОЛИ ИЗОраио 1оси<|>ом-ь среди  густого соснонаго л-Ьса на.

берегу небольшой р4чки Струги, вливающейся въ р. Сестрь.
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вать въ общихъ работахъ или, сидя по кельямъ, заниматься руко- 
дЬльемъ. После повечерш не позволялось останавливаться въ мона
стыре или сходиться, но каждый долженъ былъ идти въ свою келью 
и съ наступлетемъ вечера испов’Ьдываться отцу своему духовному,— 
въ чемъ кто согр’Ьшилъ въ течете дня. Женщинамъ и д’Ьтямъ запре- 
щенъ былъ входъ въ монастырь, а братш—всякая бесгЬда съ ними 18). 
Безъ благословешя никто не могъ выходить за ворота. Для управлен1я 
монастыремъ былъ сов’Ьтъ изъ старцевъ.

Подъ руководствомъ преп. 1осифа братая подвизалась усердно на 
поприщ’Ь иноческой жизни. Все время было посвящено или молитве, 
или трудамъ тЪлеснымъ. Пища была самая простая; все носили ху- 
дыя одежды, обувь изъ лыкъ, терпели зной и холодъ съ благодуппемъ; 
не было между ними смеха и празднослов1я, но видны были посто- 
лнныя слезы сокрушешя сердечнаго. Въ кельяхъ своихъ брапя ничего 
не имели, кроме иконъ, книгъ божественныхъ и худыхъ ризъ, а по
тому у дверей келШ и не было запоровъ. Кроме обыкновеннаго пра
вила монашескаго, иной полагалъ еще по тысяче, другой по две и 
по три тысячи поклоновъ въ день. Для болыпаго самоумерщвлешя 
иной носилъ железную броню, другой тяжелы» вериги, третШ острую 
власяницу. Большая часть ночи проходила въ молитве. Сну предава
лись на короткое время, иной сидя, иной стоя. И все таюе родвиги 
предпринимались не самовольно, но съ благословенья настоятеля. Та- 
кимъ образомъ послушаше освящало ихъ и любовь увЗшчавала. Каж
дый готовъ былъ помочь гЬлеснымъ и душевнымъ нуж дамъ своего 
<3рата. Знаменитость происхождегпя, м1рская слава и богатство за 
вратами были забываемы. Приходилъ ли въ монастырь пищШ или 
Зогачъ, рабъ или вельможа, они равны были; на каждаго возла
гались одинаюе труды, и почесть отдаваема была только т'Ьмъ, ко
торые более подвизались и преуспевали на поприще иноческихъ 
подвиговъ.

Самъ 1осифъ во всемъ былъ примгЪромъ для братш. Прежде 
всЬхъ приходилъ онъ въ храмъ Бояий, гг-Ьлъ и читалъ на клирос*, 
говорилъ поучен!я и иослЪ в сШ  БЫХОДМЪ ИЗЪ Храма. Была ЛИ 
общая работа для братш,- онъ сп4>шилъ и здесь предварить всехъ,— 
трудился, какъ последтй изъ братш; носилъ такую убогую одежду, 
что часто его не узнавали; изнурялъ себя постомъ и бдЪшелъ, вкушая 
пищу большею частш только черезъ день и проводя ночи въ молитве. 
Но не видали его никогда дряхлымъ или изнемогающимъ; всегда лицо 
«го было светло, отражая душевную чистоту. Съ любовпо помогалъ 
■онъ братш во всехъ ихъ нуждахъ; особенное внимаше обращалъ на 
душевное состояте каждаго, подавалъ мудрые советы и силу слова 
подкрЪплялъ усердною молитвою къ Богу о спасеши вв'Ьренныхъ ему 
душъ. Когда кто изъ братШ боялся или стыдился открывать ему свои

13) Строго запрещая женщинамъ входъ въ монастырь, преп. 1осифъ отказался при
вить даже престарелую мать свою инокиню, когда она просила свидатя съ нимъ.
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помыслы, опытный старецъ, провидя внутреншя помыптлешя, самъ. 
заводилъ беседу о нихъ и подавалъ нужные советы. Ночью тайно 
обходилъ онъ кельи, чтобы видеть, чЪмъ кто занимается, и если слы- 
шалъ где разговоръ после повечергя, то ударяЛъ въ окно, показывая 
свой надзоръ. Во время одного изъ такихъ обозр’Ьшй зам’Ьтилъ онъг 
что кто-то крадетъ жито изъ монастырской житницы. Увидя 1осифа„ 
воръ хотЬдъ бежать, но 1осифъ остановилъ его, самъ насыпалъ ему 
мйшокъ жита и отпустилъ съ миромъ, обещаясь впередъ снабжать 
его хл’Ьбомъ.

Благодетельное вл1яше 1осифа не ограничивалось однимъ мона- 
стыремъ, но распространялось на всю Волоцкую область. Слава добро
детельной жизни 1осифа, мудрость наставлешй, подкр'Ьпляемыхъ сви
детельствами Писашя и Отцевъ Церкви, сила слова привлекали къ 
нему многихъ. Князь Волоколамск^ Борисъ часто посгЬщалъ его,, 
открывалъ ему свою душу и руководствовался въ жизни благочести
выми его советами. Сынъ его 1оаннъ былъ крестникъ и духовный 
сынъ 1осифа. Вельможи и высппе сановники считали для себя за 
счаспе удостоиться беседы съ 1осифомъ, избирали его себе духовнымъ 
отцомъ, съ любовш исполняли его советы и исправляли жизнь свою 
по его указанш. Женщины, не имея возможности лично пользоваться 
паставлетями 1осифа, спрашивали советовъ его письменно или чрезъ 
своихъ духовниковъ.

Особенно онъ любилъ помогать нуждающимся. Имелъ ли кто изъ.
поселянъ нужду въ сЬменахъ для посева или лишался домашняго 
скота и земледельческихъ орудШ,—приходили къ 1осифу, и онъ снаб- 
жалъ всемъ нужнымъ. Въ одинъ годъ въ Волоколамской области 
былъ голодъ. Не имея насущнаго пропитатя, поселяне стекались къ 
обители 1осифа, прося хл'Ьба. Въ продолжеше всего этого несчастнаго 
времени 1осифъ питалъ около семи сотъ человЪкъ, кроме д^тей. Чтобы 
дать прштъ некоторымъ изъ нихъ, и особенно детямъ, 1осифъ по- 
строилъ подле монастыря страннопршмницу и при ней церковь въ
честь Введешя во храмъ Богородицы, вел1шъ покоить болящихъ и
страждущихъ, кормить всехъ бедныхъ, поставилъ здесь особаго смо
трителя, и эта страняопршМница получила назвате „Богораднаго мо
настыря". Когда истощились собственныя средства обители, 1осифъ, 
несмотря на ропотъ братш, делалъ займы и кормилъ бедныхъ. Въ 
то же время убеждалъ и владетельныхъ князей употребить свои меры 
для вспомоществовашя страждущимъ отъ голода. По устроенго Про
мысла Бож1я, пожертвоватя препод. 1осифа въ пользу бедныхъ не 
остались безъ вознаграждешя, для новыхъ раздаянШ беднымъ. Вели
гай князь ВасилШ 1оанновичъ, лично удостоверившись въ оскуденш 
обители, обильными дарами спешилъ вознаградить издержки. ]Братья 
великаго князя: Симеонъ, ДмитрШ и K)pift также присылали отъ себя: 
пожертвовашя въ обитель 1осифа.

Мы знаемъ уже подвиги преподобнаго 1осифа въ борьбе съ
ересью жидовствующихъ. Твердыя р'Ьчи его на собор'Ь и богомудрыя
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писашя много способствовали къ обузданш ереси и) и успокоетю 
Церкви.

Но вскоре неутомимый оберегатель мира церковнаго самъ под
вергся огорчешямъ въ собственномъ своемъ монастыре. Главною при
чиною этихъ безпокойствъ былъ князь ВолоколамскШ бедоръ Бори
совича Онъ началъ делать различныя притеснешя 1осифову монастырю, 
который принадлежалъ тогда, вместе съ владешями Волоцкаго князя, 
къ епархш Новгородской. Чтобъ избавиться отъ обидъ, преподобный 
1осифъ решился, по примеру некоторыхъ другихъ обителей 13), пе
рейти подъ непосредственное покровительство великаго князя и ми
трополита. Въ 1507 году желаше его было исполнено, и онъ получилъ 
отъ великаго князя несудимую грамоту.

Нереходъ 1осифа изъ Новгородской enapxin въ область митропо
лита оскорбилъ владыку Новгородскаго: арх1епископъ Сератонъ 16) 
подвергъ 1осифа запрещенш за то, что онъ безъ ведома и воли своего 
архипастыря уклонился изъ паствы его; а велишй князь, принявъ за 
претительную грамоту Серашона за личное оскорблете 17), объявилъ 
владыку лишеннымъ каеедры и подвергъ тяжкому заключен iio въ 
Москве, въ Андротевомъ монастыре. На соборе 1509 года обвинили 
Серапюна за неправильное отлучеше 1осифа, который желалъ, но не 
могъ получить благословете своего архипастыря 18), а 1осиф|у выдали 
2 1азр,Ьшительную грамоту. Спустя нисколько времени двое богоугод- 
иыхъ мужей: святитель и игуменъ примирились, и прежняя любовь 
водворилась между ними 1э).

“ ) ЕреСь жидовствующихъ не прекратилась вполне, потому что изъ числа ерети
ковъ мноие разбежались по разнымъ окраинамъ Русской земли и впослйдствш положили 
начало «сектЬ 1удействующихъ», которая существуешь и до сихъ поръ. Позднее эта секта 
сливалась иногда съ молоканствомъ или подготовляла многихъ къ принятш молоканства 
и духоборчества (Статья г. Ливанова «Тамбовсте молокане и духоборцы въ XVIII вЗдаЪ» 
въ журналЬ «Всемирный трудъ» 1867, февраль, стр. 252).

ls) 1осифъ оправдывалъ себя примерами монастырей Троидкаго Сериева, Толгскаго 
и Каменнаго, которые отъ пригёсненШ удЪльныхъ князей перешли подъ покровительство 
великаго князя.

1в) Сератонъ былъ прежде сельскимъ священникомъ не далеко отъ Москвы и 
овдов’Ьвъ, постригся въ Дубенской пустыни, что на остров^ (см. въ "VI главй П-й части 
этихъ «Разсказовъ»), былъ тамъ настоятелемъ, потомъ игуменъ Серпевой Лавры, а съ 
1506 года— apxienncKonoivrb Новгородскимъ.

17) Серашонъ писалъ въ грамот ;̂ къ 1осифу: «почему ты передалъ монастырь свой 
въ вЬдЪще великаго государства? Ты отступилъ отъ небеснаго и пришелъ къ земному». 
Велиюй князь понялъ эти слова превратно и послЬ выговаривалъ святителю: «ты назвалъ 
князя веодора (Волоцкаго) небеснымъ, а меня—земнымъ. Что я земной, это я знаю: но 
скажи инЬ, почему ты веодора назвалъ небеснымъ?

18) По причинЬ моровой язвы, свирепствовавшей тогда въ Новгород^, велишй князь 
поставилъ на дорогахъ заставы для прекращешя сообщешй съ зараженнымъ краемъ.

19) По примиренш съ св. Серашономъ преп. 1осифъ испросилъ ему дозволеше ве
ликаго князя жить въ любимой имъ лав pi. чудотворца Серия. Зд4сь въ тотъ самый часъ,
когда 1осифъ переходилъ въ жизнь вечную, Сератонъ всталъ и сказалъ бывшимъ при 
немъ: «брать нашъ 1осифъ преставился. Да простить ему Богъ: бываетъ подобное и съ 
праведными». Святитель-страдалецъ, принявъ схиму, мирно почилъ 16 марта 1516 года.
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Пользуясь расположешемъ великаго князя, преп. 1осифъ посл’Ьд- 
Hie годы жизни своей провелъ въ мир^. Но онъ подвергался тяжкимъ 
и частымъ недугамъ. Предъ концомъ жизни ослабело у него зр^ше, 
такъ что онъ съ трудомъ вид'Ьлъ, но не могъ читать, едва могъ хо
дить и въ церковь, водимый и поддерживаемый брайею. Чувствуя 
свою немощь и приближеше къ смерти, онъ вновь просилъ великаго 
князя охранять своимъ иокровительствомъ монастырь, насажденный 
его потомъ и трудами и возращенный молитвами и слезами. Чув
ствуя приближеше кончины, онъ поручилъ братш избрать изъ среды 
себя преемника ему. Выборъ палъ на Даншла, старца, любивпхаго ни
щету, пребывавшаго въ трудахъ, посгЬ и молитвахъ. Преп. 1осифъ 
утвердилъ это избрате и послЪ того часто бесЪдовалъ съ своимъ пре- 
ёмникомъ объ обязанностяхъ его звашя^ зав'Ьщавалъ ему поступать 
во всемъ по духовной грамот4>, написанной самимъ 1осифомъ, а братш 
внушалъ ихгЬть любовь и почтете къ новому игумену.

Въ послЬдше дни своей жизни преп. 1осифъ принялъ великую 
схиму и пребывалъ постоянно въ совершенномъ уединенш и въ мо
литвенной бес'Ьд'Ь съ Богомъ. Во время церковнаго богослужешя братш 
выносили его въ храмъ: тамъ въ уединенномъ м’Ьст’Ь, невидимый дру
гими, онъ слушалъ церковную службу. Въ субботу, 8 сентября 1515 г., 
приобщившись св. Таинъ, онъ созвалъ всйхъ братШ, преподалъ имъ миръ
и  б.т!ягосл о в е т е  и , п р и  п о с л 'Ь д н е м ъ  г г р о щ а т и ,  и з р е к ъ  и м ъ  у т -Ь ш и т е л ь -
ное об&товаше: „вотъ вамъ знамеше, — сказалъ онъ, — если я получу 
1г(жое дерзиовеше и милость у  Господа,—мЪсто cie святое не оскудЪ- 
етъ и обитель распространится". Н а сл’ЬдующШ день брайя отггЬли 
у него въ посл'Ьдтй разъ утреню. Въ церкви богослужете еще про
должалось, и въ то время, какъ тамъ начали п£ть: „Святый Боже", 
препод. 1осифъ, оградивъ себя крестнымъ знамешемъ, предалъ духъ 
Богу, 75 Л'Ьтъ отъ рождешя 20).

Въ обители преподобнаго 1осифа образовалось много великихъ 
подвижниковъ. Некоторые изъ нихъ возведены были на каеедры свя- 
тительскш: непосредственный преемникъ 1осифа, Даншлъ, былъ послЬ 
митрополитомъ. Ростовсюй арх1епископъ Васйанъ П-й, братъ 1осифа; 
епископы: Смоленсюй Савва СлЬпушкинъ, КоломенскШ Васаанъ То- 
порковъ, Тверской Акакай, Крутицгае Савва Черный, Нифонтъ и дру- 
rie были постриженниками и учениками богомудраго игумена Воло- 
коламскаго. Изъ простыхъ иноковъ замечательны по своей жизни Ге
расимъ Черный и Касйанъ Косой, пришедшие съ 1осифомъ изъ Паф- 
нупева монастыря. Первый изъ нихъ, строгШ постникъ, жилъ впо
следствии: вн-Ь обители, въ затвор^, занимаясь молитвою и рукодЪ-

Мощи его обрбтены нетленными 7 апрЬля слЬдующаго года и остаются подъ спудомъ въ 
Серашонской палатй близъ Троицкаго собора Серпевой лавры.

20) Мощи преп. 1осифа почиваютъ подъ спудомъ въ соборномъ храмЬ основаннаго 
имъ монастыря. Жипе его писано двумя учениками его: Досиееемъ Топорковымъ и Сав-
во ю  Ч е р н ы м ъ , е п и с к о п о м ъ  К р у т и ц к и м ъ . П а м я т ь  е г о  п р а з д н у е т с я  п о в с е м е с т н о ,  п о  о п р е д ^ -

ленш  собора 1591 года.



—  288 —

л1емъ. Однимъ изъ главныхъ его за ш тй  было списываше книгъ. Кас- 
с!анъ Косой ни лгЬтомъ, ни зимой не носилъ обувй, не зналъ маховой 
одежды; онъ такъ изнурялъ себя постомъ, ЧТО преп. 1осифъ находилъ 
нужнымъ умерять его подвиги.

Изв'Ьстенъ также по жизни добродетельной Iona Голова, въ Mipe 
бывппй приставником^ у детей князя Бориса. Въ одно время онъ не 
досмотрелъ за княземъ бедоромъ, который упалъ и повредилъ себе 
языкъ. Избегая гнева князя, онъ удалился, какъ въ тихое приста
нище, въ обитель 1осифа, постригся въ монашество и проходилъ са- 
мыя тяжелыя послушашя, непрестанно пребывая въ трудахъ и молитве. 
Непрестанное сокрушеше и смиреше наделили его обильнымъ даромъ 
слезъ, а любовь и святость жизни привлекали къ нему всехъ. Про- 
ходянце мимо обители воины брали хлебъ, который онъ пекъ, на бла- 
гословеше, а больные для исцелешя. Ему отдался въ послушаше пле- 
мянникъ его юный Епифашй, оставившей дворъ князя Бориса и убе- 
жавнпй отъ похвалы человеческой, чтобъ удостоиться благословешя 
Бож1я. Шесть летъ провелъ онъ въ безпрекословномъ повиновенш 
своему духовному отцу, подвизаясь въ молитве; никакое обидное слово 
не могло вызвать съ его стороны гнева и ропота. Чрезъ 14 летъ по 
кончине Епифашя тело его найдено было петленнымъ. Славился также 
своимъ благочестаемъ ДюписШ, изъ рода князей Звенигородскихъ: онъ 
исправлялъ п о с л у ш а ш е  въ х л е б о п е к а р н е , з а  д в о и х ъ  братШ  и  к а ж д ы й  
д ен ь  п р о ч н т ы в а л ъ  по 77 псалмовъ и полагалъ по 3000 земныхъ по- 
клоновъ. Но, любя *уединешя, онъ выпросилъ cedi у 1осифа ПОЗВОЛе- 
Hie идти на Б елоозеро къ Нилу Сорскому. С ъ н и м ъ  в м е с т е  у д а л и л с я  
т у д а  и д р у го й  зн ам ен и ты й  инокъ 1осифова монастыря, Нилъ Полевъ, 
изъ рода князей Смоленскихъ. Князь Андрей Андреевичъ Голенинъ- 
Ростовсшй былъ душевно привязанъ къ 1осифу и любилъ слушать 
его наставлешя. Въ одно время, отправившись на охоту, онъ заехалъ 
въ монастырь 1осифа, вошелъ въ церковь, где совершалась Божествен
ная служба, И, павъ КЪ НОГамъ 1осифа, умолялъ его  нем едлен н о  по
с т р и ч ь  В Ъ  монашество, ПОВТОРЯЯ, ЧТО ОНЪ Нб ВЫЙдетъ изъ храма, пока 
не исполнится его желаше. И тутъ же, свергнувъ съ себя драгоцен
ную одежду, облекся въ грубую власяницу инока и получилъ при 
поструженш имя Арсетй. Свое и м ете  онъ подарилъ монастырю, а 
слугъ отпустилъ на свободу. Отданный въ послушаше 1оне Голове, 
онъ разделялъ съ брапей все труды, держалъ чреду на поварне и 
хлебопекарне, ходилъ за больными. Никогда не видали его празднымъ; 
одежду носилъ онъ одинакую съ брапею и питался тою же пищею 21).

Писашя преп. 1осифа, по большей части, находятся въ тесной 
связи съ обстоятельствами его жизни: та же ревность о славе Бож1ей 
и вечномъ благе своихъ братШ, которая одушевляла его во всехъ

21) По кончин'Ь преп. 1осифа Арсешй часто ходилъ на могилу его и умолялъ с» 
слезами, чтобы взялъ его къ себЬ, если онъ обр-Ьлъ благодать у Бога. 1осифъ явился ему 
во сн£ и сказалъ: «знай, что я получилъ благодать отъ Бога, и ты скоро перейдешь въ 
лучшую жизнь». Действительно, Арсетй вскорй забол’Ьлъ и, принявъ схиму, скончался.
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делахъ, открывается и въ сочинешяхъ праведника. Преп. 1осифъ ода- 
ренъ былъ обширною и твердою памятью; при св'Ьтломъ уме, при 
опытности въ духовной жизни, онъ обладалъ обширными сведешя- 
ми 22). Главное изъ творенШ его—шестнадцать словъ противъ ерети
ковъ жидовствующихъ, известное подъ общимъ наименовашемъ „Про
светителя". Здесь богоносный игуменъ является глубокимъ богосло- 
вомъ, основательно защищающимъ догматы и постановления хрисйан- 
ской Церкви местами св. Писашя и свидетельствами отцовъ церкви, 
а иногда объясняющимъ и своими умозаключешями. Въ предисловш 
къ этой книге, изложивъ сущность Новгородской ереси, онъ говоритъ 
о соборе, бывшемъ противъ еретиковъ при Зосиме, и о нечестивыхъ 
мнешяхъ самого Зосимы. После сего, прерывая повествоваше, зани
мается опровержешемъ еретическихъ мнешй, въ XIV словахъ. Въ XV 
слове онъ доказывАетъ, что не всякаго еретика, тотчасъ же после 
покаяшя, можно допускать къ общенго съ Церковью, но нужно разли
чать свойство и тяжесть ереси и отступлете отъ веры. Разсматривая 
действия Новгородскихъ еретиковъ после собора, бывшаго на нихъ 
при Зосиме, до второго собора, преп. 1осифъ доказываетъ, что съ та
кими еретиками нельзя поступать снисходительно. Въ XVI слове онъ 
старается доказать, что раскаяте, вынужденное страхомъ казни, не 
должно освобождать кающагося отъ нак азатя .

Основатель Волоколамскаго монастыря желалъ оградить обитель 
свою определенными правилами, дабы своеволге не ввело въ нее, ко 
вреду духовной жизни, своихъ обычаевъ. Въ такомъ духе писаны имъ: 
„Уставъ монастырю", въ 14-ти главахъ 23). Въ заключете Устава при
ложены „завещаше или духовная грамота грешнаго или худого игу
мена 1осифа“ и дополнительный правила для иноковъ.

Сверхъ того преп. 1осифъ оставилъ после себя много послангй, 
писанныхъ имъ во время борьбы съ еретиками, по поводу спора съ 
св. Сератономъ и для назидатя разныхъ лицъ въ жизни духовной 24).

Чтобы ближе ознакомить читателей съ писаншми преп. Ъ сифа,
извлечемъ изъ нихъ наставлеше его о томъ, какъ надобно служить 
единому Богу.

м )  З а м Ъ т и .ч ъ , ч т о  п р е п .  1 о с п ф ъ ,  х о т я  н е  з н а л ъ  п о - г р е ч е с к и ,  н о  п р и в о д и т ь  в ъ  с в о 
и х ъ  п и с а т я х ъ  м Ъ с т а  п о ч т и  и з ъ  в с1 > х ъ  в е л и к и х ъ  О т ц о в ъ  Г р е ч е с к о й  Ц е р к в и  и  д а ж е  и з ъ  
м н о г и х ъ  н е  о ч е н ь  в а ж н ы х ъ  п и с а т е л е й .  Э т о  д о к а з ы в а е т ъ ,  к а к ъ  б о г а т а  б ы л а  в ъ  е г о  в р е м я  
с л а в я н с к а я  п и с ь м е н н о с т ь  п е р е в о д а м и  о т е ч е с к и х ъ  т в о р е н Ш .  П р е п .  1 о с и ф ъ  л ю б и л ъ  с о б и 
р а т ь  к н и г и ;  м н о п е  и з ъ  у ч е н и к о в ъ  и  п р е е м н и к о в ъ  е г о  п о д р а ж а л и  в ъ  э т о м ъ  о т д у  с в о е м у ,  
т а к ъ  ч т о  в ъ  В о л о к а л а м с к о м ъ  м о н а с т ы р й  с о с т а в и л а с ь  в е с ь м а  о б ш и р н а я  б и б л ш т е к а ,  и з ъ  к о 
т о р о й  в ъ  н е д а в н е е  в р е м я  ч а с т ь  р у к о п и с е й  п о с т у п и л а  в ъ  М о с к .  Д у х .  А к а д . ,  а  д р у г а я — в ъ  
М о с к .  Е п а р х .  б и б л ш т е к у .

33)  О с о б е н н о  з а м е ч а т е л ь н а  X  г л а в а  У с т а в а ,  з а к л ю ч а ю щ а я  в ъ  с е б $  п р е к р а с н о е  о п и -  
с а ш е  и н о ч е с к о й  ж и з н и ,  п о  н а б д ю д е ш я м ъ  п р е п .  1 о с и ф а ,  в о  в р е м я  п у т е ш е с т в Ш  е г о  п о  м о -  
н а с т ы р я м ъ .  Э т о  о п и с а ш е  н а п е ч а т а н о  в ъ  Ч т е ш я х ъ  М о с к .  О б щ .  И с т .  и  Д р е в н .  Р о с с Ш с к .  
1 8 4 8  г.

2‘ ) П о с л а ш я  и  д р у п я  с о ч и н е ш я  п р е п .  1 о с и ф а  п е р е ч и с л е н ы  в ъ  О О зо р Ъ  Р у с с к .  Д у х ,  
Л и т е р ,  п р е о с в .  Ф и л а р е т а  Ч е р н и г о в с к а г о .  Ч .  I ,  с т р .  121—126.

Трлстаго.— Истор1я Русск. Церкви.
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„Прежде всего возлюби Господа Бога всемъ сердцемъ и всемъ 
умомъ твоимъ и крЬностш; пусть не отлучаетъ тебя отъ любви Бо- 
ж1ей ни жизнь, ни смерть, ни настоящее, ни грядущее. Пусть все 
правила и привычки твои будутъ угодны Богу... Мало говори и много 
размышляй; не будь дерзокъ въ слове, не излишествуй въ беседе, 
не будь склоненъ къ смеху, украшайся стыдливоетш. Трудись рука
ми своими, благодари за все, терпеливъ будь въ скорби, охраняй 
сердце отъ гордости и худыхъ помышленШ.—Не засматривайся на 
жизнь ленивыхъ, а ревнуй житш святыхъ; радуйся успехамъ добро- 
детельныхъ, но не завидуй. Плачь о согрешающихъ, но не осуждай 
ихъ—есть Суд1я, Который воздастъ каждому по деламъ его. Не оправ
дывай себя, а признавай себя грешникомъ предъ Богомъ и людьми; 
не беседуй льстиво; не клевещи ни на кого и не слушай клеветы. 
Пусть ярость не делаетъ тебе насшпя и похоть не владеетъ тобою; 
не гневайся напрасно и не думай о мести, чтобы платить зломъ за 
зло. Пусть укоряютъ тебя, но ты не укоряй; пусть бьютъ тебя, но ты 
не бей; пусть обижаютъ тебя, но ты не обижай. Остерегайся беседъ 
женскихъ и вина: то и другое отуманиваетъ даже самыхъ умныхъ 
людей. Совершая заповеди Господа, не будь печаленъ, а жди награды 
отъ Бога и ищи жизни вечной.

„Читай завЪщаыныя книги и отнюдь не читай запрещенныхъ. 
Ищи небеснаго и не жаждай земныхъ благъ: надъ ними растянута 
сеть—увязнешь какъ птица. Откажись отъ MipcKofi мудрости и умуд
ряйся ВО ХристЬ. Иное Д^ло мудрость Его и другое—мудрость Mipa, 
который распялъ Христа Господа славы.

„Пусть исходитъ изъ устъ твоихъ слово утешешя, укрепляя лю
бовь къ тебе другихъ. Беседуй съ лицомъ веселымъ, чтобы весело 
было и разговаривающему со тобою. Разговаривая съ беднякомъ, не 
оскорби его: кто обижаетъ нищаго, оскорбляетъ СОЗДаТбЛЯ. Нб СТЫДИСЬ 
кланяться ВСЯКОМУ, КЯКЪ Созданному по образу Божш. Старшаго ле
тами постарайся почтить; съ равными встречайся мирно; младшихъ 
принимай съ любовш; предъ почтенными не ленись стоять. Алчущаго 
накорми, жаждущаго напой, какъ повелелъ Господь, нагого одень, 
страннаго введи въ домъ, больного посети; дойди до темницы и узнай 
беду тамошнихъ; чего требуютъ, подай; поскорби, вздохни и просле
зись съ ними; вспомни, что мнопе изъ нихъ страждутъ за одинъ 
какой-нибудь грехъ, а мы постоянно грешимъ и однако живемъ счаст
ливо. Такъ скорби о грехахъ своихъ, воздыхай о соблазнахъ и паде- 
т я х ъ  города, где живешь.

„Ищи человека, боящагося Бога и служащаго Ему Ьисю д^шою, 
и къ нему прилепись душою и теломъ. Если нашелъ ты такого че
ловека, будь покоенъ: ты нашелъ ключъ къ царству небесному. Сле
дуй ему во всемъ, внимай словамъ его, делай щнятное ему. Монасты
ри и домы святыхъ пусть будутъ ДЛЯ Тебя пристанищемъ; прибегай  
къ нимъ, принимай въ нихъ учаспе, утешай ихъ въ ншцетЬ ИХЪ. 
Если есть у тебя нужное для нихъ, принеси имъ: ты отдашь это въ
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руки Божш. Пойми, чего требуетъ Царь небесный отъ твари Своей— 
малой и легкой милостыни. Подай же малость и получишь в'бчное; 
подай немногое и возвратится тебЪ во сто разъ. Милуюицй убогого 
даетъ взаймы Богу.

„Мгръ этотъ пройдетъ мимо насъ и слава его исчезнетъ; а при- 
детъ Господь съ небесными силами, поставить каждаго на судъ и 
каждому воздастъ по дЪламъ его. Помни, что можешь завтра же уви
дать, какъ развернутся небеса, сойдут^ ангелы, и ты станешь предъ 
страшнымъ судилищемъ и будешь давать отчетъ въ твоей жизни, въ 
д'Ьлахъ, словахъ и мысляхъ. Позаботься же о себ^, вспомни грЗшг 
свои, не забывай о суд’Ь. Помни, что ты челов'Ькъ смертный, немощ
ный и подверженный страстямъ. Помни, что ты живешь въ жизни 
печальной, погубившей многихъ добрыхъ и злыхъ, умныхъ и неум- 
ныхъ, богатыхъ и б'Ьдныхъ. Помни, что ты челов’Ькъ слабый, не мо
жешь вынесть труда одного дня, ни б д ^тя  одной ночи. Вспомни, 
-сколько ты гр'Ьшилъ предъ Богомъ въ юности своей. Вспомни, что 
день и ночь борешься ты съ гр'Ьхомъ, какъ со львомъ. Подумай, 
-сколько тамъ подъ землею душъ, оскорблявшихъ Бога, желавшйхъ 
получить малый отдыхъ и неполучившихъ. Подумай, какъ часто под
нималось море жизни нашей отъ плоти нашей, сколько бурь и мяте
жей, сколько в'Ьтровъ, сколько гр'Ьховъ, сколько слезъ по городамъ, 
домамъ и торгамъ! Подумай, сколько было людей послЪ Адама, и 
вей прошли безъ сл'Ьда. Прославились на неб'Ь и на землгЬ лишь тЪ,
которые жили по заповЪдямъ Божшмъ. Что въ этомъ Mipi не ложь?
Все полно бол'Ьзни и страха. Рож деш е наше съ страстями и смерть 
страшна. А  что будетъ по смерти, неизвестно; всЬ пути наши— пе
чальны. Плоть наша неумирима. Здоровая воюетъ, немощная печалить  
насъ; не давай ей хл'Ьба— ослаб'Ьетъ. Кто въ этой ж изни прожилъ  
безъ скорби? Кто не стоналъ? Сколько обманутыхъ ж изнш ! Подумай,
ЧТО СКОРО, СКОРО ОСТАВИШЬ ТЫ ВС6 видимое; и эту землю, и это небо, 
и этихъ людей. Подумай, какъ ничтоженъ ты тЬломъ и душою. Ма
лая скорбь одол'Ьваетъ тебя, малое слово громить тебя, малая бол’Ьзнь 
какъ огонь обжигаетъ тебя и ввергаетъ въ скорбь. Каждое веселье 
свЬта оканчивается печалю. НынЪ играютъ свадьбу, завтра плачутъ 
надъ мертвецомъ. НынгЬ рождаются, завтра погребаются. НынЬ радость, 
завтра слезы. НынЬ богатъ, завтра нагой. НынЬ знатенъ, завтра трупъ, 
поедаемый червями. Содрогнемся и вострепещемъ. Что съ нами бу
детъ, не знаемъ. Покаемся теперь; послЬ смерти п'Ьтъ покаяшя. Что 
сд-Ьлаемъ здЬсь, то и найдемъ тамъ; что посЬемъ, то пожнемъ" 2В).

Другимъ иутемъ, но къ той же ц’Ьли—спасешю своей души и 
польза ближняго—шелъ великШ отецъ Русской Церкви, преп. Нилъ 
Сорсшй, изъ дворянскаго рода Майковыхъ. Онъ родился въ 1433 го
ду и положилъ начало иноческой жизни въ Кирилловой обители, гдЬ

2!) Эти наставлешя извлечены нами изъ книги «Pyccnie Святые» (сентябрь, стр. 
39—45).
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пользовался советами мудраго н строгаго старца Паисгя Ярославова, 
Спустя нисколько времени, онъ пошелъ, вместе съ ученикомъ своимъ 
и Сотрудникомъ, монахомъ Иннокенттемъ, къ святымъ мЪстамъ восточ- 
нымъ и нисколько летъ провелъ на Аеонской горе и въ монастыряхъ 
Константинопольскихъ. Въ это особенно время онъ напиталъ духъ 
свой наставлешями великихъ отцовъ пустынныхъ, которые путемъ 
внутренняго очшцешя и непрестанной молитвы, совершаемой умомъ 
въ сердце, достигали светоносныхъ озаретй Духа Святаго. Душеспа
сительные уроки сихъ богомудрыхъ Отцовъ не только изучилъ онъ 
умомъ и сердцемъ, но и обратилъ въ жизнь и постоянное упражне- 
Hie 26).

Возвратясь въ Белоозерсюй монастырь, преп. Нилъ уже не остал
ся жить въ немъ, но срубилъ себе келью невдалеке отъ него; потомъ 
отошелъ за 15 верстъ, где, водрузивъ крестъ, поставилъ сперва ча
совню и уединенную келью и при ней ископалъ кладезь, а когда со
бралось къ нему для сожипя несколько братш 27), то построилъ де
ревянную церковь Покрова Богородицы. Отсюда писалъ онъ къ другу 
своему Иннокентш: „когда мы жили вместе съ тобою въ монастыре 
(Кирилловомъ), ты знаешь, какъ удалялся я м1рскихъ связей и ста
рался жить по священному писанш, хотя по лености моей и не успе- 
валъ. По окончанш странствоватя моего пришелъ я опять въ монастырь, 
устроилъ себе вблизи его келью, жилъ сколько могъ. Теперь пересе
лился я вдаль отъ монастыря, наш елъ благодатно Бояаею место по
мыслямъ моимъ, мало доступное для м!рскихъ людей, какъ самъ ты 
виделъ 28). Живя наедине, занимаюсь испытатемъ духовныхъ писашй: 
прежде всего испытываю заповеди Господни, ихъ толковате и пре- 
д а т я  апостольсшя, потомъ жит!я и наставлешя св. ОТЦОВЪ. О ВСеМЪ 
ТОМЪ раЗМЫШЛЯЮ И ЧТО ПО разсужденш моему нахожу благоугоднаго 
и полезнаго для души моей, переписываю для себя. В ъ  это м ъ  ж и зн ь  
м оя и  д ы ха ш е . О н ем о щ и  м оей  и лЗши ВОЗЛОЖИЛЪ уПОВаШ.6 lift Бога
и пречистую Богородицу. Если что случается мне предпринимать и
если не нахожу того въ писанш, на время отлагаю въ сторону, пока 
не найду. По своей воле и по своему разсужденш не смею предпри
нимать что-нибудь. Живешь ли отшельнически или въ общежитш, 
внимай святому Писанш и следуй по стопамъ Отцовъ, или повинуй
ся тому, кто известенъ тебе, какъ мужъ духовный въ слове, жизни 
и разсужденш... Святое Писаше жестоко лишь для того, кто не хо-

26) П р е п .  о т ц а  н а ш е г о  Н и л а  С о р с к а г о  п р е д а т е  у ч е н и к а м ъ  о ж и т е л ь с т в а  с к и т с к о м ъ . .  
М .  1 8 9 4 ,  с т р .  I  и  И .

и )  Б р а т ш  б ы л о  н е м н о г о :  1 е р о м о н а х ъ ,  д 1 а к о н ъ  и  1 2  с т а р ц е в ъ .  П р е п .  Н и л ъ  и  н е  ж е -  
л а л ъ  п р и н и м а т ь  к ъ  с е б Ь  м н о г и х ъ ,  п о т о м у  ч т о  у с е р д н ы х ъ  и с п о л н и т е л е й  п р а в и л ъ  е г о  о к а з ы 
в а л о с ь  в е с ь м а  м а л о .

28)  Д и к о ,  м р а ч н о ,  п у с т ы н н о  1г Ь с т о ,  и з б р а н н о е  п р е п .  Н и л о м ъ .  Р ^ ч к а  С о р к а  ч у т ь  с т р у 
и т с я  п о  б о л о т и с т о й ,  н и з к о й  м е с т н о с т и ,  н а  к о т о р о й  у с т р о е н ъ  с к и т ъ .  Т а м ъ  ц Ъ л ы  е щ е  в ы к о 
п а н н ы е  д и в н ы м ъ  п о д в и ж н и к о м ъ  н е б о л ь ш о й  п р у д ъ  и  к о л о д е ц ъ  СЪ ВССЫУШ ВКуСНОЮ ВОДОЙ, 
Ц-ВлеОноЮ ДЛЯ В'бруЮ Щ И ХЪ . Е щ е Ц’Ьла власяница п р е п .  Н и л а ;  в о л о с ь я  е я  к о л ю т с я ,  к а к ъ  и г л ы .
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четъ смириться страхомъ Божшмъ и отступить отъ земныхъ помышле
ний, а желаетъ жить по своей страстной воле. Иные не хотятъ сми
ренно испытывать св. Писаше, не хотятъ даже слышать о томъ, какъ 
сл'Ьдуетъ жить, какъ будто nucaiiie не для насъ писано, не должно 
быть выполняемо въ наше время. Но истиннымъ подвижникамъ и въ 
нын’Ьшшя, и во все века слова Господни всегда будутъ словами 
чистыми, какъ очищенное серебро; заповеди Господни для нихъ до
роже золота и камней драгоц’Ьнныхъ, слаще меда и сота".

Какъ для себя, такъ и для учениковъ своихъ, преп. Пилъ по- 
ставилъ правиломъ не общежительное житье, а строгое скитское 
(аскетское). При построены* храма надлежало сделать на болотистой 
почв!) высокую насыпь, гЬмъ более, что подъ церковью назначалась 
братская усыпальница. Руками богомудраго старца и. жившихъ при 
немъ скигниковъ насыпанъ былъ высотй холмъ для храма и усы
пальницы. Кельи поставлены на возвышенш; каждая отъ другой и 
отъ храма—на разстоянш брошеннаго камня. Скитники собирались 
въ храмъ свой, по примеру восточныхъ, только по субботамъ, воскре- 
сеньямъ и праздникамъ; въ проч1е дни каждый молился и трудился 
въ своей келье. Всенощная скитская продолжалась всю ночь въ пол- 
номъ смысла слова: за каждою каеизмою предлагалось по три и че
тыре чтешя изъ отцовъ. Во время литургш пели только трисвятую 
тгЬснь, аллилу1я, херувимскую и достойно; все прочее читалось про
тяжно, нараспевъ. Въ субботу приходили въ братскую усыпальницу, 
где совершалась паннихида за упокой усопшихъ. Въ зав'Ьгцащи уче- 
никамъ преп. Нилъ такъ изображаетъ внешнюю сторону скитскаго 
житая: а) „пропитате снискивать трудами рукъ, но не заниматься
даже землед'ктемъ, такъ какъ оно по сложности своей неприлично 
отшельнику, б) Только въ случай болезни или крайней нужды при
нимать милостыню, но не ту, которая могла бы служить кому-либо
въ огорчете. в) Не выходить изъ скита, г) Въ церкви не имйть ни-
какихъ украшетй изъ серебра, даже и для священныхъ сосудовъ, 
а все должно быть просто, д) Здоровые и молодые должны утомлять 
тЬло постомъ, жаждою и трудомъ, а старцамъ и слабымъ дозволяется 
успокоен1е въ известной м’Ьр’Ь. е) Женщинамъ отнюдь не входить въ 
скитъ“. Не многосложно правило для наружной жизни! Но преиму
щественный трудъ и подвигъ скитскаго жипя состоитъ во внутрен- 
немъ подвижничестве, въ бдительности надъ состоятемъ души, въ 
очшценш ея молитвою и богомысл1емъ. Cie-то подвижничество преп. 
Нилъ изображаетъ довольно подробно въ завегцанш для учениковъ 
своихъ и въ обширномъ сочиненш: „Предаше о жительстве отъ св. 
Отецъ ученикомъ своимъ", или скитскомъ уставе 29).

я ) СкитскШ уставъ преп. Нила напечатать въ Ист. Русс. Iep. Т, 214—236, но не 
•совсбмъ исправно; болЪе исправная рбдакщя его—въ вышеупомянутой брошюр^ (см. прим. 
26); въ перевод^ на современный языкъ—въ книгЬ А. П. Муравьева «Русская виваида
на с’Ьвер'Ь. Тамъ же помещены отрывки изъ посланШ преп. Нила, доньнй еще неиз- 

д а н н ы х ъ .
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Сколько уставъ преп. 1осифа Волоцкаго отличается внешнею 
строгостш, столько творешя дивнаго подвижника Сорскаго глубокими 
св'Ьд'Ьшями о внутренней жизни во ХристЬ 80). Введенный имъ Не
слыханный дотол4 на c fo ep t СКИТСЙЙ ОбрЯЗЪ жизни, полное отрече- 
Ш6 ОТЪ всего земного, высказанное имъ на Собор’Ь 81), и заботы объ 
исправлены! испорченныхъ переписчиками церковныхъ книгъ, воз- 
становили многихъ противъ преп. Нила и учениковъ его; но онъ про- 
должалъ терпеливо идти путемъ своимъ, не обращая внимашя на 
клеветы людсюя.

Преп. Нилъ предалъ духъ свой Господу 7 апреля 1508 г., до- 
стигнувъ 75-тшгЬтняго возраста. Передъ кончиною онъ запов’Ьдалъ- 
ученикамъ своимъ: „Молю васъ, бросьте тЬло мое въ пустын’Ь, по
тому что оно согр’Ьшило предъ Богомъ и недостойно погребешя; 
пусть растерзаютъ его зв'Ьри и птицы. Или, если хотите, выкопайте 
яму и положите его туда безъ всякаго уважешя. Бойтесь слова ска- 
заннаго Великимъ Арсешемъ ученикамъ его: на судъ стану съ вами, 
если кому отдадите (для почиташя) тЬло мое. Во всю жизнь мою из- 
б"Ьгалъ я чести и славы в^ка сего; того же желаю и по смерти". И 
предсмертное желаше великаго ревнителя нищеты и смирешя испол
нилось: обитель его осталась одною изъ самыхъ малолюдныхъ и б'Ьд- 
ныхъ на c to ep i Poccin, и св. мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ 
убогой часовне 8а).

И далыпя окраины  с е в е р а , суровые берега и острова „студенаго 
моря" (какъ называли наши предки С’Ьверный океанъ съ его зали
вами) населились пустынножителями. Въ начал’Ь XV в^ка пришелъ. 
(неизвестно откуда) на Корельсюй берегъ БЪлаго моря преп. Евеи- 
Mift. Но едва усердный труженикъ усп’Ьлъ построить храмъ святителя 
Николая и нисколько келШ, какъ въ 1419 году Норвежсгае р а зб о й 
ники напали на м он асты р ь, со ж гл и  ц ер ко вь и  ум е р тв и л и  нЪсколь- 
к и х ъ  иноковъ . Вскоре потомъ сыновья Мареы посадницы, владевшей 
на еЬверЪ огромными пространствами земли, осматривая ю гЬ тя свои,

зо) Общежительныхъ уставовъ, писанныхъ для разныхъ монастырей, было НИСКОЛЬКО
(КоРнил1евъ, Кирилловъ, 1осифовъ и друпе); но наставникомъ жизни созерцательной остал
ся ОДИНЪ Нилъ СорскШ, велиюй отецъ скитниковъ (аскетовъ).

s i )  О д и н ъ  с о в р е м е н н и к ъ  говорить О М Й Н Ш ,  П р б Д Л О Ж б и н о м ъ  Собору п р е п .  Н и л о м ъ :  
«НЕКОТОРЫЙ О тц ы , л ю б и т е л и  п у с т ы н н а г о  у е д и н е ш я  и  в н у т р е н н я г о  б е з м о л в и я  ( п р е п .  Н и л ъ .  
С о р с к Ш  с ъ  с т а р ц е м ъ  с в о и м ъ  П а и ш е м ъ  Я р о с л а в о в ы м ъ  и  н е м н о г и м и  д р у г и м и ) ,  с к о р б е л и  о 
т о м ъ , ч т о  м о н а с т ы р и  в л а д й ю т ъ  с е л а м и ,  и  п о л а г а л и ,  ч т о  н а п р а с н о  м о н а х и  п р о и з н о с и т ь  о т -  
р е ч е ш е  о т ъ  Mipa, п о т о м у  ч т о  о н и ,  т а к ъ  ж е  к а к ъ  и м и р я н е ,  в о л н у ю т с я  и  с с о р я т с я  з а  д о х о д ы  
с ъ  и м ^ н Ш ,  х о д я т ъ  п о  с у д а м ъ  и  з а в о д я т ъ  т я ж б ы .  В ъ  э т о м ъ  у б Ъ ж д е н ш  о н и  в ы с к а з а л и  с в о й  
о б р а з ъ  м ы с л е й  с о б о р у  и  с а м о д е р ж ц у ,  у в а ж а в ш е м у  и х ъ  з а  к р е п к у ю  ж и з н ь  и  в е л и ю я  д о б р о 
д е т е л и »  ( Р у с с .  С в я т . ,  а п р е л ь ,  с т р .  2 0 ) .

ю )  Ц а р ь  1 о а н н ъ  Г р о з н ы й  в ъ  1 5 6 9  г о д у  х о г Ь л ъ  п о с т р о и т ь  к а м е н н ы й  х р а м ъ  н а д ъ  г р о б 
н и ц е ю  п р е п .  Н и л а .  Н о  б о г о н о с н ы й  р е в н и т е л ь  с к и т с к о й  п р о с т о т ы  в ъ  с о н н о м ъ  в и д й ш и  
з а п р е т и л ъ  ц а р ю  э т у  п о с т р о й к у .  П р о ш л о  н и с к о л ь к о  с т о л Ъ т Ш ,  и  у ж е  в ъ  н а ш е  в р е м я  в о з о б 
н о в и л а с ь  м ы с л ь  о к а м е н н о й  ц е р к в и  в ъ  ч е с т ь  п р е п .  Н и л а ;  ц е р к о в ь  б ы л а  п о с т р о е н а ,  н о  
с в о д ы  е я  о б р у ш и л и с ь  н а д ъ  с а м о ю  р а к о ю  о с н о в а т е л я  о б и т е л и ,  п р и  ч е м ъ  ч у д е с н о  с п а с л и с ь  
о т ъ  с м е р т и  т р о е  к а м е н щ и к о в ъ ,  р а б о т а в п п е  в ъ  ц е р к в и  ( « Р у с с к а я  в и в а и д а » ,  с т р .  3 5 3 ) .
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утонули въ устье Двины 33) и погребены въ развалинахъ разоренной 
обители, а мать ихъ доставила богатыя средства для возобновлены 
церкви и келШ. Блаж. ЕвеимШ изв'Ьстенъ не только по заботамъ 
объ устройстве монастыря, но и по ревности къ просв'Ьщешя дикаго 
Корельскаго края светомъ евангельской истины. Онъ просв’Ьщалъ за- 
блудшихъ словомъ и примеромъ жизни своей. Преставлете преп. 
Евеимхя последовало около 1435 года м).

Почти въ то же время на одномъ изъ безплодныхъ острововъ 
Б'Ьлаго моря возникла обитель иноческая, которой суждено было за
нять одно изъ самыхъ видныхъ мЪстъ между монастырями Русской 
земли.

Въ БЪлоозерской лавре преп. Кирилла подвизался инокъ Савва- 
ий. Безответное послушаше игумену, кроткая любовь къ братш и 
строгая жизнь стали прюбрЪтать ему уважеше. Это тяготило старца, 
и онъ решился скрыться въ безмолвное место. Услышавъ, что въ Нов
городской сторонЪ на озере Нево (Ладожскомъ) есть островъ Валаамъ 
и на немъ монастырь, отделяемый отъ Mipa водою, любитель смире-
н  iii и  б е а м о л 1п я  с о б р а л с я  и д т и  н а  т и х Ш  о с т р о в ъ ;  Б ’Ь л о зе р с г а .е  и н о к и
не безъ скорби разстались съ подвижникомъ Божшмъ. На Валаам £>
СавватШ явился инокомъ п  о с л  у  ш  л  пВЯМТ» II ббЭ0Тй4ТП0 ВЫПОЛНЯЛЪ 
поручешя, не спрашивая и себя, для чего требуютъ того или другого. 
ДОШЛО ДО слуха Савваия, что ещ е дальше на с-Ьверъ есть Соловецгай 
острову 8S), никемъ необитаемый, весьма тяжелый для пребывашя на 
немъ, редко доступный даже для рыбаковъ. Загорелась душа пустын- 
нолюбиваго старца желашемъ пожить тамъ въ любезномъ безмолвш. 
Когда объявилъ онъ о своемъ желанш игумену к  братш, они никакъ 
не хотели разстаться съ Саввапемъ. Чудная ревность къ суровымъ

3)) ПотонувшИ Феликсъ и AnTonitt были сыновья Мареы отъ перваго ея брака съ 
Филиппомъ Васильевичемъ и кончили жизнь въ молодости, потому что въ 1470 году мы 
видимъ Мареу уже вдовою послЬ второго ея брака съ Исаакомъ Борецкимъ, матерью 
в з р о с л ы х ъ  с ы н о в е й  Б о р е ц к и х ъ :  п о с а д н и к а  Д м и т р ш  Исаковича и другихъ. Одинъ изъ числа 
утонршихъ, Феликсъ, при ЖИЗНИ своей бЫЛЬ ИЗВ1)СТСНЪ б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь ю : 0 .1 1  дал-ь

Михаило-Архангельскому монастырю, на устьЬ Двины, земли съ топями по морскому бе
регу (АКТЫ Юридич. № 110, стр. 144). Надъ могилами сыновей Мареы построена часов

ня, и тамъ сохранились портреты ихъ. Въ томъ же монастырЬ хранится и зобр аж ете будто 
бы самой Мареы посадницы, но вся одежда и обстановка до мельчайшихъ подробностей 
весьма похожи на портреты другой Мареы—Романовой, матери даря Михаила веодоро- 
вйча, хотя самое лицо различно. Невольно возникаегь сомн1;ше: не снято ли изображ ете  
древней Новгородской боярыни съ портрета «великой старицы» Мареы 1оанновны?

®1) Въ древнихъ святцахъ записаны между святыми, покоющимися въ Корельской 
обители, не только АнтонШ и Феликсъ подъ назватем ъ «лраведныхъ», но и «преп. Сте
фанъ подвижникъ и преп. отцы И саш  и Никифоръ, новые чудотворцы».

®5)  О с т р о в а  Б Ь л а г о  м о р я ,  ч и с л о м ъ  ш е с т ь ,  и з в е с т н ы е  п о д ъ  н а з в а т е м ъ  С о л о в е ц к и х ъ ,  
н а х о д я т с я . в ъ  1 5 0  в е р с т а х ъ  о т ъ  б е р е г а  К е м с к а г о  у Ь з д а ,  в ъ  1 8 0 — о т ъ  О н е г и  и  4 0 0  о т ъ  г.
Архангельска. Главный изъ нихъ—соловки длиной огь севера  къ югу около 2&, а шири

ной до 16 верстъ. Остальные пять острововъ называются: АнзерскШ, большой и малый 
М уксальнсюе и два Заяцкихъ. Около нихъ множество мелкихъ островковъ, или «коргъ» 
и отмелей.
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подвигамъ! Убеленный сединами старецъ ночью бежалъ съ Валаама. 
Когда достигъ онъ берега БЪлаго моря и сталъ распрашивать при- 
брежныхъ жителей о Соловецкомъ острове, они разсказали ему, что 
островъ великъ, съ озерами, лесами, горами, но иеобитаемъ оттого, 
что очень неудобно сообщеше съ нимъ. Этотъ разсказъ еще более 
воспламенилъ въ старце желаше поселиться на немъ. „Чемъ же ты 
будешь питаться и одеваться тамъ, старецъ, когда ты такъ бЪденъ 
и дряхлъ?“ спросили люди, съ которыми бесЬдовалъ СавватШ. Под- 
вижникъ отвечалъ: „у меня такой Владыка, Который и дряхлости 
даетъ силы свежей юности и голодныхъ питаетъ до сытости". Ста
рецъ решился остаться на время въ часовне, стоявшей вблизи устья 
р. Выги зе).—Здесь увидался онъ съ отшельникомъ Германомъ и отъ 
него узналъ еще бол'Ье, какъ благопргятенъ для безмолв!я островъ. 
Германъ изъявилъ готовность не только проводить его до острова, 
но и поселиться съ нимъ тамъ. На малой ладье отправились они по 
безпокойному морю и хранимые Господомъ на третШ день счастливо 
достигли берега. Близъ горы С’Ькирной, въ разстояннг 12 верстъ отъ 
нынешней обители, поставили они крестъ 87) и себе кущи. Это были 
первые бтшелышки па далышхь Соловкахъ. Подвиги ихъ СЪ 1429 года 
освятили пегостепршмиый ОСТРОВЪ Суроваго севера. Это отшельниче
ство далеко тяжелее отшельничества восточнаго. На здешней почв!-, 
нельзя было иметь никакой растительной пищи, а страшный, холодъ
ЗИМЫ И СЫрОСТЬ ОСеНИ СЖИМаЛИ Самую ЖИЗНЬ ВЪ о р г а н и з м *  rfw re c -  
НОМЪ. Подвижники Б о ж ш  т е р п е л и в о  в ы н о с и л и  ВС'Ь ПврбМ’ЬНЫ КЛИМйТй 
въ п л о х и х ъ  с в о и х ъ  хижинахъ, СОГрЪваяСЬ любовш къ Господу; они 
молились и пели  псалмы, ожидая вечности блаженной,

Когда прибрежные ЖИТ6ЛИ КбМИ услышали, что на Соловецком'ь 
островъ ПОСелились монахи, они позавидовали и послали туда одну 
семью, съ гЬмъ, чтобы она, ознакомясь тамъ ближе съ средствами 
острова, открыла удобства и другимъ для поселенья. Разъ СавватШ 
пЪлъ съ другомъ своимъ воскресную всенощную и вышелъ покадить 
крестъ, поставленный предъ кельею. Н е о ж и д а н н о  с л ь г ш и т ъ  о и ъ  к р и к ъ  
и вопль и в ъ  с м у щ е н п т  с п Ь ш и т ъ  в ъ  келыо Сказать О ТОМЪ Герману. 
О г р а д я с ь  крестнымъ Знаметемъ, Германъ идетъ на Г О Л О С Ъ  KpilKa И  

видитъ горько рыдающую женщ ину. „О чемъ ты такъ плачешь?" 
СПросиЛЪ ОНЪ. „Я шла къ мужу,—отвечала она,—и вдругъ встрети
лись мне двое юношей свгЬтлыхъ, съ гнЪвомъ стали жестоко бить 
меня и говорили: бегите отселе, не для васъ это место, сонмы ино
ковъ будутъ зд^сь славить Бога,—бегите, чтобы иначе скорая смерть 
не постигла васъ. И мгновепно исчезли они". Германъ разсказалъ 
старцу, что узналъ и оба прославили Господа за Его дивную волю.

На шестомъ году Соловецкой отшельнической жизни, авва Гер-

36)  З д Ъ с ь  т е п е р ь  в о л о с т ь  С о р о к и  н а  К о р е л ь с к о м ъ  б е р е г у .
37)  Н а  э т о м ъ  M i c r t  в п о с л ’Ь д с т в ш  с о о р у ж е н а  п у с т ы н ь  с ъ  ч а с о в н е ю  п р е п .  С а в в а п я  и  

н и с к о л ь к и м и  к е л ь я м и .
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манъ для нуж дъ келейпыхъ отправился на берегъ къ р. ОнегЬ. После 
него въ томъ же году старцу Савват1ю было изв^щ ете о скоромъ 
разрешенш его отъ узъ телесныхъ. Онъ посиЪшилъ на твердую зем
лю, чтобы прюбщиться св. Таинъ, и въ два дня на утлой ладье до
стигъ берега. Тамъ встр^тши. онъ игумена Наеанаила, жившаго при 
часовне на р. Выге; разсказавъ о себе, где онъ жилъ, СавватШ про- 
силъ преподать ему разреш ете и прюбщить св. Таинъ. — Наеанаилъ 
спешилъ напутствовать больного и просилъ св. старца идти въ ча
совню и тамъ ждать его до утра. „Не весте, что утре будетъ ска
залъ старецъ и просилъ не отлагать исполнешя просьбы его до утра. 
Игуменъ исполнилъ желаше св. старца и просилъ подождать его въ 
часовне, чтобы насладиться духовною беседою. „Какъ Господу угод
но, такъ и будетъ", отвечалъ старецъ и пошелъ къ часовне. Въ это 
время прибылъ на берегъ НовгородскШ купецъ 1оаннъ. Помолясь въ 
часовне, зашелъ онъ въ келш и здесь увиделъ благолепнаго старца. 
Усладясь беседою его, купецъ предложилъ ему богатое подаяше. 
„Мне это не нуж но,—сказалъ старецъ,—раздай беднымъ“, и объяснилъ, 
какъ много значитъ для душ и подаяш е милостыни. Купецъ опеча

лился тЬмъ, что св. старецъ не принялъ у него ничего для себя, и 
Савватгй съ ласкою любви сказалъ ему: „останься, другъ, до завтра 
здесь: не будеш ь жалеть о томъ, и путь твой будетъ покоенъ". Ку- 
пецъ отвечалъ, что ныне же долженъ отправиться въ море. Но едва 
вышелъ' онъ изъ келш, какъ на море поднялась буря. Пришлось и 
противъ ж елатя остаться на берегу. На утро добрый купецъ пришелъ 
принять благословеше у старца; съ молитвою толкнулъ въ дверь, от
вета не было, взошелъ въ келш  и увиделъ старца сидящаго въ 
куколе и маитш, съ кадильницею въ руке, но не слышалъ ответа 
на приветств1е: старецъ скончался съ молитвою на устахъ. Это было 
27 сентября 1435 года. ПришедшШ игуменъ Наеанаилъ похоронилъ
в м есте съ 1оанномъ почившаго подвижника.

По кончине преп. Савватая, островъ, освященный его молитвами 
и подвигами, не надолго остался необитаемымъ. Въ поморскШ край 
пришелъ инокъ, по имени Зосима 88), искавппй удобнаго места для
безмолв1я. На усть'Ь р. Сумы встретить онъ б л а ж . а в в у  Германа I I  
узналъ отъ него о подвигахъ преп. Савваия. Зосима обрадовался и 
вместе съ Германомъ пустился въ ладье, черезъ Белое море, на Со- 
ловецшй островъ. Прибывъ безбедно на желаемое место, пустынники 
ходили по острову съ мыслш, где бы Богъ благословилъ устроить 
обитель, и остановились недалеко отъ морского берега на берегу озе
ра съ пр!ятною водою. Они поставили себе кущи и провели ночь въ 
молитве. Это было въ 1436 году. На утро пр. Зосима вышелъ изъ хи
жины и увиделъ надъ мгЬстомъ ихъ необыкновенный светъ и на воз
д у х е  церковь. Незнакомый еще съ видеш ями, онъ ужаснулся и въ

38)  П р е п .  З о с и м а  б ы л ъ  р о д о м ъ  и з ъ  с е л а  Т о л в у я ,  н а  б е р е г у  О н Ь ж с к а г о  о з е р а ;  н е и з 
в е с т н о ,  в ъ  к а к о й  о б и т е л и  о н ъ  п о с т р и г с я .
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страхе поспеншлъ въ кущу. Старецъ Германъ, увидЪвъ изменившееся 
ЛИЦО еГО, ПОНЯЛЪ, ЧТО ОНЪ ВИДЕЛЪ что-нибудь особенное и спросилъ: 
„что случилось съ тобою, братъ мой? Ты виделъ что-то необыкновен
ное!" Зосима передалъ ему, что виделъ. Старецъ разсказалъ ему въ 
свою очередь, какъ еще при Савватш прогнаны были съ этого места 
MipcKie люди и какъ оно свыше назначено было для пребывашя ино
ковъ. Обрадованный уверетемъ небеснымъ о назначенш места, Зо
сима утвердился въ намеренш основать здесь обитель. Помолясь Го
споду, отшельники начали рубить деревья для сооружешя кельи; днемъ 
они занимались работою, а ночь проводили въ молитве. Въ исходе 
лета Германъ отправился на СумскШ берегъ, чтобы запастись хле- 
бомъ, и надеялся возвратиться осенью. Но ветры и потомъ снегъ не 
позволили ему пуститься въ море, и онъ провелъ зиму на берегу. 
Зосима остался одинъ, но возложилъ уповаше на Господа. Онъ удвоилъ 
молитвенныя бдешя свои 89). Духи злобы стали тревожить отшельни
ка разными призраками, домогаясь прогнать его съ места. Зосима 
подвизался твердо. „Если дана вамъ,—говорилъ онъ,—власть надо 
мною, делайте что хотите; если же нетъ, напрасно трудитесь". При
з р а к и  и с ч е з л и .  Н о  с т а л а  г р о з и т ь  г о л о д н а я  смерть: скудный запаСЪ

ХЛ'ЬбВ, исчезалъ. Зосима обратился съ молитвою къ Господу о помощи.
И  ВО ТЪ  приходятъ  К Ъ  н е м у  два ч е л о в е к а  СЪ  з а п а с о м ъ  х л й б а ,  м у к и  и  
м а с л а  и  г о в о р я т ъ :  „ в о з ь м и  ЭТО И  П О ЛО Ж И J  СвОя; в С Л И  ОуДвШЬ И М е Т Ь

нужду, можешь употреблять въ пищу до нашего возвращения". Зо
сима не успелъ спросить, кто они и какъ зимою попали на островъ. 
Напрасно прождавъ ихъ не малое время, онъ понялъ, что это по
мощь отъ Господа, и возблагодарилъ Его. Весною Германъ привезъ 
съ собою запасъ хлеба и рыболова Марка съ снастью для рыбной 
ловли. Духовные друзья прославили вместе Господа за дивную бла
гость Его.

Когда разнеслась молва о новомъ подвижнике Соловецкомъ, къ 
преп. Зосиме стали приходить любители безмолв1я, и онъ принималъ 
ихъ съ любовш. На месте дивнаго видешя срубленъ былъ неболь
шой храмъ Преображешя Господня и при немъ трапеза. Послали одно
го монаха въ Новгородъ испросить благословешя архипастыря И ан- 
ТИМИНСЪ для новаго храма. Возблагодаривъ Господа за благодать, оду
шевившую такимъ мужествомъ рабовъ Его, святитель 10) послалъ игу
мена Павла съ антиминсомъ для освящешя храма и для управлешя 
новымъ братствомъ. Такъ началась обитель Соловецкая! Для содер- 
жашя своего брайя рубили дрова, копали подъ огородомъ землю, до
ставали изъ озеръ соль. Последнюю по времени продавали рни и для

за)  Е щ е  ц Ъ л а  в ъ  С у п  о д. б и б л . (№  7 0 8 )  р у к о п и с н а я  п с а л т и р ь ,  п о  к о т о р о й ,  к а к ъ  в и д н о  
и з ъ  с о б с т в е н н о р у ч н о й  п р и п и с к и  с в .  м и т р о п о л и т а  Ф и л и п п а  « п р а в и л ъ  п р а в и л о  с а м ъ  З о с и м а  
ч у д о т в о р е ц ъ » .

*°) В е р о я т н о ,  с в .  Е в е и м Ш  ( 1 4 2 9 — 1 4 5 7 ) ,  х о т я  п и с а т е л ь  ж и т ш  п р е п .  З о с и м ы  Д о с и е е й ,  
п о  о ш и б к 4 ,  н а з ы в а е т ъ  с в .  1 о н у ,  к о т о р ы й  в с т у п и л ъ  н а  е п и с к о п с т в о  н е  р а н Ь е  1 4 5 8  г о д а .
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стороннихъ людей, которые стали Ъздить на островъ и взамЪнъ соли 
привозили хл-Ьбъ. Прюбр-Ьтая трудами рукъ средства къ жизни, ино
ки, по наставленш и примеру Зосимы, ревностно славили Бога въ 
храмй и довольны были малымъ. Но жадная зависть подняла войну 
противъ пустынниковъ. Боярсше люди явились на островъ и отни
мали у иноковъ рыбную ловлю. „Это отчина бояръ нашихъ,—гово
рили они,—тогда какъ дотол’Ь никто не жилъ на остров^.. Лопари так
же жестоко обижали иноковъ. Эти нападешя злости сильно тревожи
ли Зосиму. Старецъ Германъ успокаивалъ его: „нужны терпите и 
молитва", говорилъ онъ. Между. тЬмъ игуменъ Павелъ не долга 
могъ вытерпеть трудности жизни на суровомъ и глухомъ островЬ- 
Посл4 него были еще два игумена, но и они возвратились въ Нов
городъ.

Такъ какъ настоятели, посылаемые на островъ, не могли ужи
ваться тамъ, то брайя решились избрать игумена изъ среды себя и 
стали просить первоначальника своего, преп. Зосиму, чтобы онъ при- 
нялъ на себя игуменство. Но смиренный подвижникъ не хот'Ьлъ и 
слышать О ТОМЪ. Пустынники собрались КЪ Герману и сказали: „мы 
собрались сюда для подвижника Божья Зосимы, изъ насъ никто не 
можетъ быть игуменомъ; игуменомъ долженъ быть тотъ, кому пору
чили мы души свои". ЗагЬмъ тайно отправили посла въ Н овгороду  
чтобы архипастырь вызвалъ и посвятилъ въ игумена Зосиму. Святи
тель согласился и, вызвавъ Зосиму, убЬдилъ его принять санъ свя
щенства и игуменства. Въ Новгород^ уже слышали о чудномъ под- 
вижник’Ь Соловецкомъ, и Miiorie желали получить отъ него благо- 
словете въ домахъ своихъ. Преп. игумену Зосим’Ь дарили для оби
тели церковную утварь и хл-Ьбъ; друпе вызывались помогать обители 
въ возможныхъ нуждахъ.

Возвратившись на свой островъ, преп. Зосима ревностно занялся 
устроетемъ внутренняго быта обители. Постановивъ непременным!) 
правиломъ для нея общежийе, онъ внушалъ братш вести жизнь ино
ческую такъ, какъ заповедали велигае отцы общежит1я: не желать и 
не искать ДЛЯ себя, а заботиться объ общемъ покой; въ храмЪ стоять 
со страхомъ Божшмъ, не сходить съ м'Ьста до конца службы, не раз
говаривать съ другими, въ трапезЪ сохранять молчате и внимать 
назидательному чтешю. Понын'Ь изв'Ьстенъ уставъ его о жизни бра
тш. „Игуменъ,—говорится въ немъ,—священники, старцы, вся брайя 
гЬдятъ и пьютъ въ трапез’Ь; кушанье для всЬхъ одинаковое; по ке- 
л1ямъ, за исключен1емъ больныхъ, н’Ьтъ стола; изъ трапезы не выно- 
сятъ кушанья и питья. Одежда и обувь выдаются изъ казны. Если 
кто можетъ, покупаетъ себЬ келш; иначе живутъ въ кел1яхъ обители. 
Дохода Н'ЬтЪ никакого НИ священникамъ И  братш, ни служащ имъ въ  
монастыр-ь и за монастырем^! ВСб НуЖНОв ДЛЯ КЙЖДагО выдается и зъ

казны11").

* !)  О E iH c a n io  С о л о в е ц .  м о н а с т ы р я ,  с о с т .  а р х и м а н д р .  Д о с и е е е м ъ .  Ч .  I ,  с т р .  2 2 2 .
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Богъ благословилъ монастырь по молитвамъ угодника Своего. 
По двумъ грамотамъ *а) новая обитель получала земли по р. СумЪ и 
право на владЪте ц'Ьлымъ островомъ Соловецкимъ и другими сосед
ними островами.

Слухъ о высокой духовной жизни преп. Зосимы привлекалъ на 
островъ ревнителей вЪчнаго спасенья со вс4хъ сторонъ. Приходили 
священники, драконы, причетники, иноки, желая жить съ иреподоб- 
нымъ и пользоваться наставлешями его: старецъ принималъ ихъ съ 
любовш. Даже Лопари и Чудь, даже Норвежцы приходили къ преп. 
■ЗосимЪ л поучались душевному спасенш. Мало зная языкъ РусскШ, 
■они слушали языкъ сердца чистаго, которое безъ словъ говорить серд- 
цамъ о БогЬ и вечности 43).

Въ 1465 году, по совету Кирилловскихъ иноковъ н ), преп. Зо
лима перенесъ мощи преп. Саввапя, уже прославленныя чудесами, съ 
берега р. Выги, въ свою обитель. Между тбмъ люди Mipa гр'Ьшнаго 
не переставали оскорблять иногда Соловецкихъ иноковъ. Блаж. игу
менъ отправился въ Новгородъ. „Часто приходятъ къ намъ боярсшя 
д’Ьти,—говорилъ онъ владык'Ь веофилу,—и много дгЬлаютъ оскорбле- 
nitt, не позволяя ловить рыбу и угрожая даже совс'Ьмъ выгнать насъ 
изъ нашей пустыни; заступись за насъ“. Владыка обЪщалъ ПОМОЧЬ. 
Старецъ обратился съ просьбою и къ Новгородскимъ боярамъ. Боя
рыня Мареа, вдова посадника, была тогда лицомъ сильнымъ въ Нов- 
тород'Ь. Къ ней бол'Ье, ч'Ьмъ къ кому-нибудь, нужно было обратиться 
съ просьбою, потому что слуги ея,  жившее на ея земляхъ, близкихъ 
къ острову, ОолЪе ч'Ьмъ кто-нибудь, д’Ьлали оскорблеше иослушни- 
камъ обители. Преподобный явился къ ней. Гордая боярыня, возму
щенная своими слугами, сочла за оскорблеше для себя жалобы ино
ковъ и приказала выгнать Зосиму изъ своего дома. Преподобный спо
койно перенесъ оскорблеше и сказалъ со вздохомъ ученикамъ: „на-

«) Об-ь подлинный грамоты: вдовы посадника Борецкаго Мареы на земли при устьЬ 
р. Сумы И Н О В Г О Р О Д С Ш О  В’Ьча на право в л а д й т я  Соловецкихъ острововъ съ прочими 
островами, принадлежащими къ нему, хранятся въ монастырской ризниц*, в-ьчевая гра- 
мотз» писана, на пергамент^ за. подписью с в .  в л & д ы к н  1 о н ы ,  п о с э - д с к и х ъ  и  т ы с я ц к п х ъ 5 п р и  
н е й  8  с в и н ц о в ы х ъ  п е ч а т е й .

43) Воевода Еаянскаго войска беодоръ съ двумя п о д в о е в о д а м и ,  гд -Ь ти  К о р е л ь с ш е ,  
Вымольцы и  Т и в р у л ь ц ы ,  п  в с е  в о й с к о  К а н н с к о е » ,  н а у ч е н н ы е  D i p t  Х р и с т о в о й  п р е п .  З о 
л и м о ю ,  д а л и  п р и  npieMHrnrfi е г о  к о л о к о л ъ  в ъ  С о л о в е ц к у ю  о б и т е л ь  ( П р а в о с л .  С о б е с Ь д .  1 8 6 0 .  
J s » - 2 ,  с т р .  2 7 ) .

41) И н о к и  К и р и л л о в а  Б Ъ л о з е р с к а г о  м о н а с т ы р я ,  с в и д е т е л и  д о б р о д е т е л ь н о й  ж и з н и  
п р е п .  С а в в а и я ,  п и с а л и  в ъ  С о л о в е ц к у ю  о б и т е л ь  и  с о в е т о в а л и  п е р е н е с т и  м о щ и  е г о  т у д а ,  
г д Ь  о н ъ  м н о г о  Л'Ьтъ т р у д и л с я .  В ъ  т о м ъ  ж е  п и с ь м -Ь  с о о б щ е н о  и з в Ъ с и е  о з н а м е ш я х ъ  и  ч у -  
д е с а х ъ  п р и  г р о б н и ц е  п р е п .  С а в в а и я  и  о т о м ъ ,  к а к ъ  о н ъ  с о х р а н и л ъ  о т ъ  п о т о п л е ш я  н а  
м о р Ь  к у п ц а  в е о д о р а ,  р о д н о г о  б р а т а  т о г о  1 о а н н а ,  к о т о р ы й  б е с Ь д о в а л ъ  с ъ  н и м ъ  п р е д ъ  б л а 
ж е н н о ю  е г о  к о н ч и н о ю .  К о г д а  р а с к о п а л и  у е д и н е н н у ю  м о г и л у  д и в н а г о  п о д в и ж н и к а ,  в о з д у х ъ  
н а п о л н и л с я  б л а г о в о ш е м ъ ;  н е т л - Ь н н ы я  м о щ и  п о  п е р е в е з е н ш  н а  о с т р о в ъ  б ы л и  п о л о ж е н ы  з а  
а л т а р е м ъ  П р е о б р а ж е н с к а г о  x p a j i a ,  и  н а  г р о б н и ц е  п о с т а в л е н ъ  о б р а з ъ  п р е п .  С а в в а и я ,  п р и 
с л а н н ы й  о т ъ  п о м я н у т ы х ъ  1 о а н н а  и  в е о д о р а .
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станутъ дни, когда обитатели сего дома не станутъ ходить въ немъ; 
затворятся двери его и дворъ заростетъ травою". Проше бояре почти
тельно принимали преподобнаго, у кого только онъ былъ. Мареа по
чувствовала загЬмъ вину свою и пригласила къ себ4 св. старца. ВстргЬ- 
тивъ его съ детьми своими, просила она простить ея вину предъ 
нимъ и обителью. Она вручила ему новую вкладную грамоту на зем
лю и рыбныя ловли. За обЪдомъ, къ которому приглашено было ни
сколько бояръ, Зосима сид’Ьлъ молча и по обыкновенно мало ку- 
шалъ. Взглянувъ на сид'Ьвшихъ съ нимъ, онъ увид'Ьлъ, что шесте
ро бояръ сидятъ безъ головъ; въ другой и трейй разъ смотрелт» 
онъ на всЬхъ и вид’Ьлъ одно и то же. Слезы жалости потекли изъ 
глазъ его и онъ уже болЪе не касался пищи. Ученикъ его Даншлъ, 
когда вышли они изъ дома боярыни, спросилъ его: что значить,, 
отче! что во время стола три раза смотр^лъ ты на сид'Ьвшихъ и 
потомъ съ поникшимъ лицомъ плакалъ? Св. старецъ открылъ уче
нику, что вид'Ьлъ онъ, и не вел'Ьлъ говорить о томъ до времени 
другимъ 45).

Велишй св'Ьтильникъ глубокаго севера Русской земли, началь- 
никъ общежит1я въ странЬ нестерпимыхъ морозовъ, богоносный Зо
сима прожилъ 42 года на Соловецкомъ остров^ и 26 л'Ьтъ настоятель- 
ствовалъ въ созданной имъ обители. Убеленный сединами, чувствуя 
близость кончины, созвалъ онъ братш и сказалъ: „д’Ьти, я иду въ. 
путь отцовъ, изберите себ^ наставника". Они зарыдали о разлук’Ь съ 
нимъ. „ Н е  плачьте,—сказалъ преподобный,—поручаю васъ милости
вому Спасителю и Матери Бож1ей“. Брат1я со скорбш объявила, что 
только онъ, наставникъ ихъ, можетъ назначить вместо себя настав
ника. Преподобный указалъ на Арсешя и, обратясь къ последнему, 
сказалъ: „ты строитель и питатель обители сей; смотри, чтобы сохра
нялось все установленное по храму и трапез^ и соблюдался чинъ, 
введенный смирешемъ моимъ. Заповедую ученикамъ моимъ соблюдать 
уставъ киновш; опьяняющее питье и женсшя лица не должны быть 
на этомъ остров^, даже и даюпдя млеко животныя не должны быть 
зд'Ьсь. Телесно разлучаюсь я съ вами, но духомъ съ вами пре
б ы в а т ь  буду“. С к а з а в ъ  п о с л е д н е е :  „ м и р ъ  всЬмъ“, о н ъ  о с Ь н и л ъ  себя

*5)  В и д и т е  п р е п .  З о с и м ы  о б о я р а х ъ ,  о б е з г л а в д е н н ы х ъ  в с к о р е ,  и с п о л н и л о с ь :  с ы н ъ .  
М а р е ы  Б о р е ц к о й  Д м и т р й  И с а к о в ъ ,  В а с и л Ш  С е л е з н е в ъ - Г у б а ,  Е р е м е й  С у х о щ е к ъ ,  К и п р 1 а н ъ -  
А р б у з е е в ъ  и  е щ е  д в о е  б о я р ъ ,  г Ь  с а м ы е ,  к о т о р ы х ъ  п р о з о р л и в ы й  с т а р е ц ъ  в и д Ь л ъ  с и д я щ и м и  
б е з ъ  г о л о в ъ ,  б ы л и  к а з н е н ы  1 о а н н о м ъ ,  к а к ъ  г л а в н ы е  в о з м у т и т е л и ,  п р и  о к о н ч а т е л ь н о м ъ  п о -  
к о р е н ш  Н о в г о р о д а .  В ъ  Н о в г о р о д с к о м ъ  С о ф Ш с к о м ъ  с о б о р Ь ,  н а  з а д н е м ъ  с т о л п Ь  с ъ  п р а в о !  
с т о р о н ы ,  п о с т а в л е н а  б о л ь ш а я  и к о н а  С о л о в е ц к и х ъ  ч у д о т в о р ц е в ъ ,  п и с ь м а  X V I  в Ь к а :  н а  н ей ;  
и з о б р а ж е ш е  п р е п .  З о с и м ы  и  С а в в а и я  о к р у ж е н о  м н о ж е с т в о м ъ  к л е й м ъ  с ъ  е о б ы п я м и  и з ъ  
ж и з н и  ч у д о т в о р ц е в ъ .  О с о б е н н о  з а м е ч а т е л ь н ы  д в а  к л е й м а ,  н а  к о т о р ы х ъ  п р е д с т а в л е н а  М а р е а  
Б о р е ц к а я :  н а  п е р в о м ъ  п р и н и м а ю щ а я  в ъ  с в о е м ъ  д о м ’Ь п р е п .  и г у м е н а  С о л о в е ц к а г о ,  а  н а  
второмъ—сидящая за обЬдомъ съ нимъ же и съ обезглавленными гостями. Черты лица 
М а р е ы  н а  и к о н Ь  д о в о л ь н о  с х о д н ы  с ъ  п о р т р е ’г о м ъ , о к о т о р о м ъ  у п о м я н у т о  н а м и  в ы ш е  ( в ъ  
п р и м .  3 3 ) .
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крестнымъ знамешемъ и предалъ душу свою Господу 17 апреля 
1478 г. *в).

ВскорЪ по блаженной кончинЪ преп. Зосимы множество иецЪ- 
ленШ и другихъ благодатныхъ знаменШ доказали святость угодника 
Бож1я. Особенно пловцы БЪлаго моря много разъ испытывали дивную 
помощь въ страшныхъ опасностяхъ, когда призывали на помощь преп. 
Зосиму. „Постоянно обуреваемые бедами и страстями, приб^гаемь къ 
тебЪ, преп. Зосима, и молимъ быть молитвенникомъ за насъ предъ 
Богомъ. ПосЬщай милостиво, отче нашъ, да тобою спасаемые поемъ: 
благословенъ Богъ отцевъ нашихъ" *7).

Подъ руководствомъ великаго аввы образовались крипте подвиж
ники благочесйя. Таковы были св’Ьщеносецъ и ученикъ св. 1оапнъ, 
ВасилШ ученикъ, ОнуфрШ ученикъ и пустынникъ, Герасимъ ученикъ 
и отшельникъ 1S). Beb они пережили дивнаго наставника. Пережилъ 
и его ветхШ старецъ Германъ. Бол'Ье 5 0  Л ' Ь т ъ  прожилъ авва на остров'Ь 
Соловецкомъ. Онъ не былъ челов'Ькомъ книжнымъ, но многолетняя 
духовная опытность научила его различать явлешя духовныя отъ 
естествешшхъ. Убежденный въ томъ, что жизнь великихъ подвижни- 
ковъ доставляетъ назидаше -многимъ, авва Германъ приказывалъ уче
нику своему Досиеею *9) и другимъ записывать все, что онъ вид^лъ 
при жизни преп. Савваия и какъ жилъ съ нимъ на остров’Ь. Онъ 
любилъ слушать назидательное чтете и собиралъ книги. Несмотря на 
глубокую старость, онъ много разъ путешествовалъ на твердую землю 
для нуждъ обители, и самая кончина застигла старца въ 1479 г о д у  
вдали отъ о б и т е л и — в ъ  в е л и к о м ъ  Новгороде, куда онъ былъ посланъ 
игуменомъ Арсешемъ. Преп. Германъ преставился въ обители преп. 
Антотя Римлянина 50).

‘ в ) Мощи преп. Зосимы б ы л и  п р е д а н ы  зе м .тЬ  з а  а л т а р е м ъ  д е р е в я н н а г о  П р е о б р а ж е н -  
с к а г о  х р а м а ,  п о д л е  м о г и л ы  п р е п .  С а в в а т я ,  в ъ  1 5 6 6  г о д у . П о  о с в я щ е н ш  н о в а г о  к а м е н н а г о  
с о б о р а  н е т л е н н ы й  м о щ и  о б о и х ъ  ч у д о т в о р д е в ъ  п е р е н е с е н ы  в ъ  п р и д ^ л ъ ,  п о с в я щ е н н ы й  и х ъ  
п а м я т и ,  и  т а м ъ  п о ч и в а ю т ъ  п о д ъ  с п у д о м ъ  н а  ю ж н о й  с т о р о н е .  В ъ  р и з н и ц е  с о х р а н я е т с я  ф е л о н ь  
в е л а г о  п о л о т н а  с ъ  к а м ч а т н ы м ъ  о п л е ч ь е м ъ ,  д а н н а я  п р е п .  З о с и м 'Ь  с в .  a p x ie iiH C K O n O M b  1 о н о ю .

47)  И з ъ  канона на 17 апреля Минеи Московской п е ч а т и  1 6 2 5  го д а .
*8)  0  п е р в о м ъ  и з ъ  н и х ъ ,  б л а ж . с т а р ц е  1 о а н н 4 ,  с к а з а н о  в ъ  о п и с а н ш  ч у д е с ъ  п р е п ,  

З о с и м ы  ( в ъ  р у к о п и с и  Ж и т а я  с в я т ы х ъ  р у с .  б и б л .  С е р г .  л а в р ы  №  6 9 2 ) :  « Э т о г о  1 о а н н а  в с е  
п о м н я т ъ ,  о н ъ  б ы л ъ  п о с т р и ж е н н и к ъ  С о л о в е ц к Ш  е щ е  п р и  п р е п .  З о с и м Ъ ,  д и в н ы й  ПОДВИЖНИКЪ 
и  п о с т н и к ъ ,  с м и р е н н ы й ,  кротюй И послушливый; о с о б е н н о  т р у д и л с я  в ъ  р ы б н о й  л о в л е > .  
П р и  и с ц е л е н ш  о д н о г о  б о л ь н о г о ,  п о  и м е н и  Н и к о н а ,  п р е п .  З о с и м а  и  С а в в а т Ш  я в л я л и с ь  е м у  
в м е с т е  с ъ  1 о а н н о м ъ .

м )  Э т о т ъ  Д о с и в е й  б ы л ъ  п о с л е  и г у м е н о м ъ  С о л о в е ц к и м ъ .  П о  ж е л а ш ю  a p x i e u n c K o n a  
Г е н н а д 1 я ,  о н ъ  н а п и с а л ъ  з а п и с к и  о ж и т ш  п р е п .  З о с и м ы  и  п о х в а л ь н о е  е м у  с л о в о .  И м ъ  с о 
б р а н о  м н о г о  к н и г ъ  в ъ  м о н а с т ы р е ;  н е к о т о р ы й  и з ъ  н и х ъ  д о н ы н е  ц е л ы .  П о с л е  п р е п .  Г е р 
м а н а  с о х р а н и л с я  п р и н а д л е ж а в ш и  е м у  с б о р н и к ъ .

50)  У ч е н и к и  п о в е з л и  т е л о  с т а р ц а  с в о е г о  в ъ  С о л о в к и ,  н о  з а  р а с п у т и ц е ю  п р и н у ж д е н ы  
б ы л и  о с т а в и т ь  е г о  н а  б е р е г у  р . С в и р и  в ъ  ч а с о в н е  п р и  д е р е в н е  Х а в р о н ь и н о й .  С п у с т я  5  
л е т ъ ,  г р о б ъ  с в .  а в в ы  Г е р м а н а  п е р е н е с е н ъ  н а  С о л о в е ц к Ш  о с т р о в ъ ;  м о щ и  е г о , о б р е т е н н ы я  
н е т л е н н ы м и ,  п о л о ж е н ы  3 0  ш л я  1 4 8 4  г .  в ъ  ч а с о в н е ,  п о с в я щ е н н о й  е г о  п а м я т и ,  п о д ъ  с п у 
д о м ъ . Т а м ъ  ж е  х р а н и т с я  ч е т в е р о к о н е ч н ы й  к е л е й н ы й  к р е с т ъ  е г о .
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Прославляя подвиги первоначальниковъ Соловецкой обители, св. 
Церковь восп'Ьваетъ: „Избегая шума многомятежнаго M ip a , мудрый 
Саввайй, ты поселился на пустынномъ остров'Ь и въ ладь'Ь телесной 
при кроткомъ дыханш всеоживляющаго Духа легко п е р е п л ы л ъ  п у ч и н у  
житейскую, въ которой мы теперь подвергаемся бурямъ и напастямъ: 
молись о душахъ нашихъ 31)“.

„В озаяла весна духовная въ страна лютаго мороза, когда ты, 
бодомудрый Зосима, руководимый доблестнымъ Германомъ, проникъ 
въ незнакомые стоки моря, въ селеше Савват1я, и тамъ собралъ мно
жество подвижниковъ, неусыпно прославляющихъ Господа м)“.

51)  И з ъ  к а н о н а  п р е п .  С а в в а т ш  в ъ  с е н т я б р ь с к о й  М и н е й .
52)  С т и х и р а  и з ъ  с л у ж б ы  п р е п .  З о с и м Ъ  п о  р у к о п и с н о й  М и н е й  н а ч а л а  X V I I  в й к а ,  

п р и н а д л е ж а в ш е й  1 о с и ф о в у  м о н а с т ы р ю ,  а  н ы н Ъ  н а х о д я щ е й с я  в ъ  М о с к .  е п а р х .  б и б л ш т .  
подъ № 391.



Г Л А В А  V.

Подвижники и основатели монастырей въ конц* XV и начал* XVI 
вЪка: преп. Мартишанъ и ученикъ его блаж. Г ал ак тн ъ ; преп. Ма- 
Kapift Калязинсюй, ПаисШ Углицшй, князь 1оаннъ-Игнат1й, Касыанъ 
Грекъ, Савва КрыпецкШ, Александръ Свирстй, КорнилШ Комельстй

и Кириллъ НовоезерскШ.

Прежде нежели приступимъ къ изложенш общецерковныхъ и 
соединенныхъ съ ними гражданскихъ еобьтй при преемнике 1оанна 
III, обратимъ благоговейный взоръ на подвиги тружениковъ Божшхъ, 
насадителей иночества, основателей пустынныхъ обителей, которые 
светили, какъ яр те  светильники, среди лесовъ, болотъ и дебрей 
покрытой мракомъ земли Русской.

В ъ  crparrh Белозерской д о ж и в а л ъ  послгЬдше дни долгой своей 
жизни дивный подвижникъ Мартишанъ, ученикъ преп. Кирилла Ы> 
лозерскаго, основатель общежительной о б и т е л и  на безлюдномъ острове 
озера Вожа, а после преп. берапонта настоятель въ монастыре его. Тамъ 
подалъ онъ сов'Ьтъ державному слепцу изгнаннику, Василш Темному, 
искать наслед1я, отнятаго Шемякою *), и благодарный велиюй князь, 
возвративъ снова престолъ, в ы з в е ш ъ  Мартишана къ себе  и поручилъ 
ему игуменство въ лавре чудотворца Серия. Искренно любя в е л и к а г о  
к н я з я  В а с ш п я  и ж е л а я  ему добра, преп. Мартишанъ всегда прямо 
говорилъ ему правду. Однажды ВасилШ поручилъ ему уговорить 
вельможу, удалившагося къ Тверскому князю, возвратиться въ Москву, 
и об'Ьщалъ, что тотъ не только будетъ прощенъ, но и получитъ на
граду. Бояринъ послушался преподобнаго, но вместо почести заклю- 
ченъ былъ въ темницу. Усдышавъ о томъ, Мартишанъ немедленно 
явился къ великому князю и сказалъ ему: „таковъ ли праведный судъ 
твой, государь! Ты продалъ грешную мою душу, лишивъ свободы 
того, кому ручался я за свободу душею моею. Да не будет? благосло- 
веше мое на тебе и на твоемъ княженш!" ВеликШ князь созналъ 
свой грехъ. Вслухъ бояръ своихъ онъ сказалъ, какъ бы гневаясь: 
„судите бояре, что со мною наделалъ болотный чернецъ? Пришелъ ко 
мне во дворецъ и снялъ съ меня благословеше Бож1е“. Бояре не по
нимали, что это значитъ. ВеликШ князь прибавилъ: виноватъ я предъ

*) С м .  в ъ  I  г л а в Ъ  3 - й  к н .  э т и х ъ  « Р а з с к а з о в ъ » .
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Богомъ, забылъ свое слово и поступилъ несправедливо; пойдемъ къ 
Св. Троицк, къ преп. Сергш и блаж. Мартишану, чтобы получить 
прощете“. Всл'Ьдъ загЬмъ освободилъ онъ боярина и осыпалъ его
милостями, и потомъ отправился въ обитель преп. Серия. Здесь  со 
всей брапею вышелъ къ великому князю • навстречу обрадованный 
Мартишанъ. Но обитель, близкая къ столице, тяготила пустынника. 
Онъ припоминалъ себе слова наставника своего преп. Кирилла: „добро 
иноку хранить молчате и нестяжате и избегать всего, что можетъ 
возмущать чувства". Съ другой стороны желалъ онъ докончить устро- 
ете  внутренняго порядка въ любезной ему берапонтовой обители.

Онъ простился съ брайею -Лавры въ 1455 году и еще 28 летъ 
управлялъ обителью преп. берапонта. Здесь онъ преставился 86 летъ 
отъ рождешя, 12 января 1483 года 2). Любимый ученикъ великаго 
Кирилла и собеседникъ подвижника берапонта воспиталъ много ду- 
ховныхъ чадъ. Въ числе ихъ особенно замечателенъ преп. Галактюнъ. 
Онъ жилъ въ келье своего отца и наставника, и когда старецъ, по 
дряхлости, не могъ ходить въ церковь, Галактюнъ носилъ его на пле- 
чахъ своихъ. Достигши тайными подвигами до высокаго совершенства 
духовнаго и желая сохранить смирете, Галактюнъ, по благословенш 
нреп. Мартишана, иногда налагалъ на себя юродство и предсказывалъ 
будушдя событ1я. По кончине наставника своего онъ прожилъ еще 
20 л'Ьтъ въ обители, служ а прим-Ьромъ строгой жизни и подкрепляя
ослабевшихъ. Такъ сказалъ онъ одному брату, который впалъ въ 
уныте .и хотелъ оставить обитель: „что это, братъ, задумалъ ты? отъ 
волнетя не убежишь, хотя бы ты и удалился отъ насъ: нельзя нигде 
избежать искушеюй вражшхъ". Когда въ 1505 году великШ князь 
ВасилШ посылалъ войско противъ Казани, прозорливый подвижникъ 
говорилъ: „еше много разъ князь ВасилШ будетъ хлопотать о Казани, 
но безуспешно; родится сынъ Иванъ, тотъ овладЬетъ Казанскимъ 
царствомъ" 8). Блаженный Галактюнъ предвиделъ свою кончину к
изв'Ьстилъ о томъ братш; сот р уд ш к ъ  его Савва скорб’Ьлъ о разлукФ,
съ нимъ: „не скорби, чрезъ восемь дней увидимся", сказалъ ему Га
лактюнъ. И точно, спустя 8 дней после блаженнаго Галакттна, умеръ
и Савва. Это было въ 1506 году.

Въ Тверской области, близъ г. Кашина, въ сел е Грибкове (что 
ныне Кожипо), у боярина Васшпя Кожи *) родился сынъ Матвей.

2)  М о щ и  п р е п .  М а р т и ш а н а  п о ч и в а ю т ъ  п о д ъ  с п у д о м ъ  в ъ  О е р а п о н т о я о м ъ  м о н а с т ы р е , ,  
у п р а з д н е н н о м !  в ъ  1 7 9 8  г о д у . О н и  о б р е т е н ы  н е т л е н н ы м и ,  с п у с т я  3 0  л 'б т ъ  п г * 'к о н ч и н Ь ,  к о г 
д а  х о т Ъ л и  п о г р е б с т и  д р у г а  и  у ч е н и к а  е г о ,  а р х 1 е п и с к о п а  1 о с а ф а ,  х о т я  в е с ь  г р о б ъ  б ы л ъ  н а -  
п о л н е н ъ  в о д о ю . Р а к а ,  о к о в а н н а я  с е р е б р о м ъ ,  у с т р о е н а  в ъ  1 6 4 3  г о д у . Н а д ъ  г р о б н и ц е ю  в о з 
д в и г н у т а  п о з д н е е  ц е р к о в ь  в о  и м я  п р е п .  М а р т и ш а н а  ( Р у с с к а я  в п в а и д а ,  с т р .  3 8 5 ) .

3)  Э т о  п р е д с к а з а т е  с б ы л о с ь  в ъ  с в о е  в р е м я :  ц а р ь  1 о а н н ъ  ( Г р о з н ы й )  п о к о р и л ъ  К а 
з а н ь  в ъ  1 5 5 2  го д у .

*) И о л к о в о д е ц ъ  В а с ш п я  Т е м н а г о ,  с ы н ъ  в ы х о д ц а  и з ъ  Ш в е ц ш  Г е о р п я  А р е н с б а х а ,  
В а с и л Ш  о д е р ж а л ъ  п о б е д у  н а д ъ  Г а л и ц к и м ъ  к н я з е м ъ  ( Ш е м я к о ю ? )  и  у б и л ъ  п о д ъ  н и м ъ  к о н я .  
В ъ  з н а к ъ  и о б Ъ д ы  о н ъ  п р и в е з ъ  в е л и к о м у  к н я з ю  л у к ъ ,  п а л а ш ъ  и  л о с к у т ъ  к о ж и  о т ъ  у б и т а г о

Толстаго.— IIcTopia Русск. Церкви.
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Рано обученный грамоте, молодой Кожинъ женился на д^виц-Ь изъ 
рода Яхонтовыхъ, но, скоро овдов^въ, решился быть слугою Царя 
небеснаго и постригся въ Клобуков'Ь монастыр'Ь 5), съ именемъ Мака- 
р1я. Спустя нисколько Л'Ьтъ, не довольствуясь подвигами послушания 
и стремясь душою изъ го-родской обители въ пустынное уединеше, 
МакарШ удалился съ семью иноками изъ Клобукова, чтобъ отыскать 
безмолвное место для подвиговъ. Въ 18 верстахъ отъ Кашина, между 
двумя озерами, вблизи Волги, нашелъ онъ место красивое и тихое, 
какого искалъ душою. Водрузивъ крестъ, поставплъ онъ хижину и 
сталъ подвизаться въ безмолвш. За м'Ьстомъ трудовъ его оставилъ 
назваше Колязиной пустыни бояринъ Иванъ Коляга, которому при
надлежали ближшя земли. Этотъ Коляга сначала ненавид'Ьлъ пустын- 
никовъ, но, исцеленный преп. Макар1емъ отъ тяжкой болезни, отдалъ 
свои земли подъ новую обитель иноческую. Она была устроена въ 
честь Св. Троицы, и Макар1я принудили принять на себя настоятель
ство. Въ сан'Ь игумена МакарШ трудился на ряду со всею брапею, 
какъ и въ то время, когда былъ простымъ инокомъ. Для умножавшейся 
братш купилъ онъ у Тверского князя с. Сергеевское. Игуменъ къ 
подвигамъ инока присоединилъ заботу и трудъ наставлять братш и 
посетителей обители. Къ Макарш приходили и простые люди, и мнопе 
вельможи. Они уважали его, какъ отца, хотя посилъ онъ одежду ху
дую, покрытую заплатами. По такому од^я-пш и по простоте обраще- 
шя иные принимали его за человека простого и даже смеялись надъ
н и м ъ .  У г Ь ш е т е м ъ  д л я : н е г о  б ы л о  х о д и т ь  п о  м 'Ь с т а м ъ  б е з м о л в н ы м ъ  И
бесЬдовать съ природою. Тогда почти единственными жителями пустыи- 
наго края были дише звери; но они были кротки съ кроткимъ рабомъ 
Божшмъ и иногда принимали отъ него пищу.

Духовная жизнь цвела въ обители Макар1я. Вотъ что говорилъ 
самъ МакарШ посещавшему его преп. 1осифу Волоколамскому: „когда 
пришелъ Я  на Э Т О  M i > C T 0 ,  ТО С О  М Н О Й  пришли изъ Клобукова мона
стыря семь старцевъ. Они были такъ совершенны въ добродгЬтеляхъ 
и духовной жизни, что все брат1я приходили къ нимъ принимать 
наставлешя; они же учили веЬхъ полезному, однихъ утверягдали въ 
доброд’Ьтеляхъ, а уклонившихся къ безчишю удерживали заирещеш- 
емъ и не дозволяли следовать своей воле". Благодать Болия про
являлась въ подвижнике Болиемъ чудными знамешями еще въ зем
ной жизни его. Разъ привезли въ обитель его разслабленнаго Заха- 
piro, и больной со слезами просилъ Макар1я помолиться за него. „За- 
чемъ привезли тебя ко м не, братъ мой, зачемъ просишь ты помощи 
у грешника, который едва кое-что прюбр'Ьлъ только для своего спа- 
сешя?“—говорилъ смиренный игуменъ.—Разслабленный не иереставалъ

к о н я  и  с ъ  т о г о  в р е м е н и  п о л у ч и л ъ  п р о з в а ш е  « К о ж а » .  (jlaHiepa Р у с с к а я  Г е р а л ь д и к а .  Ч .  
I I ,  с т р .  5 1 4 ) .

5)  К л о б у к г о в ъ  Н и к о л а е в с ю й  з а ш т а т н ы й  м о н а с т ы р ь  н а х о д и т с я  п о д л Ь  г . К а ш и н а .  В р е 
м я  о с н о в а ш я  е г о  н е и з в е с т н о .  Т а м ъ  д о н ы н Ь  у к а з ы в а ю т ъ  к е л ь ю ,  в ъ  к о т о р о й  п о д в и з а л с я  
п р е п .  М а к а р Ш .  ( Ж у р и .  М и н .  В н у т р .  Д 4 л ъ  1 8 4 4 ,  У ,  5 0 8 )
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просить помощи. „Знаю,—говорилъ онъ,—что молитва твоя за меня 
несчастнаго не останется тщетною передъ Богомъ". МакарШ сказалъ 
«му: „сынъ мой! Богъ не хочетъ смерти грешника и ведетъ его къ 
покаянш. Вотъ и на тебя пришло иосЬщеше Богме. Если покаешься 
л  отстанешь отъ прежнихъ привычекъ худыхъ—получишь исц-Ьлеше; 
если же нЪтъ, хуже будетъ съ тобоюЗахар1я со слезами испов'Ьдалъ 
все грехи свои. Блаженный благословилъ его, и больной сталъ здо- 
ровъ. Другой опытъ былъ съ бесновавшимся молодымъ челов'Ькомъ, 
Васшйемъ Рясинымъ. МакарШ отелужилъ молебенъ о его здравш, осЬ- 
нилъ его крестомъ, и выздоровевший больной уже не возвратился въ 
«вой домъ, а принялъ въ обители иночество. Разъ недобрые люди 
украли рабочихъ воловъ обители, но внезапно ослепли. Блуждая по 
окрестностямъ, они невольно воротились въ обитель и покаялись въ 
грёх-Ь своемъ Макарш; преподобный разр-Ьщилъ ихъ отъ греха и сле
поты, прибавивъ: „впередъ не грешите*1.

Съ т’Ьхъ поръ, какъ поселился въ пустыне—Макарий не измЪ- 
нялъ своего иноческаго правила до глубокой старости: твердо стоялъ 
онъ на молитве днемъ и ночью. Разъ вступивъ ца жестюй путь, не 
оставлялъ его до гроба и часто лилъ слезы умилешя. Но смерти на
шли на немъ тяжелыя вериги, о которыхъ дотоле не знали. Блажен
ная кончина его последовала 17 марта 1483 года, на 83 году 
жизни его 6).

Родная сестра преп. Макар1я, Ксешя Васильевна, была въ заму- 
жествЪ за помЪщикомъ Иваномъ Гавреневымъ, вернымъ слугою 
УУЛИ Ц каго князя Андрея Васильевича. Сынъ ихъ отрокъ, Павелъ Гав- 
реневъ, часто приходилъ въ обитель Калязинскую, а по смерти роди
телей совсемъ перешелъ къ дяде: былъ имъ постриженъ на 1 1 -мъ 
году возраста и нареченъ Паиаемъ. Подъ руководствомъ опытнаго 
старца, въ тиши обители, юный инокъ возрасталъ въ жизни духов
ной, не тревожимый опасными волнешями И наВ'ЬтамИ Mipa! СЪ ЮНЫХЪ 
летъ научился онъ подвигамъ послушатя, поста и молитвы. Онъ за
нимался списывашемъ душеполезныхъ книгъ и, между прочимъ, спи- 
салъ кхшгу св. Григор1я Богослова. Не засоряемый впечатлешями 
MipcKHMii и. очищаемый подвигами самоотречения, духъ его сталъ 
способенъ и къ созерцанш M ip a  духовнаго. Разъ во время ночной 
м олитвы  явился къ нему ангелъ и сказалъ; „Ты долженъ быть на- 
ставникомъ для многихъ; ты выйдешь отсюда и будешь жить тамъ,
ГД'Ь теО'Ь велятъ, та к ъ  надобно д л я  сл ав ы  Б о я й е й “ . ПаисШ со стра-

6)  М о щ и  п р е п .  М а к а р 1 я  п о ч и в а л й  в ъ  с о б о р н о м ъ  х р а м Ъ  о б и т е л и  е г о ,  н а  п р а в о й  с т о -  
р о н Ъ  п о д ъ  а р к о ю ,  в ъ  с е р е б р я н о й  p a i c i .  у с т р о е н н ы й  и ж д и в е ш е м ъ  ц а р я  Б о р и с а .  В ъ  1 6 1 0  
г о д у  Л я х и  в з я л и  п р и с т у п о м ъ  м о н а с т ы р ь ,  с о ж г л и  и  р а з о р и л и  е г о ,  п р и  ч е м ъ  п о х и т и л и  р а к у ,  
и з в е р г н у в ъ  и з ъ  н е я  с в .  м о щ и .  Т е п е р ь  o u t  п о ч и в а ю т ъ  о т к р ы т о  в ъ  с е р е б р я н о й ,  п о з о л о ч е н 
н о й  р а к Ъ , с о о р у ж е н н о й  в ъ  1 7 0 0  г. ( И с т .  Р у с с к .  I e p .  I V ,  5 8 3 ) .  П о в с е м е с т н о е  п р а з д н о в а т е  
п р е п .  М а к а р 1 я  у с т а н о в л е н о  н а  С о б о р Ъ  1 5 4 7  г о д а . О с н о в а н н ы й  н м ъ  М а к а р 1 е в ъ - К о л я з и н ъ  
м о н а с т ы р ь ,  с о с т о я н и й  н ь п гЬ  в ъ  1 - м ъ  к л а с с Ь ,  и м 'Ь л ъ , д о  о т о б р а ш я  м о н а с т ы р с к и х ъ  ю г Ь ш й ,  
■около 1 2 , 0 0 0  к р е с т ь я н ъ .
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х о м ъ  в ы сл у ш а л ъ  э т у  В'Ьсть и  т ай н о  п ер ес к а за л ъ  н а ст а в н и к у  св о е м у  
преп . М акар1ю.

Прошло нисколько времени посл’Ь чуднаго видЪтя. По просьб^ 
князя Андрея, желавшаго основать обитель иноческую въ У гличу 
преп. МакарШ отпустилъ къ нему юнаго инока. ПаисШ поселился въ 
хижин’Ь, на л’Ьвомъ берегу р^ки Волги, въ 3 верстахъ отъ Углича, и 
на первый разъ построилъ деревянный храмъ БогоЯВЛвШЯ СЪ НИСКОЛЬ
КИМИ кельями. Къ нему собралось 10 брапй и онъ ввелъ строгое 
общежипе. По настоянш князя, подвижникъ принялъ санъ игумен
ства. Благочестивый и добрый князь искренно уважалъ Паийя и  
щедро подавалъ пособия для новой обители; въ 1482 г о д у  освященъ 
былъ каменный храмъ въ честь Покрова Богоматери. Но ни уважеше 
князя, ни санъ игумена не ослабили подвижнической строгости въ 
достойномъ ученик’Ь преп. Макар1я. Онъ самъ копалъ землю, носилъ 
воду и въ жестоюе морозы ходилъ въ одной власяниц’Ь. Светская 
в'Ьтренность смеялась надъ трудолюбивымъ старцемъ, но къ своему 
вреду. Разъ молодой бояринъ ■Ьхалъ мимо обители и, увидавъ старца, 
заступомъ копающаго землю, посмеялся надъ нимъ. Вдругъ лошадь 
сбросила его съ себя и онъ упалъ безъ чувствъ: блаженный ПаисШ 
привелъ его въ чувство и кротко сказалъ: „не осуждай иноковъ“. 
Печальная участь любимаго князя Андрея, скончавшагося въ темни- 
цй (въ 1493 г.) 7), и д’Ьтей его, сосланныхъ въ заточеше, оживляла 
въ душ'Ь подвижника мысль, что въ царстше Бож1е входятъ путемъ 
скорбей многихъ. Преподобный просилъ вел. князя за невинныхъ д+>- 
Тей; но это не облегчило горькой ихъ участи; удручаемый скорбью и 
немощами глубокой старости, передалъ онъ управлете монастыремъ
у ч е н и к у  с в о е м у  Г’е п н а д 1 ю ? н о  н е у т о м и м о  п р о д о л ж & л ъ  М0ЛИТВ6ННЫ6 ПОД-
виги. Каждый воскресный день и каждый праздникъ самъ онъ совер- 
шалъ литургш. Когда яге, наконецъ, ноги отказались служить, ослаб
ленный дряхлостью и подвигами, онъ сидя совершалъ келейное пра
вило. Преп. ПаисШ ПОШИЛ, отъ трудовъ на 107 году своей жизни, 
6 шня 1504 года 8).

Между тЪмъ невиндыя дЪти князя Андрея Васильевича, жертвы 
подозрительности державнаго дяди, невинно томились въ Вологод
ской темниц’Ь. СтаршШ изъ нихъ ДимитрШ тосковалъ и по вре- 
менамъ горько жаловался на жестокость 1оанна III-го. Но младшШ 
1оаннъ, съ юныхъ Л'Ьтъ кроткШ и богобоязненный, находившШ угЬ-

" )  1 о а н н ъ  н е  д о в Ъ р я л ъ  б р а т ь я м ъ — А н д р е ю  п  Б о р и с у ,  к о т о р ы е  н е  м о г л и  п р и в ы к н у т ь  
к ъ  н о в о м у  п о р я д к у  в е щ е й  и  д о с а д о в а л и  н а  в л а с т о л ю б 1 е  с а м о д е р ж ц а .  В ъ  1 4 9 1  г о д у  к н я з ь  
А н д р е й  б ы л ъ  в ы з в а н ъ  в ъ  М о с к в у ;  з д Ь с ь  о б ъ я в и л и  е м у ,  ч т о  о н ъ  л и ш а е т с я  с в о б о д ы  з а  и з 
м е н у  п р о т и в ъ  в е л и к а г о  к н я з я .  « В о л е н ъ  Б о г ъ ,  д а  г о с у д а р ь  б р а т ь  м о й , — с к а з а л ъ  А н д р е й , — а  
В с е в ы ш ш й  р а з с у д п л ъ  н а с ъ  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  л и ш а ю с ь  с в о б о д ы  б е з в и н н о » .  С п у с т я  д в а  г о д а  
А н д р е й  у м е р ъ  у з н и к о м ъ ,  а  д Ь т и  е г о  о с т а л и с ь  в ъ  В о л о г о д с к о й  т е м н и ц ^ .

8) М о щ и  п р е п .  П а и с ш  п о ч и в а ю т ъ  п о д ъ  с п у д о м ъ  в ъ  с о б о р н о м ъ  м о н а с т ы р с к о м ъ  х р а -  
м Ъ ; Hoirfe б ы л и  с в и д Ь т е л ь с т в о в а н ы  1 6 1 0  г о д у  и  т о г д а  ж е  н а п и с а н а  с л у ж б а .  Ч у д е с а  о п и с а 
н ы  у  п р е о с в .  Ф и л а р е т а  Ч е р н и г о в с к а г о  ( Р у с с к .  С в я т . ,  ш н ь ,  с т р .  3 2 — 3 4 ) .
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шеше только въ изученш закона Бояйя, и самую темницу сд'Ълалъ 
для себя училищемъ благочест1я; нетолько не ропталъ онъ на суро
вую участь свою, но благодарилъ за нее Господа, по примеру муче- 
никовъ Божшхъ: онъ подвизался въ молитве и въ ней находилъ для 
себя силу и yrfmieme. Онъ утЪшалъ брата теми высокими мыслями 
христианскими, которыми жила душа его. „Къ чему скорбеть, брать 
мой? — говорилъ онъ Димитрш. — Богъ внушилъ великому князю по
заботиться 0 спасенш душъ -нашихъ. Не видишь ли, какъ мы далеки 
отъ Mipa, опаснаго для души? Все, что есть въ Mipe— похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская—все это не отъ Отца, но отъ Mipa. 
Счастливы мы, что разлучены съ такими незавидными преимуще
ствами M ip a .  Тесенъ затворъ нашъ? Но не т'Ьсиымъ ли путемъ шли 
въ царство небесное святые? Они терпели голодъ, стужу, побои, раны, 
темницу, потерю всего; но пели псалмы и утешались чтетемъ слова 
Болия. Будемъ и мы подражать имъ и намъ данъ будетъ вЪнецъ 
нетлешя". Такъ чистая душа блаженнаго юноши смотрела на земную 
участь свою, какъ на строеше благой премудрости Бож1ей, обращаю
щей и дела людскья въ средства ко спасенш. Наконецъ, страдалецъ 
БожШ истомился въ душномъ воздух^ темницы и, чувствуя близость 
кончины своей, захот^лъ облечься въ иноческую одежду. Почему же 
давно онъ не облекся въ эту одежду? Тогда подозрительная политика 
людская, конечно, возвратила бы ему свободу. Но въ такомъ случае 
братъ ДимитрШ, не желавнпй иночества, не принявшей его и передъ 
смертью , о ста л ся  бы оди н ъ  въ темниц-Ь, а этого не допускала нежная 
ЛЮбОВЬ КЪ брату. По иросьб'Ь блаж ен н аго  у зн и к а , П р и л у д к Ш  и г у м е н ъ

Михаилъ облекъ его въ иноческую одежду, назвавъ Игнапемъ. Стра
далецъ причастился св. Таинъ и, осенивъ себя крестнымъ знамеш- 
емъ, сказалъ: „въ руки Твои, Господи, предаю духъ мой". Такъ пе- 
решелъ ОНЪ ВЪ В М Н Ы Й  ПОКОЙ, 19 мая 152а года, 45 летъ отъ рождешя. 
Горько плакалъ братъ ДимитШ о потере утЪшителя и наставника —■ 
брата. Но смотря па светлое лице почившаго, не имевшее вида мерт
венности, и ощущая легкое благоухаше, исходившее отъ почившаго, 
успокоился уверенностью въ блаженной его доле. Весь городъ со
брался. къ темнице, услышавъ о преставленш блаж. князя: его ува
жали въ узахъ более, нежели другихъ, обладавшихъ силою власти 
земной. Во время погребешя блаженнаго князя-инока совершилось
ниск ольк о ч у д е с ъ  я).

Собеседникомъ и другомъ преп. Паис1Я Сылъ пришлецъ изъ

9)  М о щ и  п р е п .  И г н а - п я  п о л о ж е н ы  в ъ  т о м ъ  ж е  х р а м й  П р и л у ц к а г о  м о н а с т ы р я ,  г д Ь  
п о ч и в а ю т ъ  м о щ и  п р е п .  Д и м и т р 1Я, о с н о в а т е л я  э т о й  о б и т е л и .  Б р а т ъ  к н я з я - и н о к а  И г н а т а  
е щ е  н и с к о л ь к о  л Ь т ъ  п о  к о н ч и н й  е г о  о с т а л с я  у з н и к о м ъ ,  н о  у м е р ъ  н а  с в о б о д ^  и  п о г р е б е н ъ  
п р и  н о г а х ъ  б р а т а ,  у т Ь ш и т е д я  е г о  в ъ  у з а х ъ  т е м н и ч н ы х ъ .  З а м е ч а т е л ь н о ,  ч т о  и к о н а  Б о г о р о 
д и ц ы ,  е д и н с т в е н н о е  р о д и т е л ь с к о е  н а с л Ь д 1 е  б р а т ь е в ъ  у з н и к о в ъ ,  п о с т о я н н о  н а х о д и т с я  в ъ  
т ю р ь м Ь  н а  п а м я т ь  с т р а д а л ь ц е в ъ .  Ж и т е л и  В о л о г д ы  п р и т е к а ю г ь  с ъ  в ^ р о ю  к ъ  с е м у  ч у д о т в о р 
н о м у  о б р а з у  в ъ  ocTpori. Ц е р к о в н а я  с л у ж б а  п р е п .  И г н а т ш  и з в е с т н а  п о  р у к о п и с и  X T I  в .  
< Б и б л .  Ц а р с к а г о ,  №  5 6 3 ) .
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Грещи, потомокъ княжескаго рода, по имени Константинъ. Онъ при
быль въ Москву съ нев’Ьстою 1оанна Ш-го, царевною Софьею, но- н& 
захот'Ьлъ остаться при двор* великокняжескомъ и, любя уединеше п 
скорбя о горькой участи своей родины, страдавшей подъ игомъ Ту- 
рокъ, избралъ себ* скромное мЪсто боярина при Ростовскомъ apxi- 
еиископ* 1оасаф*, изъ князей Оболенскихъ. Когда святитель 1оасафъ 
отказался отъ каеедры и удалился въ берапонтовъ монастырь, на 
м^сто своего пострижешя; сюда вм’Ьст’Ь *съ нимъ иерешелъ и кн. Кон
стантинъ. ЗдгЬсь въ молитв^ и чтенш книгъ находилъ онъ покой ду- 
пгЬ. Это было спустя шесть Л’Ьтъ по преставленш преп. Мартишана. 
Константинъ не желалъ пострижешя иноческаго, хотя и уговаривали 
его блаж. 1оасафъ и друпе. Явившись ему въ сонномъ вид’Ьнш, преп. 
Мартишанъ грозплъ подвергнуть его строгому наказатпю за сопро- 
тивлете доброму сов'Ьту. „Вид'Ьлъ я во сн*,—разсказывалъ онъ вла
дык* 1оасафу,—благол*пную церковь съ иконами; посреди ея какъ 
бы каеедра и на ней преп. Мартшпанъ съ жезломъ въ рук*. Постри
гись, говорить мн* игуменъ. Не постригусь, отв’Ьчалъ я. Если не 
послушаешься,—продолжалъ онъ,—буду бить тебя жезломъ, и хот*лъ 
ударить меня". Отъ страха я проснулся. Константинъ тогда же, по 
просьб* его, постриженъ былъ съ именемъ Кассаана.

Въ обители ©ерапонтовой жилъ онъ недолго и удалился съ ни
сколькими браиями въ уд*лъ добраго Угличскаго князя Андрея, съ 
которымъ былъ друженъ еще въ Mip-fe. Въ 15 верстахъ отъ Углича, 
на берегу Волги и р. Учмы, водрузилъ онъ крестъ, поставплъ кельи
и, по благословенно Ростовскаго apxienncKona, построилъ храмъ въ  
честь У сп ет я  Богоматери. Но храмъ поврежденъ былъ разливомъ  
Волги. Добрый князь Андрей доставилъ ему средства построить храмъ 
и кельи на новомъ м*ст* и назначилъ еще noco6ie на содержаше 
обители. Чудотворецъ Касианъ, предузнавъ свое отшеств1е къ Госпо-
ДУ, преподалъ наставлеше братш, пршбщшся СВ. Таинъ И преставил
ся  2  октября 15 0 4  года 1в).

Въ половин* XV в*ка подвижникъ, по имени Савва, пришеднпй 
изъ чужихъ странъ (изъ Сербш, а по сказанш другихъ, съ св. горы 
Аеонской), спасался въ окрестностяхъ Пскова, сначала въ Сн'Ьтогор- 
скомъ и), потомъ въ Елеазаровомъ монастыр'Ь 12), гд* пользовался на-

10)  О с н о в а н н ы й  п р е п .  К а с е т а н о м ъ  м о н а с т ы р ь  у п р а з д н е н ъ  в ъ  1 7 0 4  г о д у ,  п р и  ч е м ъ  
ц е р к о в ь  с д е л а н а  п р и х о д с к о ю  д л я  с о с Ъ д н и х ъ  с е л е н Ш .  В ъ  н е й  п о ч и в а ю т ъ  м о щ и  п р е п .  К а с -  
ciaH a п о д ъ  с п у д о м ъ .  Н а д г р о б н а я  и к о н а  н а п и с а н а  и к о н о п и с ц е м ъ - с в я щ е н н и к о м ъ  п о  д в у к р а т 
н о м у  я в л е н ш  ч у д о т в о р ц а .  Ч у д е с а  и с ч и с л е н ы  в ъ  Я р о с л .  Е п а р х .  В е д о м .  1 8 6 1 ,  №  2 9 .

и )  В р е м я  о с н о в а ш я  С н Ь т о г о р с к а г о  м о н а с т ы р я  б л и з ъ  П с к о в а  н а  С н е т н о й ,  и л и  С н я т -  
н о й  г о р е ,  н е и з в е с т н о .  В ъ  1 2 9 9  г о д у  о н ъ  б ы л ъ  р а з о р е н ъ  Л и в о н с к и м и  р ы ц а р я м и ,  п р и  ч е м ъ  
у м е р щ в л е н ъ  б л а ж . и г у м е н ъ  1 о а с а ф ъ  с ъ  1 7  и н о к а м и .  С о б о р н а я  ц е р к о в ь  о б и т е л и ,  п о с т р о е н 
н а я  в ъ  1 3 1 2  го д у , з а м е ч а т е л ь н а  п о  к р а с о т е  д р е в н я г о  з о д ч е с т в а .

12)  С п а с о - Е л е з а р о в ъ  м о н а с т ы р ь ,  в ъ  2 5  в е р с т а х ъ  к ъ  с е в е р у  о т ъ  П с к о в а ,  б л и з ъ  П с к о в -  
с к а г о  о з е р а ,  о с н о в а н ъ  в ъ  1 4 2 5  г о д у  п р е п .  Е в ф р о с и н о м ъ ,  в ъ  M ip e  Е л е а з а р о м ъ ,  к о т о р ы й  с о -  
б р а л ъ  брат1Ю, д а л ъ  е й  н а с т а в л е ш е  в ъ  ф о р м ^  завещанья, с о х р а н и в ш а г о с я  д о н ы н е ,  п о т р у 
д и л с я  б о л е е  5 0  л е т ъ  в ъ  п у с т ы н е  й  п р е с т а в и л с я  1 5  м а я  1 4 8 1  г о д а ,  д о с т и г н у в ъ  9 5 - т и - л е т н е й
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ставлетями преп. Евфросина; наконецъ удалился за 15 верстъ далее 
на урочище, называемое Крыпцы, находившееся въ непроходимомъ 
месте, гд-fe жили только медведи и друг1е дик!е звери, около озера, 
обильнаго рыбой. Тамъ на камне поставилъ себе Савва малую хижи
ну, подвизался въ посте и молитве, питался хл-Ьбомъ и водою, а въ 
среду и иятокъ пребывалъ вовсе безъ пищи, возделывая землю сво
ими руками, что впосл'Ьдствш зав’Ьщалъ и ученикамъ своимъ, ко
торые вскоре начали стекаться къ нему на сожительство, при
влекаемые молвою о святой его жизни. Не желая самъ начальство
вать, блаженный старецъ въ обители своей поставилъ игумена, по 
имени KacciaHa, и устроилъ общежительство, не дозволяя никому изъ 
братш считать что-либо своимъ, хотя бы кто и пожертвовалъ изъ 
имешя своего при вступленш въ монастырь. Въ келш у самого Саввы 
ничего не было, кромё иконъ Спасителя и Бож1ей Матери, убогой 
мантш и ветхой рогожи, на которой онъ ложился для краткаго успо- 
коешя. Посадники и бояре Псковсюе усердно жертвовали им Ьтя для 
новаго монастыря, а Псковсгай нам’Ьстникъ, князь Ярославъ Василь- 
евичъ ОболенскШ, имея великую вЪру къ преп. Савве, подавалъ 
много милостыни обители и еженедельно прйзжалъ туда ко всенощ
ному бдгЬтю. Однажды онъ вздумалъ отправиться туда съ супругою, 
которая была больна и хотела просить преподобнаго о исцЪленш. Но 
п р о з о р л и в ы й  с т а р е ц ъ  в ы с л а л ъ  к ъ  н е м у  н а в с т р е ч у  у ч е н и к а  своего съ 
т а к и м и  с л о в а м и :  г р е ш н ы й  с т а р е ц ъ  Савва говоритъ тебе, К Н Я З Ь :  Н в  
входи съ княгинею въ монастырь, ибо, по п р е д а н н о  с в .  о т ц е е ъ ,  н е

дозволено женщинамъ входить въ обители иночесшя; если же не по
слушаешь меня, то супруга твоя не получитъ нецел ешя“. Князь сми
ренно повиновался, взошелъ одинъ въ монастырь и просилъ прощетя 
въ нарушенш заповеди, которой не зналъ, а старецъ вышелъ къ кня
гине за врата обители, тамъ отлужилъ для нея молебенъ съ водосвя- 
иемъ и окроплетемъ св. воды исц'Ьлилъ княгиню отъ болезни. Бла
годарный князь въ память сего избавлешя устроилъ чрезъ непрохо- 
димыя болота мостъ къ обители преп. Саввы въ 1400 саж. длины, 
существующей доныне подъ именемъ „маета Ярославля", а въ 1487 
году, по совету съ посадниками, съ тысяцкими и со всемъ Псков- 
скимъ вечемъ, по благословенно духовенства всехъ соборовъ богоспа- 
оаемаго града Пскова, далъ обители крепостную грамоту на владеше 
землями.

Въ томъ же году преп. Савва, достигнувъ маститой старости, 
впалъ въ тяжкую болезнь и мирно отошелъ ко Господу, 28 августа 
1487 года. Ученики съ великимъ плачемъ погребли его на правой 
стороне построенной имъ деревянной церкви св. 1оанна Богослова13).

с т а р о с т и .  М о щ и  е г о  п о ч и в а ю т ъ  п о д ъ  с п у д о м ъ  в ъ  с о б о р н о м ъ  х р а м $  в о з д в и г н у т о й  и м ъ  
о б и т е л и .

13)  О с н о в а н н ы й  п р е п .  С а в в о ю  К р ы п е ц ю й  м о н а с т ы р ь  н а х о д и т с я  в ъ  2 0  в е р с т а х ъ  о г ь  
г . П с к о в а ,  з а  р . И с к о в о ю .  В ъ  н и ж н е !  ц е р к в и  п о д ъ  с о б о р о м ъ  с в .  1 о а н н а  Б о г о с л о в а ,  п о -  
с т р о е н н ы м ъ  в ъ  1 5 4 7  г о д у , п о ч и в а ю т ъ  п о д ъ  с п у д о м ъ  м о щ и  п р е п .  С а в в ы  ч у д о т в о р ц а .  П о д р о б 
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Въ дикой л суровой странЪ Олонецкой возсшлъ великШ свЪтиль- 
нпбъ благочесия, преп. Александръ СвирскШ и). Жизнь его — чудно
высокая, отражеше чистой евангельской жизни.

Д и в н ы й  раОъ БожШ родился въ древней Обонежской пятин*, въ 
с. Мандер*, что нын* въ Каргопольскомъ у*зд*. Когда онъ отданъ 
былъ учиться грамот*, то сначала тупо учился въ сравненш съ про
чими. Это сильно огорчало отрока. Разъ со слезами молился онъ въ 
храм* о раскрыты! разум*шя своего и слышалъ голосъ: „встань,—ты 
получишь, чего просилъ". Веселымъ воротился онъ въ домъ и съ 
того времени легко и скоро сталъ понимать книжную мудрость. Бого
боязненный отрокъ постоянно соблюдалъ постъ п молился по ночамъ. 
„Зач*мъ ты, сынъ мой, такъ изнуряешь себя?" съ скорбш говорила 
мать. Сынъ отв*чалъ: „зач*мъ же теб*, мать моя, отклонять меня отъ 
npiHTnaro мн* воздержашя?" Родители хот*ли, чтобы вступилъ онъ 
въ бракъ; но онъ отклонялся отъ того подъ разными предлогами и 
думалъ объ одномъ, какъ бы совс*мъ разстаться съ м!ромъ.

Тайно отъ родителей отправился онъ прямо въ ВалаамскШ островъ 
и на 26 году возраста облекся въ иночество. Зд*сь провелъ онъ 13 
л*тъ, какъ самый строгШ къ себ* послушникъ. Кр*пкШ здоровьемъ, 
онъ усердно служилъ ве*мъ, носилъ воду, таскалъ изъ л*са дрова, 
и того никогда не допускалъ, чтобъ отказаться отъ приказания стар- 
шихъ. Ночь ироводилъ въ молитв*, а иногда обнаженное т*ло свое 
отдавалъ въ пищу комарамъ.

Въ 1486 г о д у  А л а к с а н д р ъ  у д а л и л с я  н а  озер о  Р о щ и н ск о е , в ъ  6 
в ер ст ахъ  отъ  р. С вири, и зб р а л ъ  с е б *  м * с т о  и  там ъ, г д *  в п о с л * д с т в ш  
п ост р оен ъ  х р ам ъ  С п асителя; 7 л * т ъ  п о д в и за л с я  в ъ  т е с н о й  хиж ш гЬ . 
3/гЬ сь п о  сл у ч а ю  н а ш е л ъ  его  бо я р и н ъ  ЗаваЛИШИНЪ II ПОДуМ&ЛЪ, ЧТО 
ВИДИТЪ и р и в и д * ш е: так ъ  и зн у р и л ъ  с е б я  п о д в и га м и  р а б ъ  БожШ. Но  
у-сердной просьб'Ь н а б о ж н а го  боя р и н а , п р еп од обн ы й  откры лъ е м у  ж и зн ь  
свою , п о д ъ  усл ов1ем ъ  м ол ч ан ш . „С ем ь Л'Ьтъ живу я зд'Ьсь, не видя 
никого,— говорилъ о н ъ ,— н и  р а за  н е  в к у ш а л ъ  я  х л * б а , а д о в о л ь ст в о 
в а л ся  травою; и н о г д а  ж е  п р и х о д и л о сь  м н *  * с т ь  о д н у  сы рую  зем лю ".—  
Т р у д н о  бы ло ж и т ь  т е б *  такъ?— сп р о си л ъ  и зу м л е н н ы й  боя р и н ъ . „ В н а-  
ч а л *  было т яж ел о , —  о т в * ч а л ъ  п о д в и ж н и к ъ , —  си л ь н о  с т р а д а л ъ  ж е -  
л удк ом ъ ; по в р ем ен ам ъ  я  в а л я л ся  н а  зе м л * , н е  в ъ  с и л а х ъ  б у д у ч и  
п одн я ть  головы ; я  со в ер ш а л ъ  n * H i e  свое, л е ж а  н а  зе м л * ; р а зъ  оч ен ь  
си л ьн о  ст р адал ъ  я , и  в отъ  в и ж у  к ого-то  св * т л а г о . Ч*мъ ты бол ен ъ ?—  
сп р о си л ъ  о н ъ  м еня. Ж е л у д к о м ъ , — о т в * ч а л ъ  я . Покажи м н *  бол ьн ое  
м * ст о , —  с к а за л ъ  онъ . И к о г д а  я  у к а за л ъ , он ъ  в о зл о ж и л ъ  н а  м ен я  
р у к у  и  ск азал ъ : „се зд р а в ъ  еси , к том у  н е  с о г р * ш а й , но р а б о т а й  Го
сп оду" . Съ того в р ем ен и  ч у в ст в у ю  себ я  здр ав ы м ъ " . Была ещ е бррьба  
отш ел ьн и к у. Духи зл обы  н е р а зъ  я в л я л и с ь  е м у  в ъ  гр о зн ы х ъ  п р и в и -

ности о Спасо-Елеазаровомъ и  К р ы п е ц к о м ъ  м о н а с т ы р я х ъ  м о ж н о  н а й д т и  въ к н и г б  м о е й :  
« С в я т ы н и  и  д р е в н о с т и  П с к о в а » .

14)  Ж и т е  п р е п .  А л е к с а н д р а  С в и р с к а г о ,  п и с а н н о е  в ъ  1545 г о д у  у ч е н и к о м ъ  е г о ,  и г у 
м е н о м ъ  И р о д ю н о м ъ ,  в ъ  С и н о д .  Б и б л .  № 874.
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дЪшяхъ, но онъ не уступалъ пасилш ихъ и молитвою разсЬевалъ 
мечташя. Спустя 7 л^тъ стали собираться къ нему труженики, но и 
они сперва жили отшельнически, не близко одинъ отъ другого. Боя- 
ринъ Завалишинъ доставлялъ по временамъ отшельникамъ хлЪбъ, что 
укрепляло слабыхъ.

По особенному внушенш, преп. Александръ началъ строить мо
настырь въ 130 саженяхъ отъ своей хижины, а сподвижники убедили 
его принять на себя санъ священства и настоятельство. Въ 1508 году 
освященъ храмъ Св. Троицы. Новый игуменъ не церем’Ьнилъ строгости 
къ себе, но казался последнимъ въ обители. Онъ первый выходилъ 
на труды и больше другихъ трудился: то месилъ въ хлебне тесто и 
пекъ хлебы, то носилъ воду изъ озера, то рубилъ и носилъ дрова, 
то мололъ рожь за другихъ своими руками. Никогда не спалъ онъ 
даже на рогоже, а всегда на голой доске или сидя. Одежда его была 
покрыта заплатами. Иные и смеялись надъ нимъ за такую одежду, 
но онъ оставался вернымъ себе. Усердно заботился онъ о спасенш 
чадъ своихъ, иноковъ, и умолялъ братш приближаться "къ Богу сми- 
решемъ, трудами послушашя, постомъ и молитвою.

Высокая духовная жизнь севернаго пустынника привлекала къ 
нему многихъ изъ близкихъ и дальнихъ месть. Къ великому подвиж
нику одни приходили для испрошешя благословешя и молитвъ, дру- 
rie шли со скорбями земной жизни, третьи открывали больную со
весть свою. Преподобный принималъ всехъ съ кроткою любовно и 
старался помогать всемъ.

Вотъ одинъ изъ  многихъ опытовъ прозорливости великаго под-
вижника. При освящеши храма Св. Троицы народъ подавалъ ему 
деньги и вещи. Сос'ЬднШ поселянинъ ГригорШ также хотЪлъ подать 
отъ себя что-то, но преподобный не принялъ. Два и три раза Григо- 
рШ пытался положить даръ свой въ фелонь игумена, но старецъ от: 
талкивалъ руку его. „Рука твоя смердитъ, — сказалъ ему наконецъ 
преподобный: ты билъ ею мать твою и темъ навлекъ на себя гневъ 
Бож1й“. Что-жъ мн-fi д'Ьлать? —  спросилъ въ сокрушенш ГригорШ. 
„Ступай, испроси прощеше у матери твоей и впредь не смМ  оскорб
лять ее“. Не задолго до блаженной кончины, св. пустынникъ утешенъ 
былъ видешемъ Богоматери, обещавшей ему не забывать обители его 
и умножить число братш богоугодной.

Много подвижниковъ благочестия воспиталъ преп. Александръ. 
Въ бывшей Оредежской пустыни подвизался ученикъ его преп. Мака- 
р!й, основатель этой обители, почивнпй въ 1532 году. Въ Важеозер- 
ской Спасской пустыни, въ 12 вер. отъ Свирскаго монастыря, почи- 
ваетъ сподвижниковъ его и основатель пустыни преп. Никифоръ. Въ 
Оятской пустыне скончались питомцы Свирскаго наставника Игнатгй, 
Леонидъ, ДюнисШ, беодоръ, берапонтъ, Корншпй и АеанасШ (поста
вленные, по рукописнымъ святцамъ, въ лике преподобныхъ). Але
ксандръ въ духовномъ своемъ завещанш писалъ: „братш моей прика
зываю жить о Христе и отнюдь не держать въ нашей пустыне опья-
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няющаго питья, не им'Ьть вражды между собою и не считаться ни въ 
чемъ. Богъ далъ, доселЪ считаться не изъ чего,—казны монастырской 
тгЬтъ; что Богъ посылалъ при моей жизни, какой христолюбецъ да- 
валъ вкладъ въ монастырь, то все пошло въ домъ Св. Троицы и 
богол’Ьпнаго Преображешя, на храмъ и теплую церковь и на другой 
монастырскШ расходъ“. Св. старецъ скончался на 85 году отъ рожде- 
т я ,  30 августа 1533 года 1S).

И изъ необъятнаго Л’Ьса КОмельскаго св'Ьтъ БожШ продолжалъ 
с!ять на окрестности. Какое благословенное Богомъ м-Ьсто была эта 
дубрава, растилавшаяся во всю южную полосу Вологодскаго края, 
разсЪкаемая пустыннымъ течетемъ Нурмы и Комелы и другихъ без- 
вЪстныхъ р’Ьчекъ! Казалось, дебри были созданы для ви татя  дикихъ 
зверей, но туда стремились ангелоподобные люди, чтобы сперва по 
краямъ л’Ьса, гд4 только позволяла местность, а потомъ даже и въ 
самой дремучей глуши его, съ большимъ дерзновешемъ созидать свои 
духовныя твердыни.

Преподобный СергШ НуромскШ и Павелъ ОбнорскШ съ южной 
стороны коснулись только сихъ дЪвственныхъ л’Ьсовъ, и едва ли не 
впервые застучала ихъ иноческая сЪкира на вЪковыхъ соснахъ, неви- 
давшихъ дотол’Ь руки человеческой 16). Въ концЪ ХУ стол^тя под
визались зд'Ьсь преп. АврамШ и Konpift — на берегу р. Печенги 1Т), 
преп. ИннокентШ, другъ и собесЬдникъ Нила Сорскаго 18), преп. Онуф- 
pift и АвксентШ, основатели Перцовой пустыни 19), и, наконецъ, ВвЛИ- 
ьай отецъ пустынножителей КорнилШ.

Родители преп. Корнилгя, люди знатные и богатые, по прозвашзо 
Крюковы, оставили его сиротою въ младенчеств^, поручивъ дядЪ

15)  П а м я т ь  п р е л .  А л е к с а н д р а  ч т и л и  ц е р к о в н о ю  с л у ж б о ю  с ъ  1 5 4 7  г о д а  ( А к т ы  А р х .  
Э к с п е д и ц .  I ,  2 0 3 ) ,  н о  м о щ и  е г о  о т к р ы т ы  н е  р а н е е  1 6 4 1  г .,  и  царь Михаилъ устроилъ се
ребряную раку, в ъ  к о т о р о й  о н 1!  и  н ы н е  п о к о я т с я .  В ъ  а л т а р е  М о с к о в с к а г о  У с п е н с к а г о  с о 
б о р а  е с т ь  д р е в ш й  о г р о м н о й ^  в е л и ч и н ы  о б р а з ъ  в ъ  « ж и т ш »  п р е п .  А л е к с а н д р а  С в и р с к а г о .  
П о  с в и д е т е л ь с т в у  о д н о й  с т а р и н н о й  р у к о п и с и ,  э т а  и к о н а  п р о с л а в л е н а  ч у д е с а м и  в ъ  1 5 5 5  г.  
О н а  с т о я л а  т о г д а  « у  с т о л п а ,  п р о т и в у  ч у д о н о с н а г о  г р о б а  б л а ж . 1 о н ы  м и т р о п о л и т а »  ( С б о р н .  
Р у м я н ц .  М у з е я  X V I I  в б к а  п о д ъ  №  3 6 4 ,  л . 2 8 6 ).

16)  0  п о д в и г а х ъ  п р е п .  С е р п я  и  П а в л а  с м .  в о  в т о р о й  к н и ж к а  н а ш и х ъ  Р а з с к а з о в ъ  
г л .  V I .

1Т) П о  р у к о п и с н о м у  о п и с а н г о  В о л о г о д с к и х ъ  с в я т ы х ъ  п р е п .  о т ц ы  А й р а м Ш  и  K o n p i f t  
П е ч е н е с м е  ж и л и  в ъ  1 4 9 2  г . П у с т ы н я  и х ъ  б ы л а  в ъ  Г р я з о в е п к о м ъ  у б э д б ,  в ъ  2 D  в е р с т а х ъ  
о т ъ  В о л о г д ы .  Т а м ъ  и  м о щ и  и х ъ  п о ч и в а ю т ъ  п о д ъ  с п у д о м ъ ,  в ъ  С п а с с к о й  ц е р к в и  с д е л а в ш е й 
с я  п р и х о д с к о ю  п о  у п р а з д н е н и и  о б и т е л и  в ъ  1 7 6 4  го д у .

18)  П р е п .  И н н о к е н т Ш ,  и з ъ  б о я р с к а г о  р о д а  О х л ’Ь б и ш п ш х ъ ,  п о с т р и ж е н н и к ъ  о б и т е л и  
К и р и л л а  Б Ъ о з е р с к а г о ,  с т р а н с т в о в а л ъ  н а  в о с т о к е  с ъ  п р е п .  Н и л о м ъ  С о р с к и м ъ  и  с л Ъ д о в а л ъ  
з а  н и м ъ  в ъ  с к и т ъ  е г о .  В ъ  1 4 9 1  г о д у  о н ъ  у д а л и л с я ,  п о  с о в Ь т у  Н и л а ,  н а  р .  Н у р м у  и  п о с е 
л и л с я  в ъ  с а м о й  г л у б и н е  К о м е л ь с к а г о  л е с а ,  в ъ  7 0  в е р с т а х ъ  о г ь  В о л о г д ы .  З д е с ь  с о б р а л о с ь  
к ъ  н е м у  д у х о в н о е  с т а д о .  О н ъ  п р е с т а в и л с я  1 9  м а р т а  1 5 2 2  г .  О б и т е л ь  е г о  з а к р ы т а  в ъ  1 7 6 4  г о 
д у  и  Б л а г о в е щ е н с к а я  ц е р к о в ь  е я  о б р а щ е н а  в ъ  п р и х о д с к у ю .  Т а м ъ  п о ч и в а ю т ъ  п о д ъ  с п у 
д о м ъ  м о щ и  И н н о к е н т и я .

19)  П р е п .  О н у ф р Ш  и  А в к с е н т Ш  в ъ  1 4 9 9  г о д у  п о с е л и л и с ь  в ъ  К о м е л ь с к о м ъ  л Ь с у ,  в ъ  
3 5  в е р с т а х ъ  о т ъ  В о л о г д ы ,  и  о с н о в а л и  П е р ц о в у  п у с т ы н ь  с ъ  ц е р к о в ь ю  С в .  Т р о и ц ы .  В ъ  э т о м ъ  
х р а м е ,  н ы н е  п р и х о д с к о м ъ ,  п о ч и в а ю т ъ  м о щ и  и х ъ  п о д ъ  с п у д о м ъ .
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Лукьяну Крюкову, служившему при дворе великой княгини Mapiii, 
супруги Темнаго. Лукьянъ, удалясь въ БЪлозерскую обитель преп. 
Кирилла, взялъ съ собою и 13-тилЪтняго племянника. З д есь  отрокъ,. 
принявъ пострижете, началъ труды иночесше тяжелымъ послушашемъ 
въ хлебняхъ, въ свободное время списывалъ книги, носилъ вериги,, 
потомъ предпринялъ странствовате по пустыннымъ обителямъ 20). Это 
странствовате не было празднымъ: юный инокъ собиралъ опыты 
жизни духовной, терп-Ьлъ голодъ и жажду, зной и морозъ для Го
спода.

Въ 1497 году КорпилШ перешелъ въ глухой и диюй КомельСКШ 
лесъ и поселился въ 45 верстахъ отъ Вологды. Сначала онъ подви
зался одиноко и безмолвно, потомъ стали собираться къ нему люби
тели безмолв1я; онъ построилъ (1501 г.) деревянную церковь Введетя 
Богоматери во храмъ и посвященъ былъ въ санъ священства. Рушась 
жить въ обществе братш, блажен. КорнилШ не щадилъ себя для ихъ 
пользы. Онъ самъ на ряду съ другими трудился въ лесу и въ обите
ли, рубилъ и очищалъ лесъ. Разбойники, досадуя на старца, какъ на 
помеху ремеслу ихъ, избили его до того, что едва добрелъ онъ да 
кельи. Разъ шелъ онъ съ брат1ёю по лесу и на него упало дерево,, 
мимо котораго друпе прошли счастливо;' последств1емъ была тяжкая 
болезнь, отъ которой пролежалъ онъ на одре полтора года; а рана 
на голове его оставалась еще долго. Едва оправился онъ отъ этой 
болЪзни, какъ, будучи на работе, оскользнулся и покатился по реб- 
рамъ страшной стремнины: онъ разбился до того, что отчаивались, 
въ его жизни; но Господь сохранилъ раба Своего. Не мало пришлось 
ему перенесть огорченШ и за самое место, где основалась пустынная 
обитель. На него жаловались даже в. князю, будто онъ отнимаетъ ч у 
жую собственность, тогда какъ заселялъ онъ непроходимый лесъ. 
Когда число братш увеличилось, онъ построилъ (въ 1512 г.) новый, 
более прежняго обширный храмъ. При этомъ одни изъ братШ плот
ничали, друпе писали иконы или занимались резною работою, третьи 
списывали книги. КорнилШ построилъ и еще храмъ въ честь началь
ника пустынной жизни Антошя великаго; при тепломъ храме устрое
на братская трапеза. Для иа^ш деш я за порядкомъ въ храме назна- 
чилъ онъ экклейарха, а для хозяйственныхъ делъ келаря; установила 
чинъ утреннихъ и вечернихъ службъ. Въ постоянное руководство сво
ей братш онъ далъ письменный уставъ 21). Для больныхъ и странни-

20)  Т о г д а  К о р н и л Ш  н и с к о л ь к о  в р е м е н и  п р о б ы л ъ  в ъ  п у с т ы н Ь  б л и з ъ  Н о в г о р о д а ,  гд'Ь. 
п о с й щ а л ъ  с в я т и т е л я  Г е н н а д и я ,  к о т о р ы й  ж е л а л ъ  у д е р ж а т ь  е г о  п р и  с е б 4 ;  п о т о м ъ  и с к а л ъ ,  н о  
н е  н а ш е л ъ ,  б е з л о л в 1 я  в ъ  С а в в а й е в о й  п у с т ы н и .

21)  У с т а в ъ ,  о с т а в л е н н ы й  п р е п .  К о р ш ш е м ъ ,  д о в о л ь н о  с х о д е н ъ  с ъ  п р а в и л а м и  д р у г и х ъ .  
о б щ е ж и т е л ь н ы х ъ  м о н а с т ы р е й .  П р е д п и с ы в а я  б р а т ш  н е с т я ж а т е л ь н о с т ь  и  в о с п р е щ а я  п р и н и 
м а т ь  о т д 'Ь л ь н ы я  п о д а я ш я .  о т е ц ъ  п у с т ы н н о ж и т е л е й  г о в о р и т ъ :  « И н о к ъ ,  и м -Ь ю щ Ш  в ъ  о б щ е ж и -  
т ш  ч т о - л и б о  с в о е  с о б с т в е н н о е ,  ч у ж д ъ  л ю б в и  Б о ж 1 е й .  Ж е л а ю щ Ш  с п о д о б и т ь с я  б л а г о д а т и  
п р е б ы в а е т ъ  в ъ  п о л н о м ъ  н е с т я ж а н ш  и  нищет-Ь, п о  п р и м е р у  у б о ж е с т в а  Х р и с т о в а .  Е с л и  ж е-  
к т о  и зъ  п р и х о д я щ и х -ь  а а х о ч о т ъ  р а з д а в а т ! ,  МИЛОСТЫНЮ ПО р у к а м ъ ,  т о  п у с т ь  л у ч ш е  н е  б у д е г ь .  
м и л о с т ы н и ,  н е ж е л и  разорять е ю  прЯ ВИ ЛО  О О щ е ж и т Ш .
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ковъ поставилъ больницу и страннопршмный домъ. Если приходилось 
преподать кому-либо изъ братш наставлете ВЪ присутствш другихъ, 
старецъ не обличалъ его лично, а говорилъ противъ греха его. Если 
же кто самъ приходилъ къ нему исповедать гргЬхъ свой, для облег
чения совести, опъ возлагалъ эпитимш.

Преп. Коршшй особенно любилъ исполнять заповедь Спасителя 
о милостыне. Случилось, что ко дню праздника преп. Антошя запасы 
вышли и раздавать было нечего. Преподобный обратился къ Богу и 
на разсв'Ьте дня нраздничнаго посланный великаго князя Васшпя, 
принесъ богатую милостыню, такъ что весь народъ питался съ избыт- 
комъ. Милосерд1е и вгЬра его открылись въ блистательномъ виде во 
время голода, посетившего Вологодскую страну. Для всехъ приходя- 
щихъ отворены были клети съ мукою, хотя мука покупалась по доро
гой цене. Родители оставляли детей у стенъ обители, не имея чемъ 
кормить ихъ: преподобный устроилъ для нихъ богадельню на мона- 
стырскомъ дворе и кормилъ ихъ. Иные по два и по три раза полу
чали милостыню, во зло употребляя доброту старца, и приставники 
говорили о томъ преп. Корнилш; но онъ приказывалъ подавать по
мощь всемъ просящимъ, безъ разлитая. За подвиги любви утешенъ 
■онъ былъ видетемъ. Въ праздникъ великаго Антошя, вечеромъ после 
■обычнаго правила, селъ онъ отдохнуть и въ тонкомъ сне видитъ преп. 
Антошя: египетскШ отшельникъ приказываетъ ему идти за нимъ и 
выводить на обширное поле, съ грузами просфоръ и калачей. „Вотъ 
твои подаяшя нищимъ,—сказалъ небесный посетитель,— собирай себ*  
ВТ, полы“. КоршшШ сталъ собирать; собралось таКЪ МНОГО, ЧТО ОНИ 
посыпались на землю. КорнилШ проснулся и съ радостными слезами  
дивился вид'Ьшю. Потомъ разсказалъ о томъ братш и заповедалъ, что
бы при жизни и по смерти его щедро подаваема была милостыня ни
щимъ.

Устроивъ обитель свою, старецъ, по случаю неудовольствШ, под- 
нятыхъ противъ него некоторыми строптивыми людьми, решился уда
литься на новое уединеше. Напрасно уговаривали его лучипе изъ 
<зратШ не оставлять обители своей. Сказавъ имъ, что онъ не разста- 
нется съ ними духомъ, онъ поручилъ управлеше монастыремъ 12 уче- 
никамъ, а самъ съ ученикомъ Геинад1емъ отправился искать себе 
уединешя, и за 70 вер. отъ своей обители, на Сурскомъ озере, сталъ 
подвизаться въ посте и молитве. Въ 1526 г. великШ князь ВасилШ 
-съ молодою супругою Еленою ходилъ на богомолье въ Кирилловъ мо
настырь. На пути посетивъ Корнилгеву обитель, узпалъ, что Корнилгя 
нетъ тамъ. Онъ послалъ сказать Корнилш, что желаетъ видеть его. 
€тарецъ явился къ великому князю въ Вологду. Васшпй радъ былъ 
свидатю съ дивнымъ подвижникомъ; онъ просилъ его молить Госпо
да и Богоматерь, дабы даровано было ему чадород1е; потомъ потребо
вал^  чтобы старецъ возвратился въ свою обитель, и смиренный пу- 
стынникъ повиновался. После сего великШ князь сказалъ ему: „слы- 
шалъ я, отче, что монастырь твой не им/Ьетъ ни селъ, ни деревень:
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проси, что тебе нужно—дамъ все". Преподобный благодарилъ великаго 
князя и просилъ утвердить за монастыремъ окружающую его землю 
съ лесомъ, дабы брат!я спокойно, трудами рукъ своихъ, доставали 
себе хлебъ. ВелпкШ князь исполнилъ ж елате старца 22).

Въ обители съ радостш встретили преп. Корншпя. Онъ принялся 
по прежнему трудиться здесь и очищать лесъ для нивы. Разъ въ. 
полдень брапя отдыхали, а онъ собиралъ хворостъ; внезапно подняв
шееся пламя обхватило вокругъ него лесъ, и онъ едва не сгорелъ; 
но поднявппйся ветеръ открылъ ему дорогу среди пожара. Не взирая 
на старость, онъ не уклонялся ни отъ какихъ трудовъ по обители и 
первый являлся на церковную службу. Одежду любилъ онъ самую 
бедную. Инокъ Закхей просилъ его, чтобы манпя Закхеева, связанная 
лыками, заменена была другою. Игуменъ отдашь Закхею свою, а на 
себя наделъ Закхееву.

Сила Б о ж 1Я, могущественно действовавшая въ дивномъ подвиж
нике, действовала чрезъ него и въ другихъ людяхъ, которыхъ сердца 
были открыты для нея. Осязаемый опытъ тому былъ следуюнцй: инокъ, 
посланный на работу, принесенъ былъ въ монастырь едва живой, из
битый разбойниками. Преподобный велелъ позвать -духовника, а самъ 
пошелъ къ больному и ли т ь только коснулся перстомъ ранъ его, какъ 
тотъ всталъ здоровымъ.

За годъ до смерти передалъ онъ правлеше обители ученику 
своему Лаврентш. На четвертой неделе после Пасхи изиемогппй отъ 
летъ—старецъ велелъ вести себя въ церковь, чтобы еще разъ при
частиться св. Таинъ. Возвратясь изъ церкви, простился со всеми, вы- 
с л у ш а л ъ  ак аеи стъ  С паси телю  и  Богоматери и тихо предалъ духъ СВОЙ

Господу; это было 19 мая 1537 года, на 82 г. жизни аз).
ВелпкШ пустынножитель Комельсгай примеромъ жизни своей и

н астав л еш я м и  в о зр а сти л ъ  для духовной ЖИЗНИ МНОГО МУЖ6Й бЛЭТО' 
уго д н ы х ъ . Таковы : блаж . Л авр ен тШ  КомбЛЬСкШ  24), о сн о ватели  МОНа-
стырей: преп. ГбНШДШ ЛюбИМС-ШЙ, П роД Ю Н ъИ лоезерсш И , А д р 1а н ъ  По- 

iuexoHCKiii23), Кириллъ НовоезерскШ.

и )  В п р о ч е м ъ  п р е п .  К о р н и л Ш  н е  л ю б и л ъ  в л а д Ь т ь  у г о д ь я м и  и  с е л а м и .  О н ъ  п р о д а л ъ  
з е м л ю  в ъ  П о ш е х о н с к о м ъ  у Ъ зд ’Ь, п о д а р е н н у ю  К о м е л ь с к о й  о б и т е л и  к н я з е м ъ  С е м е н о м ъ  I l l e -  
л е ш н а н с к н м ъ  ( Ю р и д .  А к т ы ,  с т р .  1 2 1 ) .

23)  М о щ и  е г о  п о ч и в а ю г ь  п о д ъ  с п у д о м ъ  в ъ  с о б о р н о м ъ  х р а м Ъ  К о м е л ь с к о й  о б и т е л и .  
Т а м ъ  с о х р а н и л а с ь  ч а с т ь  в л а с я н и ц ы  ч у д о т в о р ц а ,  ф е л о н ь  е г о  и з ъ  б ^ л о й  к а м к и ,  с о с т а в л е н 
н ы й  и м ъ  у с т а в ъ  о б щ е а п т я  и  п о д л и н н а я  с т а в л е н н а я  г р а м о т а ,  в ы д а н н а я  1 5 0 1  г .  м и т р о п о 
л и т о м ъ  С и м о н о м ъ  р у к о п о л о ж е н н о м у  и м ъ  в ъ  д 1 а к о н с к ! й  и  i e p e t t c m f l  с а н ъ  « д ь я к у  и н о к у  К о р -  
н и Л 1Ю в е д о р о в у  с ы н у  К р ю к о в у » .  Э т а  г р а м о т а  н а п е ч а т а н а  в ъ  И с т .  Р о с с .  I e p .  I Y ,  6 6 0 .

24)  Л а в р е н т Ш ,  п р е е м н и к ъ  п р е п .  К о р ш ш я  в ъ  н а с т о я т е л ь с т в а  К о м е л ь с к о й  о б и т е л и ,  
п о с т н и к ъ ,  п о д в и ж н и к ъ  и  м о л и т в е н н и к ъ ,  с к о н ч а л с я  1 м а я  1 5 4 7  г .

25)  0  п р е п .  Г е н н а д п !  Л ю с и м с к о м ъ  м ы  б у д е м ъ  г о в о р и т ь  в ъ  о д н о й  и з ъ  с л й д у ю щ и х ъ  
г л а в ъ . П р е п .  А д р 1 а н ъ  п о  к о н ч ш г б  б о г о м у д р а г о  н а с т а в н и к а  с в о е г о  п о с е л и л с я  с ъ  д в у м я  и н о 
к а м и ,  п о  у к а з а ш т о  ч е р н о р и з ц а  Б е з с т у ж а ,  в ъ  д р е м у ч е м ъ  П о ш е х о н с к о м ъ  л ’Ь с у , н а  б е р е г у  р .  
Б о т х и ,  п о д ъ  д у б о м ъ , н а  к о т о р о м ъ  н а ш л и  о н и  и к о н у  Б о г о р о д и ц ы ,  З д Ь с ь  в ъ  1 5 4 3  г о д у  с о 
о р у д и л и  о н и  о б и т е л ь ,  в ъ  к о т о р о й  п о ч и в а ю т ъ  п о д ъ  с п у д о м ъ  м о щ и  п р е п .  А д р 1а н а ,  у м е р ш , -
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Земною родиною Кирилла былъ г. Галичъ; родители его были 
люди богатые и благочестивые, изъ дворянскаго рода БЪлыхъ, или 
БЪлаго. Еще въ лЪтахъ отрочества Кириллъ ушелъ изъ родительскаго 

дома искать преп. Корнил1я; о которомъ много слышалъ, ДОРОГОЮ 
встрЪтилъ онъ старца. На вопросъ: куда идешь? Кириллъ отвечалъ: 
къ Корпшшо; у него, какъ слышно, учатся спасенш, а мнЪ ХОТЕЛОСЬ 

бы спастись. „Благословенъ Богъ, вразумивнпй тебя,—отвечалъ ста
рецъ;—если хочешь, иди за мною къ Корнилш". На другой день въ 
виду было местопребывание Корнжпя; указывая на него, старецъ ска- 
аалъ: „иди, чадо, къ блаженному Корнилш, я попрошу его за тебя“; 
благословилъ его и разстался съ нимъ. Преп. КорнилШ съ любовш 
принялъ отрока и вскорЪ же постригъ его въ иночество; ему было 
тогда около 20 Л'Ьтъ. Молодой инокъ съ горячею любовш началъ совер
шать подвиги иночества, учиться послушанш, посту и молитве. После 
молитвы общей, со всемъ усерд1емъ трудился онъ то въ пекарив, то 
на другой служба. Въ свободное отъ трудовъ время поучался житш 
овятыхъ, читалъ св. книги, особенно псалмы Давидовы. Чистая, духов
ная жизнь его радовала веЬхъ, жившихъ съ Корнил1емъ. Родители бла- 
женнаго, безъ пользы искавъ сына долгое время, начали* уже считать 
его умершимъ, какъ спустя 7 Л'Ьтъ КомельскШ монахъ сказалъ имъ, 
что въ ихъ пустыни ведетъ высокую жизнь молодой инокъ, неизвестно 
откуда пришедппй. Отецъ отправился въ пустынь съ богатыми по- 
.жертвоватями и не узналъ въ строгомъ постнике Кирилле сына 
своего.

Сынъ продолжалъ молить Господа о спасенш родителей. Нако
нецъ отецъ, узнавъ сына, объявилъ ему, что самъ желаетъ иночества 
и его постригли съ именемъ Варсонофья. Спустя 8 дней получено 
извйспе, что мать блаж. Корншия скончалась инокинею Еленою. Но 
распоряжешю Кирилла, оставшееся им-Ьше роздано было б'Ьднымъ и 
слугамъ дана была свобода. Отецъ прожилъ въ обители около трехъ 
Л’Ьтъ въ посте и молитвахъ; сынъ покоилъ старость его до гроба.

Спустя ГОДЪ ПО смерти родителя, Кириллъ, стремясь к ъ  в ы сш е 
му совершенству, решился вести жизнь отшельническую, въ глуши
Л’Ьсовъ С’Ьверныхъ. По благословенно Коршшя, отправился онъ на 
еЬверъ и ходилъ по пустынямъ; пищу его составляли теперь то раз- 
ныя травы 26), то кора сосновая; чаще ему случалось видеть зверей, 
чемъ людей. Такъ провелъ онъ около 7 летъ, ечшцая въ уединенш 
душу молитвою и созерцашями духовными. По временамъ посещалъ 
онъ, какъ благоговейный поклонникъ, святыя места Новгорода и

в л е н н а г о  р а з б о й н и к а м и ,  5  м а р т а  1 5 5 0  г о д а . Д р у г о й  у ч е н и к ъ  д и в н а г о  К о р н и ш я ,  п р е п .  И р о -  
д ю н ъ  И л о о з е р с т й — о с н о в а т е л ь  м о н а с т ы р я  н а  о с т р о в 'Ь  И л о о з е р а ,  в ъ  1 5  в е р с т а х ъ  о т ъ  б е 
р е г а  о з е р а  Б 'Ь л а г о ,  п р е с т а в и л с я  2 8  с е н т я б р я  1 5 4 1  г о д а . Н а д ъ  г р о б н и ц е ю  е г о  в ъ  X V I I  в .  
п о с т р о е н ъ  х р а м ъ  Р о ж д е с т в а  Б о г о р о д и ц ы  с ъ  п р и д Ъ л о м ъ  в ъ  ч е с т ь  п р е п .  И р о д ю н а .  Н а д г р о б 
н а я  и к о н а  н а п и с а н а ,  п о  о с о б о м у  я в л е н ш ,  ж и в о п и с ц е м ъ  С о ф о ш е м ъ .

26)  В ъ  ч и с л Ь  р а с т е ш й ,  к о т о р ы м и  п и т а д с я  в ъ  п у с т ы н й  п р е п .  К и р и л л ъ ,  у п о м и н а е т с я  
« в а х т а » ,  или  т р е ф о л ь  ( M e n y a n t h e s  t r i f o l i a t a ) — г о р ь к а я  б о л о т н а я  т р а в а .
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Пскова; но, проходя по жилымъ мЪстамъ, не заходилъ онъ ни въ 
одинъ домъ и не бралъ ни отъ кого подаяшй, кроме разве куска 
хлеба. Духъ его возвысился въ такихъ подвигахъ, но тёлесное здо
ровье ослабело. Онъ молилъ Господа указать ему место постояннаго 
пребыватя. Молитва была услышана.

По небесному указанно, блаж. Кириллъ въ 1507 году изъ Тих
вина пошелъ къ Белоозеру; съ Кобылиной горы увиделъ Новое озеро 
и на немъ Красный островъ; ангелъ во сне известилъ его, что здесь 
назначено ему место 27). Пустынникъ подъ высокою елью устроилъ 
себе хижину, выпросилъ у соседнихъ крестьянъ Красный островъ 
для основашя обители, поставилъ другую келью, сборную для ожи
даемой братш, соорудилъ две малыя церкви: Вознесешя Христова и 
Одигитрш. Вероятно тогда, какъ испрашивалъ онъ благословете 
архипастыря на освящеше храмовъ своихъ, посвященъ онъ былъ въ 
санъ священства. Одинъ за однимъ стали собираться къ Кириллу 
искатели безмолв1я. Но на пустынномъ острове предстояли имъ скорби. 
Рыболовы, щйезжавппе на островъ для своего промысла, видели въ 
Кирилле своего врага; опасаясь, что озеро сделается собственности) 
монастыря, они делали ему разныя оекорблешя-, домогаясь согнать 
его съ острова. Блаженный переносилъ оскорблешя ихъ терпеливо. 
Не такъ принялъ онъ людей, жившихъ безчестнымъ, безчеловечнымъ' 
ремесломъ. Шайка разбойника, грабившаго берега Новаго озера, до
садовала уже на то, что поселились на острове люди, которые могутъ 
знать о ея делахъ. Хищники приплыли на челнахъ къ Красному 
острову. „Сыны беззакотя,—грозно сказалъ отшельникъ при встрече 
съ ними,—вы забыли, что есть грозный судъ правды Бояией, и на 
пустой островъ явились вы для грабежа, и у  пустынника думаете
найти корысть? Что вы делаете?..“ Приведенные въ ужасъ, хищники 
молили простить ихъ. „Впередъ не злодействуйте, чтобы не быть въ 
аду“,—сказалъ преподобный и отпустилъ ихъ.

Онъ служилъ для учеников-ъ своихъ образцомъ подвижнической 
жизни: самъ копалъ землю и рубилъ лесъ, въ жесточайппе морозы 
ходиль въ худой одежд* п даже иногда ОосаП. Когда только нужно
было для другихъ, самъ совершалъ литургш, никогда не утомляясь. 
Похотливая жена вздумала прельстить блаженнаго на грехъ: она яви
лась въ келью, когда чтешемъ мблитвъ готовился онъ къ совершенш 
литургш. На вопроеъ блаженнаго: зачемъ пришла? лукавая отвечала, 
что, не зная, где добыть огня, пришла за огнемъ. Преподобной обли
чить ее предъ всею братгею: „вздумала,—говорилъ онъ,—видеть тело 
мое мертвое, заживо погребенное". Пораженная страхомъ, она трепетала 
всемъ теломъ. Преподобный успокоилъ ее кроткимъ наставлешемъ, 
но запретилъ женщинамъ яви ться  на островъ его.

27)  Н а  К о б ы л и н о й  гор-Ь с т о и т ь  т е п е р ь  ч а с о в н я  с ъ  Т и х в и н с к о ю  и к о н о ю  Б о г о р о д и ц ы , 1 
п р и н е с е н н о ю  п р е п .  К и р и л л о м ъ  и з ъ  К о м е л ь с к о й  о б и т е л и .  С ю д а  е ж е г о д н о  б ы в а е т ъ  к р е с т н ы й  
ходъ изъ монастыря (Поездка въ Кирилловъ монастырь Ш евырева II, 18GJ;
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Опыты прозорливости ж чудеоныхъ исцЪленШ доказали святость 
угодника Болйя, который мирно преставился 4 февраля 1532 года **)• 
Въ числЪ чудесъ преп. Кирилла Новаго (такъ звали его современники) 
особенно замечательно следующее: въ с. КемЪ въ 1620 году жена 
священника Михаила сильно страдала отъ родовъ. Преподобный явился 
ей въ 1ерейскомъ облаченш съ крестомъ въ рукЬ и сказалъ: „иди въ 
монастырь мой—и будешь здорова". Она почувствовала облегчеше, 
хот'Ьла идти въ обитель, но удержана была родными, по опасешю за 
ея здоровье. Преподобный явился опять въ прежнемъ видгк  „Не бойся, 
Антонина!—сказалъ онъ,—пусть священникъ отслужитъ молебенъ, и 
ты будешь здорова. Мужу твоему iepero Михаилу скажи, чтобъ училъ 
людей добру. Видите гн^въ БожШ: то нападаютъ иноплеменники, то 
посЬщаетъ голодъ и моръ. Это за то, что презираютъ праздники 
Божш, не постятся въ среду и пятокъ, не чтятъ воскреснаго дня и 
валяются въ тин^ гр^хоБЪ. Если не покаются, хуже того будетъ".

„По успенш твоемъ, блаженный, и рака твоя—учитель нашъ. 
Истекающими изъ нея чудесами возбуждая къ трудамъ и подвигамъ, 
она говорить намъ: любите Господа, чтобъ обрЪсти благодать; не 
ставьте ничего выше Его, дабы тогда, когда пршдетъ Онъ, найти 
покой съ избранными и сподобиться жизни вечной" 29).

28)  М о щ и  п р е л .  К и р и л л а  о б р е т е н ы  б ы л и  н е т л е н н ы м и  п р и  о с н о в а н ш  н о в а г о  х р а м а  
м о н а с т ы р с к а г о ,  о с в и д е т е л ь с т в о в а н ы  и  в ъ  1 6 5 2  г о д у  п е р е н е с е н ы  в ъ  н о в ы й  х р а м ъ ,  г д е  и  
и ы н ^  п о ч и в а ю т ъ  о т к р ы т о .

29) Стихира изъ службы преп. Кириллу въ Мине!, Московской печати 1646 года.



Г Л А В А  VI.
Велишй князь ВасилШ 1оанновичъ.—Завоеваше Смоленска, присоеди- 
неше Пскова, Рязанскаго и С^верскаго уд*ловъ.—HaniecTBie крым- 
скаго хана и чудное ви ди те инокини.—РасторжеМе брака великокня- 
жеекаго.— Блаженная княгиня-инокиня Соф1я.—Преподобный Макеимъ 
Грекъ.—Блаженный беодоритъ и преп. Трифонъ КольсМй, просвети
тели сЪверныхъ лопарей. — Утверждеше в*ры Христовой между чуд
скими племенами.—Второй бракъ великаго князя и рождеHie наслед

ника.—Кончина Басил1я Гоанновича.

Сынъ и насл’Ьдннкъ державнаго 1оанпа, велшйй князь ВасилШ, 
принялъ державу родительскую безъ всякихъ священныхъ обрядовъ, 
которые могли бы напоминать народу о злополучномъ Димитрш, 
пышно венчанномъ и сверженномъ съ престола въ темницу. Безжа
лостно осужденный на самую тяжкую неволю, скрытый отъ людей, 
отъ света солнечнаго въ тесной, мрачной палате, изнуряемый го
рестью, скукою празднаго уединетя, лишенный всехъ прьятностей 
жизни, безъ отрады, безъ надежды въ летахъ цветущихъ, юноша
Д и м и т р Ш  п р е с т а в и л с я  в ъ  1 5 0 9  г о д у  ')■

Война съ Литвою, начатая при IoaHirb, продолжалась более де
сяти летъ при Василш, благопр1ятствуя иногда одной, иногда другой 
стороне. Важнейшимъ прюбретешемъ для Московскаго государства
было завоеваше Смоленска, крЪпкаго оплота со стороны битвы (28 т л я
1514 года). Оно, по словамъ летописца, казалось „светлымъ праздни- 
комъ для всей Русской земли“. Сто десять летъ находился Смоленскъ 
подъ властш Литвы. Уже обычаи изменялись, но имя Русское еще 
трогало сердца жителей, и любовь къ древнему отечеству, вместе съ 
братолюблемъ православнымъ, облегчила для великаго князя это важ
ное завоеваше, которое увековечено въ памяти народной осповашемъ 
Новодевичьяго монастыря въ Москве *).

! )  Н е с ч а с т н ы й  Д и м и т р Ш  п о  к о н ч и н Ъ  у д о с т о и л с я  ц а р с к п х ъ  п о ч е с т е й  и  п о г р е б е н ъ  
в ъ  А р х а н г е л ь с к о ю .  с о б о р Ь  п о д л Ь  м о г и л ы  Д"Ьда и  о т ц а .

2)  М о с к о в с к Ш  п е р в о к л а с с н ы й  Н о в о д 'Ь в и ч Ш  м о н а с т ы р ь  о с н о в а н ъ  в ъ  1 5 2 5  г о д у , в ъ  п а 
м я т ь  з а в о е в а ш я  С м о л е н с к а ;  с о б о р н ы й  х р а м ъ  е г о ,  о с в я щ е н н ы й  в ъ  ч е с т ь  ч у д о т в о р н о й  С м о 
л е н с к о й  и к о н ы  Б о г о м а т е р и ,  с т о и т ь  н а  т о м ъ  м Ь с г Ь ,  д о  к о т о р а г о  в е л и ш й  к н я з ь  В а с и л Ш  
Т е м н ы й  и  м и т р о п о л и т ъ  1 о н а  п р о в о ж а л и  э т у  и к о н у  ( в ъ  1 4 5 5 ) ,  о т п у с к а я  е е ,  п о  п р о с ь б ^  
С м о л ь н я н ъ  и з ъ  М о с к в ы ,  гд Ъ  о н а  о с т а в а л а с ь  с л и ш к о м ъ  5 0  л Ъ т ъ , съ т о г о  времени, какъ п о -

Толстаго.— Истор1я Русск. Церкви.
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Хотя после того войска Литовсшя и Польсюя, подъ предводи- 
тельствомъ князя Константина Острожскаго 3), разбили войска Москов- 
сшя въ Оршинской битве, но Васшпй при замиреши съ Литвою 
удержалъ Смоленсгсь и веб прежшя прюбрйтетя державнаго 1оанна.

Княжеше В асш м казалось только продолжешемъ 1оаннова. Бу
дучи подобно отцу ревнителемъ самодержавия, твердымъ, непреклон- 
нымъ, хотя и меггЬе строгимъ, онъ следовалъ тЪмъ же правиламъ въ 
политик^ внешней и внутренней; решалъ важныя дела въ совете 
бояръ, учениковъ и сподвижниковъ 1оанна, ихъ мнетемъ утверждая 
собственное, являлъ скромность въ действ1яхъ монархической власти, 
но умелъ повелевать; любилъ выгоды мира, не страшась войны и не 
упуская случая къ ирюбрететямъ, важнымъ для государственнаго 
могущества.

Утверждеше самодержав1я было главною его целью. Еще Рязань 
сохраняла тень независимости подъ управлешемъ вдовы княгипи 
Агриппины за малолетствомъ сына ея 1оанна. Но когда этотъ по
следи Ш владетель Рязани, достигнувъ совершеннолетия, захотелъ 
свергнуть съ себя опеку матери и великаго князя Московскаго и 
вступилъ въ союзъ съ ханомъ Крымскимъ, Васшпй заключилъ его 
въ оковы и взялъ себе Рязань съ остальными городами этого древ- 
няго княжества.

Еще Псковъ считался вольнымъ городомъ и пользовался вече 
выми правами, хотя подъ управлешемъ Московскихъ намЪстниковъ. 
Но самые остатки народнаго правлетя не могли уцелеть въ общей 
системе самодержав!я. Поводъ къ тому скоро представился. Пскови
тяне жаловались на своего наместника. ВеликШ князь, пр1ехавъ въ
Н овгородъ, в ы зв а л ъ  КЪ ееб'Ь н а  с у д ъ  п о са д н и к о в ъ  и  с т а р о с т ь  П оков-

скихъ; они были задержаны, и въ то же время объявлено во ПСКОВ’Ь,
ЧТО граждане, если хотятъ жить по старине, должны исполнить волю 
государя—отменить народное в гЬче, снять в гЪчевой колоколъ и во все 
города принять намЪстНИКОВЪ великокняжескихъ. Горько было П ск о -
в и т я н а м ъ  р а з о х а т ь с я  с ъ  с в о е ю  в о л ь н о с т 1 ю 7 н о  ОНИ ПОКОРИЛИСЬ бб ЗП рб-

K0CJI0BH0, не ОШавъ дерзости Новгородской *). Такъ кончилась само-

следнШ князь СмоленскШ K)pifi, спасаясь огь завоевашй Витовта, привезъ св. икону въ
М о с к в у .  С п и с о к ъ ,  с н я т ы й  с ъ  и к о н ы  п р и  о т п у с к *  е я  и з ъ  М о с к в ы ,  н о с т а в л е н ъ  в ъ  в и д Ь  х р а 
м о в о г о  о б р а з а  н о в а г о  м о н а с т ы р с к а г о  с о б о р а ,  п р и  ч е м ъ  у с т а н о в л е н ! ,  п р а з д н и к ъ  с ъ  к р е -  
с т н ы м ъ  х о д о м ъ  и з ъ  к р е м л я  2 8  ш л я .  П е р в а я  и г у м е н ь я  Н о в о д е в и ч ь е й  о б и т е л и  Е л е н а ,  п р о -  
з в а т е м ъ  Д е в о ч к и н а ,  п о с т а в л е н а  в ъ  ч и с л е  с в я т ы х ъ  в ъ  с т а р и н н ы х ъ  р у к о п и с н ы х ъ  с в я т ц а х ъ  
( к н и г а  о Р о с с Ш с к и х ъ  с в я т ы х ъ ) .

з ) З н а м е н и т ы й  п о л к о в о д е ц ъ  Л и т о в с к Ш ,  к н я з ь  К о н с т а н т и н ъ  Г о а н н о в и ч ъ  О с т р о ж с к Ш ,  
в з я т ы й  в ъ  п л ^ н ъ  ( в ъ  1 5 0 0  г о д у )  в ъ  с л а в н о й  В е д р о ш с к о й  б и т в * ,  ш е с т ь  л е т ъ  т о м и л с я  в ъ  
з а т о ч е н ш ?  в ъ  В о л о г д е ,  к у д а  1 о а н н ъ  I I I  о т о с л а л ъ  е г о  в ъ  о к о в а х ъ .  Т а м ъ  о н ъ  п о л у ч и л ъ  и ы г Ь -  
л е т е  о т ъ  п р е п .  Д и м и т р 1 я  П р и л у ц к а г о  ( С к а з а т я  к н я з я  К у р б с к а г о ,  и з д . 2 - е ;  п р и м .  2 1 0 ) .  
П о с л е  т о г о  К о н с т а н т и н ъ  в ъ  1 5 0 7  г о д у  п р и н я л ъ  п р и с я г у  н а  в е р н о с т ь  В а с и л п о ,  о д а р и в ш е м у  
е г о  п о м е с т ь я м и  и  в о е в о д с т в о м ъ ,  н о  в с к о р е  б е ж а л ъ  и з ъ  М о с к в ы  в ъ  Л и т в у ,  б ы л ъ  с н о в а  
в о ж д е м ъ  Л и т о в с к и м ъ  и  о д е р ж а л ъ  з н а м е н и т у ю  п о б е д у  п р и  О р ш е .

*) В с е г д а  в е р н ы е  о б щ е м у  о т е ч е с т в у  и  в е р е  п р а в о с л а в н о й ,  г р а ж д а н е  П с к о в а  н е  м о -
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бытность Пскова, какъ вольнаго города! Отсал'Ь онъ становится уже 
областнымъ городомъ Московскаго государства, но продолжаетъ быть 
оплечьемъ Руси со стороны Литвы и • Ливонш, и жители города, не 
охотно покорившагося Москв'Ь, служатъ ей в'Ьрно и за нее пролива- 
ютъ кровь свою въ тяжкой борьбЪ съ соседями врагами.

Оставался еще одинъ уд'Ьльный владетель въ Путивл'Ь, въ стран^ 
Северской, князь Васшпй Шемякинъ, перешедшШ добровольно изъ 
Литовской зависимости подъ власть великаго князя Московскаго. 
Онъ былъ в’Ьрнымъ стражемъ южной Россш, но, какъ родной внукъ 
ненавистнаго Шемяки, не внушалъ къ себ^ дов,Ьр1я. Вызванный въ 
Москву, онъ умеръ въ темниц’Ь, несмотря на ходатайство Троицкаго 
игумена Порфиргя 5) и самого митрополита Варлаама в).

Успехи великаго князя Васшпя въ войнахъ съ соседями и огра- 
ждеши целости государства возбуждали зависть въ Крымскомъ ханЪ 
Махметъ-Гире’Ь. Воспользовавшись войною Литовскою и надеясь, что 
не встретить сильнаго сопроТивлешя, ханъ возмутилъ Казанскихъ 
татаръ и въ одпо время съ ними двинулся къ Москв'Ь. Татары вос
точные и южные соединились въ Коломн’Ь и стали подъ Москвою, 
гд^ все трепетало отъ ужаса. Въ это время одна престарелая ино
киня Вознесенскаго монастыря, лишенная зр ^ тя , сидя въ своей кельЪ, 
узрела въ вид’Ьши, что въ Флоровсгая (Спассия) ворота выходитъ 
изъ Кремля, какъ бы въ крестномъ ходу, сонмъ святителей, въ числ4> 
которыхъ она узнала чудотворцевъ Петра, Алекйя, 1ону и святителя 
Ростовскаго Леонйя, а среди нихъ—чудотворный Владимирский образъ 
Богоматери. Едва вышли ОНИ ИЗЪ ВОрОТЪ, КаКЪ ВСТрЪТИЛИ ИХЪ б О Г О -

носные подвижники: Серий РадонежскШ и Варлаамъ ХутынскШ, близъ
великаго торгу Ильинскаго и, припавъ къ стопамъ святителей, во
прошали ихъ: „зач’Ьмъ они идутъ вонъ изъ города и на кого оста-

гли покориться ни литви, ни н ^ м ц а м ъ н е  могли и сопротивляться ыастителю, который
лЭТЬлъ въ рукахъ силы всей Руси, соединенной уже въ одно государство. Они испросили 
ооб'Ь у  п о с л а  в е л и к о к н я ж е с к а г о  одинъ день д л я  раЗМЫШЛегПЯ: ЭТОГЬ ДвНЬ И НОЧЬ 3$ НИМЪ

прошли въ плач*, рыдашяхъ и стонахъ. Н а р а з е в М  ПОЗВОНИЛИ КЪ ВИЧУ, И ПСКОВШШ объ
я в и л и  п о с л у  в е л и к а г о  к н я з я ,  ч т о  « в о л е н ъ  Б о г ъ  и  г о с у д а р ь  в ъ  с в о е й  о т ч щ г б ,  и  в ъ  н а с ъ ,  и  
в ъ  к о л о к о л ^  н а ш е м ъ ,  а  м ы  н а  г о с у д а р я  р у к у  п о д н я т ь  и  в ъ  г о р о д а  з а п е р е т ь с я  н е  х о т и м ъ » .  
1 3  я н в а р я  1 5 1 0  г о д а  с н я л и  в е ч е в о й  к о л о к о л ъ  и  п о в е з л и  е г о  в ъ  Н о в г о р о д ъ  к ъ  в е л и к о м у  
к н я з ю .  Н а р о д ъ  п л а к а л ъ  п о  с в о е й  с т а р и и й  и  п о  с в о е й  в о л 4 .  С п у с т я  н и с к о л ь к о  д н е й ,  В а с и -  
Jiift  п р й х а л ъ  в ъ  П с к о в ъ ,  о б о ш е л с я  л а с к о в о  с ъ  г р а ж д а н а м и ,  н о  в ы с е л и л ъ  в ъ  М о с к о в с к о е  
к н я ж е с т в о  3 0 0  л у ч ш и х ъ  с е м е й  П с к о в с к и х ъ ,  к о т о р ы я  в с к о р е  з а м о щ е н ы  б ы л и  т а к и м ъ  ж е  
ч и с л о м ъ  с е м е й с т в ъ  М о с к о в с к и х ъ  и  п о д м о с к о в н ы х ъ  к у п ц е в ъ .

5)  И г у м е н ъ  л а в р ы  С е р п е в о й  П о р ф и р Ш ,  п о с т р и ж е н и к ъ  К и р и л л о в а  Б Ъ л о з е р с к а г о  м о 
н а с т ы р я ,  о с м е л и л с я  х о д а т а й с т в о в а т ь  ■ з а  г о н и м а г о  Ш е м я к и н а  и  с к а з а л ъ  в . к н я з ю :  « Е с л и  
т ы  и р ^ х а л ъ  в ъ  х р а м ъ  б е з н а ч а л ь н ы я  Т р о и ц ы  с ъ  г Ь м ъ ,  ч т о б ы  и с п р о с и т ь  с е б й  п р о щ е н ш  r p i -  
х о в ъ ,  т о  б у д ь  н а п е р е д ъ  с а м ъ  м и л о с е р д ъ  к ъ  г о ц и м ы м ъ  б е з ъ  п р а в д ы » .  Р а з д р а ж е н н ы й  В а с и -  
Л1й  и з г н а л ъ  П о р ф щ л я  и з ъ  о б и т е л и  п р е п .  С е р г ш .  и  с т а р е ц ъ  с ъ  р а д о с т ш  у д а л и л с я  в ъ  с в о ю  
п р е ж н ю ю  п у с т ы н ю .

6)  М и т р о п о л и т ъ  В а р л а а м ъ ,  б ы в ш Ш  с в и д Ъ т е л е м ъ  и  п о р у к о ю  п р и  к р е с т о ц Ъ л о в а л ь н о й  з а 
п и с и  Ш е м я к и н а ,  с т р о г о  о б л и ч и л ъ  н е п р а в д у  в .  к н я з я  и  о т д а л ъ  е м у  п о с о х ъ  с в о й .  Р а з д р а ж е н н ы й  
В а с и л Ш  с о с л а л ъ  с в я т и т е л я  в ъ  С п а с о к а м е н н ы й  м о н а с т ы р ь ,  гд'Ь о н ъ  и  скончался.
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вляютъ его при настоящемъ нашествш враговъ?“ Святители со сле
зами ответствовали: „много молили мы всемилостиваго Бога и Пре
чистую Богородицу о избавлеши отъ предлежащей скорби; Господь 
же не только повелелъ намъ выдти изъ города, но и вынести съ 
собою чудотворный образъ Пречистой Его Матери; ибо люди cin пре
зрели страхъ Бояий и о заповедяхъ Его не радели, а почему попу- 
стилъ Богъ придти сему варварскому народу, да накажутся ныне и 
чрезъ покаяше возвратятся къ Богу"! Чудотворцы Ceprifi и Варлаамъ 
стали умолять отходящихъ святителей, чтобъ они своимъ ходатай
ство мъ умилостивили правосуд1е Бояйе, и начали вместе съ ними 
петь молебенъ, произнесли молитву Пречистой Богоматери и, осенивъ 
градъ крестообразно, возвратились въ Кремль7). Москва была спасе
на: татары удовольствовались дарами и удалились безъ кровопро-
ЛИТ1Я 8).

После того велиюй князь, свободный отъ делъ воинскихъ, за
нялся важнымъ деломъ семейнымъ, теспо связаннымъ съ государ
ственною пользою. Онъ былъ уже двадцать летъ супругомъ, не имея 
детей, следовательно и надежды иметь ихъ. Отецъ съ удовол:ьств1емъ 
видитъ наследника въ сыне: таковъ уставъ природы; но братья не 
такъ близки къ сердцу, и сверхъ того братья великаго князя Васшпя 
не оказывали ни великихъ свойствъ душевныхъ, ни искренней при
вязанности къ старейшему брату, более опасаясь его, какъ государя,, 
нежели любя, какъ единокровнаго 9). Не только льстецы придворные, 
но и ревностные слуги отечества могли советовать Василш, чтобъ 
онъ развелся съ супругою, обвиняемою въ неплодш, и новымъ супру-
жествомъ даровалъ наследника престолу. Следуя ихъ меЬшю и же
лая быть отцомъ, государь решился на дело жестокое въ смысле 
нравственности: онъ безъ милосерд1я отвергнулъ Соломошю 10) и по-
велелъ постричь ее въ Рождественскомъ дгЬвичьемъ монастыре. По- 
вЪствуютъ, что она противилась соверш енш  беззаконнаго обряда, би
лась о землю, вырывала ножницы изъ  рукъ митрополита Дашила; 
наконецъ, видя неодолимое насилие, залилась слезами и, надевая ман-
тш, сказала: „Богъ увидитъ и отмстить моему гонителю". Но порывы

7)  Р у с с к Ш  В р е м е н н и к ъ  I I ,  2 7 2 — 2 8 0 .
а)  Вь Олагодарсшо Пречистой застудницй Москвы учреждена цраздыикь съ кре-

стнымъ ходомъ 21 мая—день избавлешя отъ нашеств1я М ахмегь-Гирея.
9)  С о в р е м е н н ы й  л й т о п и с е ц ъ  п о в й с т в у е т ъ ,  ч т о  в е л и к Ш  к н я з ь ,  п р о е з ж а л  о д н а ж д ы  в н е  

г о р о д а ,  у в и д е л ъ  н а  д е р е в е  п т и ч ь е  г н е з д о ,  з а п л а к а л ъ  и  с к а з а л ъ :  « п т и ц ы  с ч а с т л и в е е  м е н я :  
у  н и х ъ  е с т ь  д ^ т и ! »  П о с л е  о н ъ  т а к ж е  .со  с л е з а м и  г о в о р и л ъ  б о я р а м ъ :  « к т о  б у д е т ъ  м о и м ъ  и  
Р у с с к а г о  ц а р с т в а  н а с л е д н и к о м ъ ?  б р а т ь я  л и ,  к о т о р ы е -  н е  у м Ь ю т ъ  п р а в и т ь  и  с в о и м и  у д Ь л а -  
к щ ? »  Б о я р е  о т в е т с т в о в а л и :  « г о с у д а р ь !  н е п л о д н у ю  с м о к о в н и ц у  п о с Ь к а ю т ъ :  н а  е я  м е с т е  с а -  
д я т ъ  и н у ю  в ъ  в е р т о г р а д е »  ( И с т о р .  К а р а м з .  V I I ,  п р и м .  2 7 6 ) .

10)  Д о ч ь  б о я р и н а  С а б у р о в а ,  С о л о м о ш я  Ю р ь е в н а ,  в с т у п и л а  в ъ  б р а к ъ  с ъ  В а м ш е м ъ  
1 о а н н о в и ч е м ъ  в ъ  1 5 0 5  г о д у . Т о г д а  д л я  н а с л е д н и к а  М о с к о в с к а г о  п р е с т о л а ,  п о  в о л е  д е р ж а в -  
н а г о  1 о а н н а ,  с о б р а н о  б ы л о  5 0 0  д 'Ь в и ц ъ - н е в Ъ с т ъ ,  о т л и ч и в ш и х с я  к р а с о т о ю  и  з д о р о в ь ’е м ъ ; и з ъ  
н и х ъ  в ы б р а л и  1 0  л у ч ш и х ъ  к р а с а в и ц ъ ,  и  у ж е  и з ъ  э т и х ъ  д е с я т и  м о л о д о й  к н я з ь  ж е н и х ъ  в ы -  
б р а л ъ  С о л о м о ш ю  ( Г е р б ш т е й н ъ  d e  r e b u s  m o s e o v i t  p a g .  2 5 ) .
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страстей скоро утихли въ сердцЪ невольной постриженицы; она всею 
душею обратилась къ Господу и изгнала изъ души ьпрсгая мечты. 
Она стала очищать сердце, столько нечистое у веЬхъ насъ, духовною 
бдительностш, самоукорешемъ, покаятемъ, молитвою. Такъ, восходя 
отъ совершенства къ совершенству путемъ скорби и борьбы съ со
бою'11), блаж. инокиня Соф1я прожила въ Суздальской Покровской 
обители (куда заточили ея по с л 4. пострижешя) 17 Л'Ьтъ и мирно по
чила 16 декабря 1542 года 12). Современники почитали ее преподобно- 
мученицею 13) и осуждали Васшпя за жестокость и нарушеше церков
ныхъ уставовъ 14).

Если митрополитъ Даншлъ, уклончивый и челов’Ькоугодливый, 
охотно согласился на разводъ великаго князя и самъ постригъ суп
ругу его, то нашлись любители прайды, которые прямо сказали госу
дарю, что д'Ьло его противно совести: таковы были князь-инокъ Вас- 
ciaHb 1S) и препод. Максимъ Грекъ, святогорецъ.

Преп. Максимъ хотя и не родился въ Русской землЪ, но по ве
ликимъ подвигамъ своимъ вполнЬ принадлежитъ Русской Церкви, 
для которой онъ былъ св'Ьтильникомъ при жизни и остался свЪтиль- 
никомъ по смерти въ своихъ сочинен1яхъ.

Получивъ начальное воспитате въ отечеств^ своемъ въ г. АргЬ, 
Максимъ, по любви къ наукамъ, путешествовалъ по ЕвронЬ: въ Па- 
piuK'fe у знаменитаго грека 1оанна Ласкаря, потомъ во Флоренцш и
Венеции изучалъ словесныя науки, исторно, философпо, богословие;
•основательно узналъ -языки латинскШ и древне-греческШ, познако
мился съ языками французскимъ и итальянскимъ. По возвращенш 
въ отечество ноступилъ на Аеонъ и зд'Ьсь въ Ватопедской обители
п р и н я л ъ  и н о ч е с т в о .

Когда в. к. Васшпй Ивановичъ, желая разобрать въ своей би- 
•блютек’Ь собрате греческихъ рукописей и нЪкоторыя изъ нихъ вид'Ьть
въ перевод'Ь, просилъ начальство Аеонскихъ обителей прислать къ
нему ученаго грека, то на Максима указали, какъ на человека, са
мого способнаго исполнить ж е л а т е  великаго князя. Максиму" не хо-

Н )  « С к а з а ш е  о ж и т ш  и  о ч у д е с Ь х ъ  б л а г .  в .  к н я г .  с х и м о н а х и н и  С о ф ш ,  С у з д а л ь с т я  
н о в ы й  ч у д и х и о р и ц ы » ,  п о м ь щ о ы и о е  в ъ  « и о х о р .  о п и с с ш ш  о г р а д Б  С у з д а л ь » — с о О о р н а г о  к л ю 
ч а р я  А н а т я  О е д о р о в а  ( В р е м е н н и к ъ  И .  М о с к .  О б щ .  И с т о р ш  и  Д р е в н о с т е й ,  к н .  2 2 ,  с т р .

182- 186).
12)  К л ю ч а р ь  А н а т я  п и ш е т ъ ,  ч т о  « о т ъ  г р о б а  п р е п .  С о ф ш  и с т е к а л о  м н о г о  ч у д е с ъ  и  

и с ц Ь л е т й  д л я  п р и т е к а ю щ и х ъ  с ъ  в й р о ю  в ъ  с л а в у  Х р и с т а  Б о г а  н а ш е г о » .  О н ъ  о п и с ы в а е т ъ  
и  с а м ы я  ч у д е с а  ( ч и с л о м ъ  2 1 ) :  п р о з р Ь ш е  с л Ь п о й  к н я ж н ы  А л е к с а н д р ы  Н о г т е в о й ,  с п а с е т е  
■ С у з д а л я  о т ъ  р а з о р е т я  Л и т в о ю  в ъ  1 6 0 9  г о д у ,  и с ц Ь л е ш е  г л у х и х ъ ,  р а с л а б л е н н ы х ъ ,  п о м ^ ш а н -  
н ы х ъ  и  б о л ь н ы х ъ .

18)  С к а з а ш е  к н .  К у р б с к а г о ,  и з д . 2 - е ,  с т р .  4 - я .
и )  З а к о н ъ  ц е р к о в н ы й  о н е н а р у ш п м о с т и  б р а к а  о с н о в а н ъ  н а  с л о в а х ъ  с а м о г о  С п а с и 

т е л я  ( М а т е .  Y ,  3 2 ) .  В п р о ч е м ъ ,  д л я  п о с т у п л е т я  в ъ  м о н а ш е с т в о  д о п у с к а е т с я  и с к л ю ч е ш е ,  
т о л ь к о  в ъ  т о м ъ  с л у ч а й ,  к о г д а  о б а  л и ц а ,  с о е д и н е н н ы я  б р а ч н ы м ъ  с о ю з о м ъ ,  о д н о в р е м е н н о  
п р и м у т ъ  п о с т р и ж е т е .

15)  В а с ш а н ъ  п о  п р о з в а т ю  К о с о й  ( в ъ  м1р-Ь B a c u j i i f l )  б ы л ъ  с ы н ъ  к н я з я  И в а н а  Ю р ь е 
в и ч а  П а т р и к е е в а ,  п р а п р а в н у к а  О л ь г е р д а  и  с ы н а  д о ч е р и  в .  к .  В а с и л ] я  В а с и л ь е в и ч а .  К н я з ь
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тЬлось разстаться съ безмолв1емъ св. горы, но, повинуясь воле стар- 
цевъ, онъ въ 1516 году отправился въ Москву. Здесь принятъ онъ 
былъ ласково: ему указано жить въ Чудове монастыре и получать 
содержаще отъ великаго князя. Сокровища греческой учености при
вели его въ воеторгъ; сочинешй, не переведенныхъ на славянскШ языкъ,. 
нашлось много. На первый разъ ему поручили перевесть толковаше 
на псалтирь. Въ помощь ему, мало знакомому съ славянскимъ язы- 
комъ, даны переводчики съ латинскаго: ДимитрШ Герасимовъ и ВласШ 
и для письмоводства инокъ Серпевой Лавры Силуанъ и Михаилъ 
Медоварцевъ. Черезъ полтора года переводъ толковой псалтири со- 
вс'Ьмъ былъ оконченъ; Максима осыпали милостями и оставили для 
новыхъ трудовъ. Потомъ поручили ему пересмотреть богослужебный 
книги, и онъ принялся за это д^яо, попрежнему при пособш пере- 
водчиковъ. МногосвЪдушдй Максимъ нашелъ много грубыхъ ошибокъ, 
внесенныхъ невежественными переписчиками въ церковныя книги, и,, 
„разжигаемый, — какъ говоритъ онъ,—божественною ревностйо, очи- 
щалъ онъ плевелы обеими руками*1. Но слепая страсть къ старине 
принимала отзывы его о старинныхъ ошибкахъ писцовъ за оскорбле- 
Hie святыни. Сначала ропотъ былъ тайный. Митр. Варлаамъ, у кото
раго испрашиваемо было разрЪшеше на важныя ПвремЪНЫ БЪ ДреРг 
нихъ книгахъ, понималъ преп. Максима; вел. князь отличалъ его 
своею • любовно. И клевета не смела открыто возставать на труженика. 
Советами его пользовались въ д'Ьлахъ Церкви и государства, отличая 
въ немъ человека умнаго и образованнаго, инока пламеннаго въ люб
ви къ истинЪ и в£р-Ь. Онъ былъ усерднымъ ходатаемъ за нельможъ, 
впавшихъ въ немилость в. князя, и ВасилШ былъ внимателенъ къ
его просьбамъ.

Въ КОНЦЪ 1521 года на каведру первосвятительскую, оставлен
ную правдивымъ и разсудительнымъ Варлаамомъ, взошелъ новый 
митрополитъ Дашилъ. Блаженный Максимъ скоро понялъ, что онъ 
не можетъ уже съ прежнею свободою и покоемъ трудиться ДЛЯ ИСТИ
НЫ, и онъ обратился къ новымъ предметамъ деятельности: онъ сталъ 
писать противъ папизма 1в), магометанъ и язычниковъ. Митрополитъ 
Д а т и л ъ  требова'йъ, чтобы Максимъ перевелъ церковную исторш 9ео- 
дорита. Разсудительный Максимъ представлялъ, ЧТО ЭТО СОЧШЖ НО 
содерятщимся въ немъ письмамъ Ар1я и другихъ еретиковъ можетъ

иванъ служилъ вирно юанну ш ,  какъ первый Оояринъ въ Д'Ьлахъ войны и мира: онъ от-
с т а и в а л ъ  п р а в а  в н у к а  е г о  Д и м и т р 1 я ,  з а  ч т о  п о д в е р г с я  г н £ в у  с т р о г а г о  г о с у д а р я ,  з а к л ю ч е н а  
в ъ  т е м н и ц у  и  о с у ж д е н ъ  н а  с м е р т н у ю  к а з н ь  в м Ъ с т Ь  с ъ  с ы н о м '{> . М и т р о п о л и т ъ  и  д р у п е  с в я 
т и т е л и  и с п р о с и л и  п о щ а д у  П а т р и к 'Ь е в ы м ъ ,  н о  о н и  д о л ж н ы  б ы л и  п р и н я т ь  п о с т р и ж е т е :  о т е ц ъ .  
в ъ  о б и т е л и  п р е п .  С е р п я ,  а  с ы н ъ  в ъ  К и р и л л о в о м ъ  Б Ъ д о з е р с к о м ъ  м о н а с т ы р е .  Т а м ъ  B a c c i a i n >  
п р о с л а в и л с я  с т р о г о ю  ч и с т о т о ю  ж и з н и  и  б ы л ъ  в ы з в а н ъ  у в а ж а в ш и м ъ  е г о  в .  к .  Б а с и л  1е м ъ  
в ъ  С и м о н о в ъ  м о н а с т ы р ь .  Н о  к о г д а  с т р о и й  и н о к ъ  н е  у б о я л с я  о б л и ч и т ь  с а м о Д е р ж ц а  в ъ  ц р е -  
л ю б о д М н о м ъ  р а с т о р ж е н ш  б р а к а ,  о н ъ  б ы л ъ  з а т о ч е н ъ  в ъ  В о л о к о л а м с к у ю  1 о с и ф с к у ю  о б и т е л ь ,  
гд Ъ  с к о р о  с к о н ч а л с я  в ъ  « т о м л е н ш »  п о  с в и д е т е л ь с т в у  К у р б с к а г о .

16)  В ъ  1 5 2 0  г о д у  п а п с к Ш  л е г а т ъ  Н и к о л а й  Ш о м б е р г ъ  х и т р и л ъ  в ъ  М о с к в Ь  и  р а с п р о -  
с т р а н я л ъ  с л о в о  « о  с о е д и н е ш и  Р у с с о в ъ  и  Й а т и н о в ъ » .  М а к с и м ъ  п и с а л ъ  п р о т и в ъ  н е г о .
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быть опасно „для простоты*'. Д атилъ  принялъ такой ответь за не- 
посл уш ате непростительное и остался въ сильной досаде. Онъ не 
только не приближалъ къ себе Максима, но, какъ видно изъ посл’Ьд- 
ств1й, былъ очень недоволенъ имъ за исправлеше книгъ, совершав
шееся при Варлаам'Ь. В. князь продолжалъ быть благосклоннымъ къ 
Максиму. Пользуясь этою любовйо, Максимъ свободно обличалъ по
роки вельможъ, духовенства и народа. Онъ писалъ, что не прилично, 
не полезно, весьма опасно инокамъ владеть недвижимыми иметями. 
Э т о  сильно оскорбило Даншла и ему подобныхъ 17).

Когда в. к. ВасилШ вознамерился приступить къ расторженш 
своего брака, преп. Максимъ прислалъ ему обширное сочинете: 
„главы поучительныя къ начальствующимъ правоверныхъ“, начинав
шееся убеждешемъ не покоряться плотскимъ страстямъ. „Того при
знавай царемъ истиннымъ и самодержцемъ, благоверный государь 
(такъ писалъ Максимъ Василш), кто управляетъ подданными по 
правде и закону, а безсловесныя похоти и страсти старается преодо
левать въ себе... Кто побеждается ими въ оскорблеше смыслу, тотъ 
не образъ одушевленный Владыки небеснаго на земле, а человеко
образное подоб1е безсловеснаго естества". Разгневанный государь по- 
велелъ заключить обличителя въ темницу Симоновской обители, отяг- 
чивъ его цепями.

Съ того времени вся остальная жизнь преп. Максима была длин
ною и непрерывною цепью страдатй. Сначала старались, но' тщетно, 
уличить праведника въ мнимомъ соучастш въ деле виновныхъ бояръ, 
потомъ осыпали его обвинешями въ порче книгъ, оскорбительной для 
веры. Действительно, нашлись въ первыхъ переводахъ его некоторыя 
неточности въ выражетяхъ: Максимъ искренно признался въ нихъ и 
извинился недостаточнымъ знатемъ Руескаго языка. Узника схвати
ли изъ Симонова, отправили въ Волоколамскую темницу, запретивъ 
ему не только прюбщете св. Таинъ, но и самый входъ въ церковь, 
какъ еретику не раскаянному; здЬсь отъ дыма и смрада, отъ оковъ
и побоевъ по временамъ приходилъ онъ въ омертвите; но зд'Ьсь же
явившШся ему ангелъ сказалъ: „терпи, старецъ! этими муками изба

17)  М а к с и м ъ  в п о л н е  р а з д Ъ л я л ъ  м н ’Ь ш е  к н я з я - и н о к а  В а с т а н а ,  ч т о  п р и  з н а ч и т е л ь н ы х !  
и м е ш я х ъ ,  к а к и м и  в л а д е л и  м н о п е  м о н а с т ы р и ,  естественно б ы л о  завестись роскоши и ffbrfc, 
а  з а т Ь м ъ  п о с л е д о в а т ь  с и л ь н о м у  р а з с л а б л е н ш  б л а г о ч и ш я .  Н о  в о т ъ  ч т о  п и с а л ъ  и н о к ъ  З и н о -  
в Ш  о с о в р е м е н н ы х ъ  е м у  м о н а х а х ъ :  « П л а к а т ь  м н е  х о ч е т с я  о т ъ  ж а л о с т и  с е р д е ч н о й .  Д о с е л е  
п р и х о д и т ъ  м н е  н а  п а м я т ь ,  к а к ъ  в и д е л ъ  я  м о н а х о в ъ  н е к о т о р ы х ъ  и з ъ  т е х ъ  м о н а с т ы р е й ,  
к о т о р ы х ъ  о с у ж д а ю т ъ  з а  д е р е в н и . — Р у к и  с к о р ч е н ы  о т ъ  т я ж к и х ъ  с т р а д а н Ш ;  к о ж а  к а к ъ  в о 
л о в ь я  и  и с т р е с к а л а с ь ;  л и ц а  о с у н у в п н я с я ,  в о л о с ы  р а с т р е п а н ы ;  б е з ъ  м и л о с т и  в о л о ч а т ъ  и  б ь ю т ъ  
и х ъ  и с т я з а т е л и  ( с б о р щ и к и  п о д а т е й ) ,  и с т я з ы в а ю т ъ  к а к ъ  и н о п л е м е н н и к и ;  н о г и  и  р у к и  п о с и 
н е л и  и  о п у х л и .  И н ы е  х р о м а ю т ъ ,  д р у п е  в а л я ю т с я .  А  и м е т я  т а к ъ  м н о г о  у  н и х ъ ,  ч т о  и  Ни

ц ц е ,  в ы п р а ш п в а ю ш д я  п о д а я ш я ,  б о л ь ш е  и х ъ  и м е ю т ъ .  У  и н ы х ъ  п я т ь  и л и  ш е с т ь  с е р е б р я н ы х ъ  
м о н е т ъ ,  у  д р у г и х ъ  д в е  и л и  т р и ;  а  у  б о л ь ш е й  ч а с т и  р е д к о  н а й д е ш ь  и  о д н у  м е д н у ю  м о н е т у .  
О б ы к н о в е н н а я  п и щ а  и х ъ  о в с я н ы й ,  н е в е я н н ы й  х л е б ъ ,  р ж а н ы е  к о л о с ь я  т о л ч е н ы е  и  т а к о й  
х л е б ъ  е щ е  б е з ъ  с о л и .  П и т ь е — и м ъ  в о д а ;  в а р е в о — л и с т ь я  к а п у с т ы ;  з е л е н ь  д о с т а т о ч н ы х ъ —  
с в е к л а  и  р е п а ;  е с л и  е с т ь  о в о т ц и , т о  э т о  р я б и н а  и  к а л и н а .  А  о б ъ  о д е ж д е  ч т о  и  г о в о р и т ь ? »
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вишься в’Ьчныхъ мукъ“. Тамъ Максимъ углемъ на сгЬп’Ь написалъ 
канонъ св. Духу-УтЬиштелю. Спустя шесть Л’Ьтъ (въ 1531 году), сно
ва потребовали Максима къ духовному суду въ Москву. Это потому, 
что въ МосквЪ лучпие люди стали говорить за Максима и противъ 
Даншла, а самъ Максимъ не признавалъ себя ни въ чемъ виновнымъ, 
когда въ монастыр’Ь ув'Ьщавали его каяться. Изъ книгъ Максима вы
брали все, что можно было выставить противъ него. Но и по судному 
списку ошибки въ поправкахъ оказываются то ошибками писцовъ, то 
ошибками незнашя Русскаго языка. Тщетно блаженный страдалецъ 
три раза повергался предъ соборомъ, умоляя о помилованш ради ми
лости Бояйей, ради немощей челов’Ъческих’Ь,—со слезами просилъ 
простить ему ошибки, если кашя и допущены имъ въ книгахъ, и 
отпустить его въ Аеонское уединете. Максима оставили и послЪ суда 
подъ запрещешемъ церковнымъ; но не малымъ облегчетемъ для неге 
было то, что послали его въ Тверь, подъ надзоръ добродушнаго епи
скопа Акашя, который принялъ его милостиво и обходился съ нимъ 
приветливо. Особенно пр1ятпо было для Максима, что онъ теперь 
могъ читать книги и писать. Въ 1532 году написалъ онъ для себя 
самого „мысли, какими инокъ скорбный, затворенный въ темниц’Ь, 
утЬшалъ и укр'Ьплялъ себя въ терпЬти" 18).

Въ то время, когда испов’Ьдникъ правды, Максимъ томился въ 
тЬсномъ заключенш, пропов’Ьдь слова Христова распространялась на 
крайнихъ пред’Ьлахъ Русской земли. Еще преп. авва Лазарь 1в) благо- 
Б'Ьствовалъ Евангел1е Лопарямъ, жившимъ по берегамъ Онежскаго 
озера. Теперь благов'Ьсйе достигло до собратШ ихъ на берегахъ Колы 
и Печенги, на сЬверныхъ окраинахъ „моря студенаго“.

Уроженецъ РостовскШ (род. около 1480 г. а0), съ юныхъ Л'Ьтъ ио- 
стрижникъ Соловецкой обители, блаж. ©еодоритъ, послЪ мыоголгЬтнихъ 
ПОДВИГОВЪ ВЪ разныхъ обителяхъ 21), по любви къ совершенному без
молвно удалился въ устье р!>ки Колы; по рукоположены во пресви
тера онъ построилъ зд^сь монастырь. Долговременное пребыванье въ 
сос'Ьдств'Ь съ Лопарями ознакомило веодорита съ ихъ языкомъ: онъ

18) Въ многочисленныхъ писашяхъ преп. Максима нельзя не удивляться разнообра- 
3iio познанШ его и талантовъ: онъ фидодогь и историкъ, поэтъ и ораторъ, философъ и б о -
ГОСЛОВЪ. Не ВОЗМОЖНО ИСЧИСЛИТЬ n e t  т р у д ы  е г о  в ъ  и с т о л к о в а н » !  с в .  П п с а т я ,  в ъ  и с п р а в -  
л е н ш  ц е р к о в н ы х ъ  к н и г ъ  и  о б ъ я с н е н ш  о б р я д о в ъ ,  в ъ  з а щ и г Ь  п р а в о с л а в 1 я  о т ь  и н о в Ь р ц е в ъ  
и  ^ у д е е в ъ , м а г о м е т а н ъ  и  я з ы ч н и к о в ъ ,  в ъ  о б л и ч е н ш  c y e B i p i a  и  п р е д р а з е у д к о в ъ  н е в е ж е с т в а ;  
в ъ  H 3 C jT b flO B a E ia x i и с т о р и ч е с к и х ъ ,  в ъ  н р а в с т в е н н о м ъ  н а з и д а н ш ,  в ъ  п 'Ь с н я х ъ  и  м о л и т в а х ъ .  
С п и с о к ъ  с о ч и н е ш й  и  п е р е в о д о в ъ  в е л и к а г о  т р у ж е н и к а  в ъ  0 б з о р $  Р у с с к .  Д у х о в .  Л и т е р а т у р ы  
п р е о с в .  Ф и л а р е т а  Ч е р н и г о в с к а г о ,  ч .  I ,  с т р .  1 9 4 — 1 9 8 .  О  п о с л е д н и х !  д н я х ъ  ж и з н и  п р е п .  
М а к с и м а  м ы  у д о м и н а е м ъ  в ъ  о д н о й  и з ъ  с . г Ь д у ю щ и х ъ  г л а в ъ .

19)  О б ъ  а в в ^  Л а з а р 'Ь  м ы  у п о м и н а л и  п р е ж д е  в ъ  н а ш п х ъ  Р а з с к а з а х ъ .
2°) Ж у р н а л ъ  М и н .  Н а р о д .  П р о с в ’Ь щ ., 1 8 6 6 ,  м л ь ,  с т а т ь я :  « П р о с в е т и т е л и  Л о п а р е й » ,  

с т р .  2 6 2  и  сл Ъ д .
а1)  Т о г д а  ж е  в е о д о р и т ъ  п о с Ь т и л ъ  о б и т е л ь  С в и р с к у ю .  П р е п .  А л е к с а н д р ъ  ч у д о т в о р е ц ъ ,  

у в и д 'Ь в ъ  е г о ,  с к а з а л ъ :  « с ы н ъ  А в р а а м о в ъ  п р и ш е л ъ  к ъ  н а м ъ ,  О е о д о р и т ъ  д 1 а к о н ъ »  ( С к а з а ш я  
к н я з я  К у р б с к а г о ,  и з д . 2 - е ,  с т р .  1 2 7 ) .
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началъ благовйствовать б-Ьднымъ детямъ бедной природы, простымъ 
и кроткимъ, по собственному его отзыву, и скоро нЪкоторыхъ крестилъ. 
Онъ училъ Лопарей грамот* и перевелъ на ихъ Hapt.4ie некоторый 
молитвы. Наконецъ проповедь ревностнаго инока, подтверждаемая и 
чудесными знамешями, принесла обильные плоды: въ одинъ день онъ 
крестилъ до двухъ тысячъ человекъ.

Въ то же время призванъ Господомъ на подвигъ просвещешя 
Лопарей еще другой труженикъ, сынъ Новгородскаго священника, 
Митрофанъ а2). Съ юныхъ летъ благочестивый, онъ по временамъ уда
лялся въ уединете, чтобы беседовать съ своею душею и Господомъ. 
Разъ, когда онъ молился въ уединенномъ месте, услышалъ онъ го
лосъ: „не здесь твое место; тебя ждетъ земля непросвещенная и жа
ждущая". Повинуясь небесному признанно, отправился онъ на р. Пе- 
ченгу, къ дикимъ Лопарямъ. Эта страна дальняго севера входила 
прежде въ составъ Новгородскихъ владенШ, а потомъ перешла подъ 
державу Московскую. PyccKie и въ начале 16 в. бывали здесь только 
временными гостями, являлись для рыбныхъ и звериныхъ промыслбвъ. 
Для нихъ въ Коле была часовня, а церквей вовсе не было. Длинная 
и широкая полоса по р. Печенге была занята более кочующими, чемъ 
оседло живущими Лопарями. Тутъ было поле обширное для деятель
ности проповедника, полнаго ревности къ истине Христовой и къ 
спасенш людей.

Первыя сношешя съ Лопарями завязалъ Митрофанъ подъ видомъ 
делъ торговыхъ. Потомъ онъ говорилъ съ ними о ихъ веровашяхъ и 
объ одной небесной вере. Лопари обожали не только духовъ, но даже 
гадовъ и ночныхъ нетопырей, покланялись и камнямъ. Пропов-Ьдникъ
ЕвашШя говорилъ имъ, что одинъ есть истинный Богъ, одинъ Тво-
рецъ земли и неба, одинъ Отецъ всехъ племенъ и народовъ, одинъ 
Спаситель всехъ потомковъ первозданнаго и согрешившаго человека. 
Онъ внушалъ имъ, какъ близокъ къ людямъ Отецъ небесный, посы- 
лающШ пищу и одежду и какъ грубо, ошибочно обожате идоловъ и 
духовъ, изъ которыхъ первые не видятъ и не слышатъ, а друпе не 
более, какъ слуги Божш, мятежные и покорные, но твореше одного
Творца вселенной. Тяжелы подвиги, к аи е  надлежало совершать Про
п о в е д н и к у  у  Л о п ар ей . Ж р ец ы  я з ы ч е с т е , кебуиьг, в о зст а л и  н а  М и тро-

фана сперва съ гордою надежною оспорить его, потомъ съ ярою зло
бою, готовою убить и растерзать непобедимаго проповедника новыхъ 
мыслей и делъ. Не разъ они били его жестоко и таскали за волосы. 
„Ступай прочь отселе,—говорили ему кебуны,—иначе ждетъ тебя злая 
смерть". Не разъ собирались они и убить его; но Господь хранилъ 
раба Своего. Ревнитель небесной истины съ кротости» переносилъ 
брани и побои и, когда свирепела злоба, удалялся въ горы, а потомъ 
опять выходилъ на проповедь. Когда онъ снова являлся къ дикарямъ, 
одни изъ нихъ, волнуемые слепою злобою, кричали: убьемъ его; дру-

2а)  П о  д р у г и м ъ  и з в ^ с и я м ь ,  о н ъ  б ы л ъ  р о д о м ъ  и з ъ  Т о р ж к а .
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rie говорили: онъ ни въ чемъ не виноватъ предъ нами, напротивъ, 
онъ желаетъ намъ добра; за что же убивать его? Такимъ образомъ  
сперва немного было такихъ, которые принимали къ сердцу слова 
проповедника истины; потомъ число ихъ становилось значительнее. 
Для научешя новопросвгЬщенныхъ Митрофанъ пользовался молитва
ми, которыя перевел’* на языкъ Лопарей блаж. веодоритъ аз).

Поел* долгихъ трудовъ и скорбей проповедника значительное 
число Лопарей, живущихъ у реки Печенги, уверовали въ Господа 
1исуса. Блаж. Митрофанъ не крестилъ ихъ, потому что не былъ обле- 
ченъ саномъ священства: онъ даже не былъ еще инокомъ. Онъ отпра
вился въ Новгородъ испросить у apxienncKona Макар1я грамоту на 
построеше храма. Изъ Новгорода привелъ онъ съ собою и плотниковъ, 
которые более изъ усердхя къ Богу, нежели за деньги, решились идти 
съ нимъ въ дальнюю и дикую сторону. При построенш церкви блаж. 
храмоздатель за три версты носилъ на плечахъ своихъ бревна и лесъ. 
Въ Коле, тогда еще малолюдномъ местечке, онъ нашелъ iepoMdiaxa 
Илш, который освятилъ храмъ, крестилъ обученныхъ вере Лопарей 
и постригъ въ монашество самого проповедника, съ именемъ Трифо
на. Это было не прежде 1531 года 4‘). Блаж. Трифонъ сталъ устроять 
на устье р. Печенги обитель св. Троицы. Теперь у него были два 
труда—трудъ раепространешя Евангел1я и трудъ устроетя обители. 
Чтобы продолжать дело евангельской проповеди, надлежало путеше
ствовать. А что это значило въ той стране? Жилища Лопарей разбро
саны по мЪстамъ бодотистымъ, пересЪчсннымъ горами и скалами; ни 
селъ, ни деревень нетъ, а только уединенные шалаши. Каково же 
было, не встретивъ готовности сердецъ въ одномъ жилье, идти по 
тундрамъ и горамъ, чтобы встретить, можетъ быть, подобный же 
npie-мъ въ другомъ отдаленномъ месте. Но подвижникъ БожШ тру- 
дился терпЪливо. Когда между ооращешшми имъ нашлись готовые

28) Блаж. Оеодоритъ провелъ на берегахъ Колы около 20 лЬтъ. Строгость правилъ
е г о  б ы л а  п р и ч и н о ю  т о г о ,  ч т о  м а л о д у ш н ы е  и з г н а л и  е г о  и з ъ  о с н о в а н н о й  и м ъ  обители. ПослЬ 
т о г о  о н ъ  д в а  г о д а  б ы л ъ  и г у м е н о м ъ  о д н о г о  б ^ д н а г о  Н о в г о р о д с к а г о  м о н а с т ы р я ,  п о т о м ъ — о к о л о  
а я т и  Л'Ьтъ а р х и м а н д р и т о м ъ  С у з д а л ь с к о й  Е в е и м 1в в о й  о б и т е л и .  О к л е в е т а н н ы й  ( в ъ  1 5 5 4  г . )  
в ъ  е д и н о м ы с л ш  с ъ  е р е т и к а м и ,  о н ъ  з а т о ч е н ъ  б ы л ъ  в ъ  К и р и л л о - Б 'Ь л о з е р с к Ш  м о н а с т ы р ь ,  
гд Ъ  п р о б ы л ъ  п о л т о р а  г о д а ,  п о т о м ъ  б ы л ъ  о п р а в д а н ъ  и  у д а л и л с я  н а  п р е б ы в а ш е  в ъ  В о л о г о д -  
c n i it  С п а с о п р и л у ц м й  м о н а с т ы р ь .  Н е с м о т р я  н а  г л у б о к у ю  с т а р о с т ь ,  о н ъ  д в а  р а з а  п у т е ш е -  
с т в о в а л ъ  и з ъ  В о л о г д ы  к ъ  л ю б е з н ы м ъ  д 'Ь т я м ъ  с в о и м ъ  Л о п а р я м ъ .  К о г д а ,  г д ^  и к а к ъ  в е о д о 
ритъ о к о н ч и л ъ  ж и з н ь ,  д о с т о в е р н о  неизвестно: п о  сказанш  н-Ькоторыхъ, о н ъ  б ы л ъ ,  п о  по-
в е л 'Ь т ю  Г р о з н а г о  д а р я  (о к о л о  1 5 7 7  г . ) ,  у т о п л е н ъ  в ъ  p i i t i  з а  т о , ч т о  д е р з п у л ъ  ходатайство
в а т ь  о п р о щ е н ш  к н я з я  К у р б с к а г о ,  б ы в ш а г о  н е к о г д а  е г о  д у х о в н ы м ъ  с ы н о м ъ ;  п о  д р у г и м ъ  
и з в $ с и я м ъ ,  с т а р е ц ъ  м и р н о  с к о н ч а л с я  в ъ  у е д и н е н ш  ( В о л о г .  Е п а р х .  В 4 д .  1 8 6 7  г. №  1 3 ) .

2*) В ъ  л Ь т о п и с и  с к а з а н о  п о д ъ  1 5 3 1  г о д о м ъ : « П р и б ы л и  в ъ  в е л и ю й  Н о в г о р о д ъ  Л а п 
л а н д ц ы  с ъ  М у р м а н с к а г о  ( Н о р в е ж с к а г о )  м о р я  с ъ  р .  К о л ы  и  Т у л о м и  ( с ъ  р .  Т у л о м и ,  с о е д и 
н я ю щ е й с я  с ъ  р . К о л о ю  п р е д ъ  в п а д е ш е м ъ  в ъ  м о р е )  и  п р о с и л и  apxienncKona М а к а р ш  д а т ь
и м ъ  а н т и м и н с ы  и  с в я щ е н н и к о в ъ ,  ч т о б ы  о с в я т и т ь  ц е р к в и  Б о ж ш  и  и х ъ  п р о с в е т и т ь  с в .
к р е щ е ш е м ъ .  Б о г о л ю б и в ы й  apxienncKoni, М а к а р Щ  п о с л а л ъ  с в я щ е н н и к о в ъ  и  / з а к о н а ,  и  о н и
о с в я т и л и  ц е р к в и  Б л а г о в 'Ь щ е т я  Б о г о р о д и ц ы  и  С в я т и т е л я  Н и к о л а я  и  Л о п а р е й  к р е с т и л и  в ъ
в е л и к о м ъ  ч и с л е ,  д а ж е  з а  С в я т ы м ъ  Н о с о м ъ  ( С о б р .  Л 'Ь т о п . V I ,  с т р .  2 8 9 ) .
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посвятить жизнь свою служенш Господу, это облегчило труды про
поведника вгЬры. Лопари, наученные Трифономъ живому благочестно, 
съ живымъ одушевлешемъ передавали другимъ сЬмена благочесшг, 
и цЪлый диюй край получилъ совеЬмъ новый видъ. Крещенные Ло
пари до того полюбили св. в^ру, что они приносили въ пользу оби
тели плоды торговли своей—деньги, друпе отдавали земди, озера и 
приморская угодья. Зваше игумена въ новой обители преп. Трифонъ- 
предоставилъ другому иноку, а самъ озаботился тЪмъ, чтобъ огра
дить разсадникъ благочестья, насажденный въ дикой страна, защитою 
гражданской власти. Онъ отправился въ Москву и испросилъ у госу
даря охранную грамоту 2Я).

Съ 1570 года во всемъ cliBepHOMb край былъ сильный, продол
жительный голодъ. Нисколько лЪтъ сряду морозъ убивалъ посЬвъ 
хлебный. Это вызвало блаж. Трифона на новые тяжше труды для оби
тели. Взявъ съ собою нисколько братШ, онъ ходилъ по Новгородскому 
краю изъ одного поселешя въ другое, испрашивая у боголюбивыхъ 
подаяшя. Все, что получалъ, отсылалъ онъ на содержаше братш. Такъ- 
кормилъ онъ духовныхъ д'Ьтей своихъ цЪлыхъ 8 л1угъ.

Съ юныхъ л -]у г ъ  цозлюбивъ Господа, перенесши столько трудовъ- 
и скорбей для Него, въ лгЬггахъ зрелости дивный старецъ продолжала 
подвизаться до гроба. Разъ купилъ онъ въ КолЪ ручные жернова и 
положила ихъ себ'Ь на плеча, чтобы несть въ свою обитель. Ученики 
просили его не мучить себя такою ношею. „Брат1я!—сказалъ старецъ,— 
тяжелое бремя лежитъ на потомкахъ Адама, съ рождешя до самой 
смерти; лучше повысить камень на шею, нежели соблазнять братца 
праздностш“. И. 158 верстъ отъ Колы до Печенгской обители, доро
гою то болотистою, то гористою, несъ онъ жернова на себ^ и при 
такомъ труд'Ь мало вкушалъ пищи.

Такими подвигами преп. Трифонъ достигъ великой крепости 
духовной. Разъ медв'Ьдь вошелъ въ его келью, опрокинулъ квашш» 
и началъ Ъсть тЬсто. Подвижникъ, подходя къ кельй, сказалъ мед-

25) Царь 1оаннъ надЬлилъ обитель Трифона церковною утварью, угодьями, рыбными 
ловлями и приписалъ къ ней Лопарей, обитавшихъ при Матоцкой и Печенгской губахъ. 
Д о б р ы й  и  н а б о ж н ы й  д а р е в и ч ъ  в е о д о р ъ  п р е д у п р е д и л ъ  о т ц а  с в о е г о  м и л о с т ш  к ъ  с е в е р н о м у  
п о д в и ж н и к у :  о н ъ  п р и с л а л ъ  Т р и ф о н у  с в о ю  п а р ч е в у ю  о д е ж д у . У ж е  п о  б л а ж е н н о й  к о н ч и н Ь  
с в о е й  у г о д н и к ъ  Б о ж Ш  о т б л а г о д а р и л ъ  з а  э т о т ъ  д а р ъ :  в ъ  о д н у  н о ч ь ,  к о г д а  в е о д о р ъ  ( т о г д а  
у ж е  ц а р ь )  с п а л ъ  в ъ  ш а т р Ь ,  п р и  о с а д Ь  Н а р в ы ,  е м у  я в и л с я  б л а г о л е п н ы й  с т а р е ц ъ  в ъ  и н о т  
ч е с к о й  о д е ж д Ь  и  с к а з а л ъ :  « в с т а н ь ,  г о с у д а р ь ,  и  в ы й д и  и з ъ  ш а т р а ,  и н а ч е  б у д е ш ь  у б и т ь » .  
К т о  т ы  т а к о й ?  с п р о с и л ъ  ц а р ь .  Я в и в ш Ш с я  о т в е ч а л ъ :  « я  т о т ъ  Т р и ф о н ъ ,  к о т о р о м у  т ы  п о -  
д а л ъ  с в о ю  о д е ж д у , ч т о б ы  т в о я  м и л о с т ы н я  п р е д в а р и л а  д р у п я ;  Г о с п о д ь  Б о г ъ  м о й  п о с л а л ъ -  
м е н я  к ъ  т е б Ъ » . П р о б у д и в ш и с ь ,  ц а р ь  е д в а  у с п Ъ л ъ  в ы й т и  и з ъ  Ш а т р а ,  к а к ъ  я д р о  и з ъ  г о р о д а  
у д а р и л о  в ъ  к р о в а т ь  ц а р с к у ю . — П у т е ш е с т в 1 е  п р е п .  - Т р и ф о н а  в ъ  М о с к в у  о т н е с е н о  в ъ  ж и т ш  
е г о  к ъ  1 5 5 6  г о д у , н о  э т о ^ я в н а я  о ш и б к а :  т о г д а  е щ е  н е  р о д и л с я  ц а р е в и ч ъ  в е о д о р ъ ,  д а в ш Ш  
с в о й  к а ф т а н ъ  п р о с в е т и т е л ю  Л о п а р е й .  М о ж н о  д у м а т ь ,  ч т о  Т р и ф о н ъ  б ы л ъ  в ъ  М о с к в Ь  п о з д 
н е е ,  а  и м е н н о  п о с л Ь  в е л и к а г о  г о л о д а  1 5 7 0  г о д а ,  и л и  о т н е с т и  п о д а р о к ъ  ц а р е в и ч а  ( р о ж д е н -  
н а г о  в ъ  1 5 5 7  г о д у )  к о  в т о р о м у  п р й з д у  п р е п .  Т р и ф о н а  в ъ  М о с к в у ,  о к о т о р о м ъ  у п о м и 
н а е т с я  в ъ  д е к а б р ь с к о й  к н и г Ь  М и л ю т и н с к и х ъ  ’Ч е т ь - М и н е й  б е з ъ  у к а з а ш я  г о д а  ( в ъ  С и н о д  
Б и б л .  №  8 0 0 ) .
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в'Ьдю: „1исусъ Христосъ, Сынъ БожШ, повел^ваетъ тебе выйти изъ 
кельи и стоять (ж и рн оМ едведь вышелъ и сталъ у ногъ преподоб
наго. Взявъ жезлъ, преподобный наказалъ виновнаго медведя и, ска- 
завъ, чтобъ впередъ не смелъ безпокоить обители, отпустилъ его. 
Съ того времени,—прибавляетъ писатель жиачя преп. Трифона,—мед
веди никогда не делали вреда ни олбнямъ, ни другимъ животнымъ 
монастырскимъ.

Въ послЪдте годы жизни своей преподобный часто удалялся 
въ пустыньку, где, построивъ храмъ Успенш Богоматери, проводилъ 
время въ уединенной молитве.

Передъ кончиною своею блаж. Трифонъ былъ тяжко боленъ. 
Наконецъ, близкий къ смерти, сказалъ онъ братаямъ: „заповедую 
вамъ, погребите меня у церкви Успешя Богородицы въ пустыньке, 
куда отходилъ я на молчате". Онъ преставился въ глубокой старо
сти, 15 декабря 1583 года, проживъ на Печенге около 60 летъ 2в).

Чудь поморья БалтШскаго, въ Ижоре и Копорье 27), еще не 
отставала отъ жрецовъ давняго суевер1я—колдуновъ, чтила камни и 
дерева, совершала обряды язычесше при рожденш и смерти родныхъ. 
Арх1епископъ МакарШ, по сношен1и съ государемъ, въ 1530 году 
отправилъ способнаго священника къ суеверамъ, велелъ разорять 
мольбища ихъ, а местному духовенству строго подтвердилъ о его 
долге. Старики, по привычке къ старине, со страхомъ смотрели, 
какъ священникъ сокрушалъ страшные для нихъ деревья и камни. 
Но дети оказались умнее стариковъ: они помогали священнику въ 
трудахъ его. Съ того времени хриспанство прочнее утвердилось ме
жду Чудью.

Апостольсгае подвиги распространешя веры христианской между 
Лопарями и Чудью происходили въ по след Hie годы жизни великаго
князя Васил1я 1оанновича и передъ самою его кончиною

Отвергнувъ добродетельную, но неплодную супругу, Васшпй по- 
спешилъ вступить въ новый бракъ, чтобъ им!>ть наследника. Онъ
избралъ невестою княжну Елену Глинскую, родную племянницу зна- 
менитаго изменника, князя Михаила Глинскаго 28). Великолепно от

26)  М о щ и  п р е п .  Т р и ф о н а  п о г р е б е н ы  в ъ  о с н о в а н н о м ъ  и м ъ  м о н а с т ы р ’Ь К о л ь с в о - П е -  
ч е н г с к о м ъ ,  к о т о р ы й  н а х о д и л с я  п р и  в п а д е н ш  р . П е ч е н г и  в ъ  С е в е р н ы й  о к е а н ъ ,  б л и з ъ  с в .  
Н о с а .  В п о с л 'Ь д с т в ш  э т а  о б и т е л ь  п е р е н е с е н а  в ъ  с а м ы й  г .  К о л у ,  а  в ъ  1 7 6 4  г о д у  у п р а з д н е н а  
и  п р и п и с а н а  к ъ  К о л ь с к о м у  с о б о р у .  Н а  п е р в о н а ч а л ь н о м ъ  м 4 с г Ь  м о н а с т ы р я ,  н а д ъ  м о г и л о ю  
п р е п .  Т р п ф о н а ,  с т о и т ь  д е р е в я н н а я  ц е р к о в ь  С р Ь т е т я  Г о с п о д н я .  В ъ  ж и т ш  п р е п .  Т р и ф о н а  
п о м е щ е н о  н и с к о л ь к о  ч у д е с ъ  е г о  и  у ч е н и к а  е г о ,  п р а в е д н а г о  с т а р ц а  1 о н ы .  Б л а ж .  Т р и ф о н ъ  
м н о г о  р а з ъ  я в л я л с я  н а  м о р £  в о  в р е м я  б у р и  и  с п а с а л ъ  п о г и б а ю щ и х ъ .

эт)  В ъ  н ы н е ш н е й  П е т е р б у р г с к о й  г у б е р н ш  и  в ъ  ю ж н о й  ч а с т и  Ф и н л я н д ш .
28)  К н я з ь  М и х а и л ъ  Г л и н с к Ш ,  о д и н ъ  и з ъ  з н а т н М п ш х ъ  в е л ь м о ж ъ  Л и т о в с к и х ъ ,  в л а д Ь -  

л е ц ъ  г .  С у р о в а ,  с л а в и л с я  х р а б р о с т ш  и  у м о м ъ . П о  н е у д о в о л ь с ш я и ъ  с ъ  С и г и з м у н д о м ъ  о н ъ  
п е р е д а л с я  В а а ш ю ;  п о т о м ъ ,  с п у с т я  н и с к о л ь к о  л 4 т ъ ,  и з м Ь н и л ъ  и  е м у ,  т а й н о  с н о с и л с я  с ъ  
Л и т в о ю  и  б 'Ь ж а л ъ  и з ъ  Р у с с к а г о  с т а н а ;  н о  б ы л ъ  с х в а ч е н ъ ,  з а к л ю ч е н ъ  в ъ  о к о в ы  и  с и д Ь л ъ  
в ъ  т ю р ь м Ь  д о  т Ь х ъ  п о р ъ ,  к о г д а  п л е м я н н и ц а  е г о  с д е л а л а с ь  в е л и к о ю  к н я г и н е ю .  М о ж е т ъ  
б ы т ь ,  к а к ъ  д у м а е т ъ  К а р а м з и н ъ ,  н е  о д н а  к р а с о т а  н е в е с т ы  р е ш и л а  в ы б о р ъ  в .  к н я з я ;  м о -
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праздновали бракъ, но бол4е трехъ л’Ьтъ Елена не имйла дгЬтей. На
конецъ, 25 августа 1530 года родился столь давно ожидаемый сынъ 
и насл’Ьдникъ. Онъ былъ окрещенъ въ обители Троицкой и нареченъ 
1оанномъ: обрадованный отецъ принялъ младенца изъ рукъ BoenpieM- 
никовъ—стол'Ьтняго старца KacciaHa Босого и преп. Даншла Перея- 
славскаго и положилъ въ раку чудотворца Серпя, моля угодника 
Бояйя, да будетъ ему заступникомъ въ опасностяхъ жизни. Васшпй 
не зналъ, какъ изъявить благодарность небу: сыпалъ золото въ казны 
церковныя и на б'Ьдныхь; велелъ отворить всгЬ темницы и снялъ 
опалу со многихъ знатныхъ людей, бывшихъ у него подъ гн'Ьвомъ.

Но дни его были уже сочтены. Спустя три года по рожденш 
первенца, велиюй князь забол’Ьлъ и черезъ нисколько недель скон
чался (3 декабря 1533 года), принявъ передъ смертью монашество съ 
именемъ Варлаама и благословивъ младенца-сына на царство тгЬмъ са- 
мымъ крестомъ, которымъ некогда св. Петръ митрополитъ благосло
вилъ 1оанна Калиту.

Любовь народная къ почившему государю, котораго лЪтописецъ 
называетъ „добрымъ и ласковымъ" 29), раскрылась вполнгЬ при его 
погребенш. Скорбь народа была неописанная, плачъ и вой раздавался 
въ кремл’Ь: видно было, что д"Ьти хоронили отца.

Можетъ быть, всеобщая горесть увеличивалась еще страхомъ 
предстоящаго царствовашя государя - младенца, подъ опекою матери, 
которую мало любили и еще менЪе уважали жители Москвы. Но они 
не знали еще, кагае ужасы ожидаютъ ихъ въ будущемъ; они не могли 
предчувствовать, что плодъ законопреступнаго брака 30) сначала воз
величить царство и раздвинетъ пределы его, но потомъ обольетъ 
землю Русскую потоками Русской крови и оставить по себ^ страш
ную память кровожаднаго мучителя!

ж е т ь  б ы т ь ,  Е л е н а ,  в о с п и т а н н а я  в ъ  з н а т н о м ъ  в л а д $ т е л ь н о м ъ  д о м Ь  и  в ъ  о б ы ч а я х ъ  н ’Ь м е д -  
к и х ъ ,  к о и м и  с л а в и л с я  е я  д я д я  М и х а и л ъ ,  с к о р е е  м о г л а  п о н р а в и т ь с я  в е н ц е н о с н о м у  ж е н и х у ,  
н е ж е л и  т о г д а ш т я  м о с к о в с ю я  б о я р ы ш н и ,  н а у ч е н н ы я  е д и н с т в е н н о  ц Ъ л о м у д р ™  и  к р о т к и м ъ  
с м и р е н н ы м ъ  д о б р о д й т е л я м ъ  ж е н с к и м ъ .

29)  В ъ  с т а р и н н ы х ъ  с в я т ц а х ъ  ( « К н и г а  о  Р о с с ,  с в я т ы х ъ » )  в .  к .  В а с и л Ш  1 о а н н о в и ч ъ  
в п п с а н ъ  в ъ  л п к ъ  М о с к о в с к и х ъ  ч у д о т в о р ц е в ъ .  Н а  п а п е р т и  М о с к о в с к а г о  Б л а г о в Ъ щ е н с к а г о  
с о б о р а  и  т е п е р ь  е щ е  с о х р а н и л о с ь  и з о б р а ж е ю е  е г о  с ъ  н а д п и с ь ю :  « С в я т ы й  и  б л а г о в .  в .  к .  
В а с и л Ш  1 о а н н о в и ч ъ » .

®°) В ъ  о д н о м ъ  и з ъ  с б о р н и к о в ъ  М о с к о в .  С и н о д .  Б и б л ш т е к и  п о м е щ е н а :  « В ы п и с ь  и з ъ  
г р а м о т ы  ( ? ) ,  ч т о  п р и с л а н а  к ъ  в .  к .  В а с и л ш  И в а н о в и ч у  о р а з л у ч е н ш  п е р в а г о  б р а к а  и  с о -  
ч е т а ш я  в т о р о г о  б р а к а  ч а д о р о д ш  р а д и .  Т в о р е н 1 е  П а и с Ь и н о  с т а р ц а  Ф е р а п о н т о в а  м о н а с т ы р я » .  
З д 'Ь с ь  м е ж д у  п р о ч и м ъ  с к а з а н о ,  ч т о  в .  к .  В а с и л Ш  и с п р а ш и в а л ъ  р а з р Ъ ш е ш я  н а  б р а к ъ  с ъ  
Е л е н о ю  у  в о с т о ч н ы х ъ  н а т р 1 а р х о в ъ  и  н а с т о я т е л е й  А е о н с к и х ъ  м о н а с т ы р е й ;  н о  о т ъ  в с б х ъ  
п о л у ч и л ъ  о т к а з ъ ,  п р и  ч е м ъ  1 е р у с а л и м с к Ш  п а т р 1 а р х ъ  М а р к о  в ъ  п р о р о ч е с к о м ъ  д у х ф  п и с а л ъ  
е м у , ч т о  е с л и  о н ъ ,  в о п р е к и  к а н о н а м ъ  ц е р к о в н ы м ъ ,  д е р з н е т ъ  в с т у п и т ь  в ъ  з а к о н о п р е с т у п н о е  
с у п р у ж е с т в о ,  т о  б у д е т ъ  и м Ь т ь  с ы н а ,  к о т о р ы й  у д и в и т ь  в е с ь  и п р ъ  л ю т о с п ю  ( С б о р н и к ъ .
№ 466, I. 359 и 360).
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Г Л  А  В A  I.

Малолетство царя. — Изгнаше двухъ митрополитовъ. — Внезапное 
иеправлеше молодого самодержца. — В^нчаше 1оанна на царство и 
первый бракъ его.—Соборы 1547—1549 года.—Стоглавъ.—Ересь Баш
кина и Косого. — Д1Ьло о дьяк^ Висковатомъ. — Покореше Казани и 
учреж дете казанской enapxiH. — Болезнь 1оанна. — Кончина царицы

Анастасш.

Воцареше государя-младепца было не на радость Церкви и госу
дарству. Недолго власть оставалась въ рукахъ правительницы - мате
ри х). После преждевременной смерти Елены начались необузданныя 
смуты бояръ, которые принялись управлять государствомъ и'безпо- 
щадно губили другъ друга. В ъ , этихъ крамолахъ не уважалась и свя
тость сана первосвятителей: митрополитъ Даншлъ былъ сверженъ съ 
митрополш указомъ боярскимъ и заточенъ въ 1осифовъ монастырь 2). 
Преемникъ его 1оасафъ, поставленный изъ игуменовъ Серпевой лав
ры, муж ъ богоугодный и добродетельны й, не бол'Ье трехъ л'Ьтм, зани-
малъ каеедру первосвятительскую: крамольники низвергли его еще
съ большею наглостью и буйствомъ. На лгЬсто его возведешь владыка 
Новгородский Макар ill,—святитель просвещенный, усердный ко благу 
Церкви и отечества.

Между ттЬмъ возрасталъ юный самодержецъ сирота. Рожденный 
съ отличными способностями, но предоставленный съ детства своимъ 
влечешямъ,. лишенный всякаго воспитатя, онъ развивался во зле, а 
не въ добр^. Можетъ быть, предрасположеше къ жестокости онъ всо- 
салъ въ себя съ молокомъ матери, но бояре, на беду самимъ себе, 
постарались усилить въ немъ это предрасположение до страсти; онй 
тешили его звериною охотой, любовались, когда онъ убивалъ жи-

! )  П р а в л е т е  Е л е н ы  б ы ю  о з н а м е н о в а н о  р а з в р а т о м ъ  и  ж е с т о к о с т ь ю .  О н а  у м о р и л а  в ъ  
т е м н и ц Ь  (г о л о д о м ъ , п о  у в Ь р е н ш  с о в р е м е н н и к о в ъ )  ш у р и н а  с в о е г о ,  к н я з я  K ) p i a .  Р о д н о й  д я д я ,  
з а м 'Ь н я в ш Ш  е й  о т ц а ,  з н а м е н и т ы й  и з м й н н и к ъ  к н я з ь  М и х а и л ъ  Г л и н с ю й ,  ск гЬ л о  о б л и ч а л ъ  
п р а в и т е л ь н и ц у  в ъ  з а з о р н о м ъ  е я  п о в е д е н ш  и  з а  т о  б ы л ъ  з а м у ч е н ъ  в ъ  т ю р ь м й .  С а м а  Е л е н а ,  
п о с л й  п я т и л ^ т н я г о  п р а в л е ш я  у м е р л а  с к о р о п о с т и ж н о  о т ъ  я д а ,  к а к ъ  с в и д Ь т е л ь с т в у е т ъ  
с о в р е м е н н и к ъ  Г е р б е р ш т е й н ъ .

2) Б о я р е  в з я л и  с ъ  Д а н ш л а  з а п и с ь , ,  б у д т о  б ы  о н ъ  д о б р о в о л ь н о  о т к а з а л с я  о т ъ  с в я т и 
т е л ь с т в а ,  ж е л а я  о к о н ч и т ь  ж и з н ь  в ъ  т о й  о б и т е л и ,  г д Ь  п р и н я л ъ  п о с т р и ж е т е .  Т а м ъ  о н ъ  з а -  
г л а д и л ъ  г р ^ х и  с в о е г о  ч е с т о л ю б и я ,  ч е л о в £ к о у г о д 1 я  и  у ч а с и я  в ъ  к о з н я х ъ  в е л ь м о ж ъ  с т р о г о ю  
ж и з ю ю  п о д в и ж н и к а .

Толстаго,— IlciopiH Русск. Церкви.
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вотныхъ и мучилъ ихъ разными муками. „Пусть веселится держав
ный",—говорили они. Отрокъ государь уже разум'Ьлъ, что верховная 
власть, которою такъ дерзко злоупотребляли князья Шуйские и дру- 
rie бояре, принадлежишь ему, а не имъ; вид'Ьлъ, что они пренебре- 
гаютъ имъ, позволяя себЪ всякое безчите и наглость, даже въ при- 
сутствш государя. Въ дупгЬ отрока возникла и росла ненависть къ 
боярамъ-крамольникамъ.

1оанну исполнилось 17 лЬтъ. Онъ объявилъ митрополиту и боя- 
рамъ волю свою — В'Ьнчатьс^я на царство и вступить въ бракъ. Тор
жество царскаго в'Ьнчашя совершено митрополитомъ Макар1емъ въ 
Успенскомъ собора 16 января 1547 г.; на 1оанна возложенъ былъ 
крестъ царскШ, в^недъ Мономаховъ и бармы (ожерелье) 8). Съ того 
времени самодержцы PyccKie начали нетолько въ сношешяхъ съ 
иными державами, но и внутри государства во всЬхъ актахъ имено
ваться царями, сохраняя и древтй титулъ великихъ князей. Въ 
1561 году патр1архъ КонстантинопольскШ 1оасафъ, въ знакъ усер- 
д1я къ венценосцу Русскому, соборною грамотой утвердилъ его въ 
cant, царскомъ *).

Со всбхъ краевъ Россш привезли въ Москву красавицъ, дЪвицъ 
благородныхъ. 1оаннъ выбралъ изъ нихъ девицу Анастасш Романов
ну, дочь вдовы Захарьиной 8). Совершая бракосочетате царственной 
четы, первосвятитель МакарШ, въ краснорйчивомъ слове, пЪучалъ 
новобрачныхъ творить правду и милость, посещать темницы, чтить 
духовенство, жаловать бояръ и народъ, не слушать клеветниковъ, 
святить дни воскресные и праздничные молитвою и добрыми делами 
и соблюдать посты, воздерживаясь на это время отъ плотскихъ удо- 
вольствШ.

Но советы мудраго первосвятителя и вл1яше добродетельной 
супруги не могли вскоре исправить царя, пр!ученнаго къ шумной

3) Вйнчаше 1оанна IV было совершено по тому же обряду, какъ и вЪнчаще не-
с ч а с т н а г о  Д и м и ц л я ,  в н у к а  1 о а н н а  I I I .

4)  В ъ  г р а м о т Ь  naTpiapxa, з а  п о д п и с ь ю  е г о  и  3 6  С в я т и т е л е й  г р е ч е с к и х ъ ,  с к а з а н о :  
« н ы н 'Ь ш ш й  в л а с т и т е л ь  M0CK0BCKiii п р о и с х о д и т ь  о т ъ  н е з а б в е н н о й  ц а р и ц ы  А н н ы ,  с е с т р ы  
ц а р я  Б а г р я н о р о д н а г о ,  и  м и т р о п о л и т ъ  Е ф е с с к Ш ,  н а р о ч н о  п р и с л а н н ы й  и з ъ  В и з а н т ш ,  в Ъ н -  
ч а л ъ  н а  ц а р с т в о  в е л и к а г о  к н я з я  Р у с с к а г о  В л а д и м 1 р а » .  П о  и з с л Ъ д о в а т я м ъ  А .  9 .  В о л ь т м а н а ,  
с л о в а  э т и  о т н о с я т с я  н е  к ъ  В л а д ю п р у  « М о н о м а х у » ,  а  « м о н а р х у » ,  т . - е .  .к ъ  В л а д и м 1 р у  Р а в н о 
а п о с т о л ь н о м у ,  а  п о т о м у  и  д р е в н я я  у т в а р ь  ц а р с к а я  о ш и б о ч н о  н а з ы в а е т с я  М о н о м а х о в о ю  
( Ч т е ш я  О б щ .  И с т .  в  Д р е в н .  1 8 6 0  г .  к н .  1 , с т р .  3 8 — 4 1 ) .  З а  с о б о р н о ю  г р а м о т о ю  п о с л а н ъ  
б ы л ъ  в ъ  Ц а р ь г р а д ъ  б л а ж . О е о д о р и т ъ ,  п р о с в е т и т е л ь  Л о п а р е й .  П о  в о з в р а щ е н ш  ц а р ь  п о д а -  
р и л ъ  е м у  с о б о л ь ю  ш у б у  и  3 0  р у б л е й ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  п о д в и ж н и к ъ  в з я л ъ  т о л ь к о  2 5 .  П о д л и н 
н а я  г р а м о т а  с о х р а н я е т с я  в ъ  М о с к .  А р х и в *  М и н .  И н о с т р .  Д 'Ьлъ.

5)  О т е ц ъ  А н а с т а с ш ,  Р о м а н ъ  Ю р ь е в и ч ъ ,  б ы л ъ  о к о л ь н и ч и м ъ ,  а  д 4 д ъ — б о я р и н о м ъ  I o a n 
n a  I I I .  Н о  н е  з н а т н о с т ь  р о д а ,  а  л и ч н ы я  д о с т о и н с т в а  н е в е с т ы  о п р а в д а л и  ц а р с ю й  в ы б о р ъ ;  
с о в р е м е н н и к и  п р и п и с ы в а ю т ъ  А н а с т а с ш  в с е  ж е н с ю я  д о б р о д е т е л и :  и с к р е н н е е  б л а г о ч е с п е ,  
с м н р е ш е ,  ц е л о м у д р и е ,  м и л о с е р д и е ,  д о б р о т у  д у ш и ,  с о е д и н е н н ы я  с ъ  у м о м ъ  о с н о в а т е л ь н ы м ъ  
и  т в е р д о с т ш  в о л и ,  к о т о р ы я  н е ч у в с т в и т е л ь н о  у к р о щ а л и  п ы л м я  с т р а с т и  с у п р у г а .  Л е т о п и с ц ы  
с в и д Ь т е л ь с т в у ю т ъ ,  ч т о  « д о б р а я »  ц а р и ц а  н а с т а в л я л а  и  п р и в о д и л а  ц а р я  н а  в с я ш я  д о б р о 
д е т е л и » .
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праздности, къ забавамъ грубымъ, неблагочестивымъ. Нуженъ былъ 
сильный урокъ п этотъ урокъ ниспосланъ въ страшномъ пожаре, 
опустошившемъ Москву. На пепелищ!, столицы кип'Ьлъ мятежъ на
родный, 1оаннъ трепеталъ въ недоумения на Воробьевыхъ горахъ. 
Тамъ предсталъ царю Благовещенск^ 1ерей Сильвестръ и сильнымъ 
словомъ пробудилъ заснувшую совесть юноши. Угроза суда Бояия, 
въ минуту гнева Бож1я, потрясла сердце, не совсЬмъ еще ожесточен
ное. 1оаннъ сталъ какъ бы другимъ человЪкомъ. Онъ призвалъ митро
полита и святителей, торжественно каялся имъ въ гр&хахъ своихъ, 
собралъ и народъ на Лобномъ месте, оплакалъ передъ нимъ свои 
заблуждешя, слагая вину на недостойныхъ п'Ьстуновъ. Съ чудеснымъ 
исправлетемъ царя все приняло вокругъ него иной видъ: удалились 
преступные бояре; Адашевъ, новый добродетельный другъ царя, не
знатный родомъ, но благонамеренный и верный, сталъ на ближней 
ступени престола и процвело государство; нашлись въ думахъ мужи 
совета, въ битвахъ—вожди. На законы гражданств въ начале обра
тилось внимаше новаго правительства: опытная дума бояръ. разсмо- 
тргЬвъ уложеше 1оанна III, составила новый судебникъ.

Собравъ соборъ епископовъ Русскихъ, царь открылъ его трога
тельною речью, въ которой изложилъ бедствш первыхъ летъ своихъ. 
„Отцы наши, пастыри и учители,—говорилъ онъ,—внидите въ чувства 
ваши, прося у Бога милости и помощи, истрезвите умъ и просвети
тесь во всякихъ богодухновенныхъ обычаяхъ, какъ предалъ намъ 
Господь, и меня сына своего наказуйте и просвещайте на всякое бла- 
гочестче, какъ подобаетъ быть благочестивымъ царямъ, во всехъ 
праведныхъ царскихъ законахъ, во всякомъ благоверш и чистоте, и 
все православное хриспанство нелестно утверждайте, да непорочно 
сохранится истинный хританскШ  законъ. Я же единодушно всегда 
буду съ вами исправлять и утверждать все, чему н а с т а в и т ь  в а с ъ  
A y * »  С н я т ы й ;  е с л и  . С у д у  ь а М ' Ь  ООПрОТИВЛЯТЬСЯ, ВОПрШ 0ОЖеСТВвННЫХЪ 
правилъ, вы о семъ не умолкайте; если же преслушникъ буду, воспре
тите мне безъ всякаго страха, да жива будетъ душа моя и все супце 
подъ властш нашею". На Э Т О М Ъ  Соборй установлено празднование 
угодникамъ Божшмъ, новымъ чудотворцамъ Русской земли, отъ ко
торыхъ царь желалъ призвать благословеше на свой царсшй санъ; 
л  остановлено составить имъ новыя службы и пересмотреть ж ипя 
ихъ 6). Тотъ же Соборъ утвердилъ и предложенный ему на разсмотре- 
Hie новый судебникъ.

в)  О п р е д е л е н о  п р а з д н о в а т ь  п о  в с Ь м ъ  ц е р к в а м ъ  P o c c i n  с й д у ю щ и м ъ  д в е н а д ц а т и  ч у 
д о т в о р ц а м ъ :  с в .  м и т р о п о л и т у  1 о н Ь , с в ..  1 о а н н у  а р и е п и с к о п у  Н о в г о р о д с к о м у ,  с в .  к н я з ю  А л е 
к с а н д р у  Н е в с к о м у ,  п р е п о д о б н ы м ъ :  Н и к о н у  « С е р п е в у  у ч е н и к у » ,  П а ф н у т ш  Б о р о в с к о м у ,  М а -  
к а р г о  К а л я з и н с к о м у ,  М и х а и л у  К о н с к о м у ,  З о с и м а  и  С а в в а т ш  С о л о в е ц к и м ъ ,  П а в л у  О б н о р 
с к о м у ,  Д ю н и с ш  Г л у ш и ц к о м у  и  А л е к с а н д р у  С в и р с к о м у .  П р а з д н о в а т е  т о л ь к о  н а  M i d ’fe 
п о д в и г о в ъ  и  п р о с л а в л е ю я  н а з н а ч е н о  д е в я т и  у г о д н и к а м ъ  Б о ж ш м ъ ;  а  и м е н н о :  в ъ  М о с к в е , —  
•блаж. М а к с и м у ,  в ъ  У с т ю г а  В е л и к о м ъ — б л а ж . П р о к о п п о  и  1 о а н н у ,  в ъ  М у р о м а — б л а го в . 
ж н я з ь я м ъ  К о н с т а н т и н у  с ъ  с ы н о в ь я м и  М и х а и л о м ъ  и  в е о д о р о м ъ ,  к н я з ю  П е т р у  и  с у п р у г Ь
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В -i» i 5 5 i  г о д у  с н о в а  с о б р а л и с ь  святители PyCCKie ВЪ МОСКВу, ПО
желанш государя 7). Положеше не только государства, но и самой 
Церкви требовало еоборныхъ сов-ЬщанШ. Безпорядки государственные, 
развивппеся отъ мятежнаго духа бояръ и нравственной порчи самого- 
юнаго самодержца, не могли не вредить и благоустройству Церкви. 
Церковь на восточной окраине Русскаго царства испытывала вшЬшшя 
бедсттая отъ враговъ иноплеменныхъ, которые при вторжешяхъ сво
ихъ грабили и разрушали храмы, попирали святыню, отводили въ- 
шгЬнъ священнослужителей и многихъ шгЬнныхъ хрисйанъ доводили 
до измены Bt.pt. и отечеству.

Во внутреннемъ своемъ состоянш Церковь страдала отъ буйства 
правителей государства, которые (какъ мы уже видели) низвергли, 
въ течете трехъ летъ, двухъ первосвятителей. Когда царь еще юный, 
но совращенный съ добраго пути гЪми же боярами, уже терялъ ува- 
ж ете къ постаповлетямъ церковнымъ, когда и сами пастыри увле
кались смутами правлеюя, неизбежно возникали важныя опущешя и 
безпорядки во внутренней жизни Церкви ®). Въ самомъ д'Ьл’Ь, явное 
пренебрежете обязанностей христаанскихъ, нарушеше уставовъ цер
ковныхъ, нравственные безпорядки въ духовенстве, взаимное певни- 
маше и презрете между духовенствомъ и м1рянами,—все это ясно и 
сильно представляетъ самъ Стоглавый Соборъ. Народъ, по легкомыслт 
и невежеству, легко могь увлекаться въ заблужденш, своевольничать 
въ делахъ веры и предаваться всей грубости своихъ нравовъ. Та
ковы были дЪйств1я невежества, при отсутствш способовъ къ просве
щенно народа, при отсутствш даже самаго попечешя объ этомъ важ
но мъ предмете!

Предметы разсуждешй Собора разделены на сто главъ, откуда 
и самый Соборъ получилъ имя Стоглаваго. Въ этихъ главахъ изло
жены вопросы царсше Собору, ответы на нихъ Собора и некоторый 
соборныя постановлешя. Соборъ разсуждалъ, обличая безпорядки и 
безчишя, о богослуженш и уставахъ церковныхъ, объ иконахъ 9), о-

его февронш. В п р о ч е м ъ  д в у м ъ  п о с л й д н и м ъ  н а з н а ч е н о  и  п о в с е м 'Ь с т н о е  п р а з д н о в а ш е  ( Г р а 
м о т а  м и т р о п .  М а к а р ] я  въ Акт. Археограф. Экснед. т. I, №  213).

На, Соборе Присутствовали apxiennCKorm: Н о в г о р о д с к Ш  GeojociB и Р о с т о в с ш й  
Н и к а н д р ъ ,  е п и с к о п ы :  С у з д а л ь с к Ш  Т р и ф о н ъ ,  С м о л е н с к Ш  Г у р Ш ,  Т в е р с к о й  А к а к Ш ,  К о л о м е н -  
с ш й  в е о д о с Ш ,  CapCKifi С а в в а ,  П е р и с к Ш  К и п р 1 а н ъ  и  Р я з а н с к Ш  KacciaHb ( в п о с л й д с т в ш  
л и ш е н н ы й  enapxin з а  е р е с ь ) ,  с ъ  а р х и м а н д р и т а м и ,  и г у м е н а м и  и  д р у г и м и  д у х о в н ы м и  л и ц а 
м и .  В ъ  р а з с м о т р 4 н 1 и  е о б о р н ы х ъ  п о с т а н о в л е н ^  п р и н и м а л и  у ч а с п е  б ы в п и й  м и т р о п о л и т ъ  
1 о а с а ф ъ ,  ж и в п п й  н а  п о к о Ъ  в ъ  С е р п е в о й  Л а в р 1! ,  и  б ы в п и й  а р х г е п и с к о п ъ  Р о с т о в с к Ш  А л е к с Ш .

8)  С а м ъ  1 о а н н ъ ,  в ъ  р -Ь чи  к ъ  С о б о р у ,  с в и д е т е л ь с т в о в а л ^  ч т о  Miiorie с в я щ е н н ы е  о б ы 
ч а и  в ъ  ц е р к в и  « п о и с ш а т а л и с я » ,  м н о и я  п р е д а н и я  н а р у ш е н ы ,  м н о г о е  в в е д е н о  с а м о в о л ь н о ,  
в о п р е к и  д р е в н и м ъ ,  с в я щ е н н ы м ъ  у с т а н о в л е ш я м ъ :  п о я в и л и с ь  « б е з у м н ы е  ч е л о в ’Ь к п » ,  г о т о в ы е  
п о н о с и т ь  в с я к о е  д о б р о е  и р е д п р ш и е  в ъ . п о л ь з у  Ц е р к в и .

9)  С о б о р ъ  т р е б о в а л ъ  о г ь  и к о н о п и с ц е в ъ ,  к р о м Ь  и с к у с с т в а  в ъ  и к о н о п и с а н ш ,  н е у к о 
р и з н е н н о й  ж и з н и  и  п о р у ч а л ъ  и х ъ  н а д з о р у  д у х о в н ы х ъ  о т ц о в ъ ;  е п и с к о п а м ъ  в м Ь п я л ъ  в ъ  о б я 
з а н н о с т ь  н а д с м а т р и в а т ь  з а  и к о н о п и с а ш е м ъ ,  л у ч ш и х ъ  и к о н о п и с ц е в ъ  о т л и ч а т ь  в н и м а ш е м ъ .  
л ю б в и ,  а  н е и с к у с н ы м ъ  и  л ю д я м ъ  х у д о й  ж и з н и  з а п р е щ а т ь  п и с а т ь  с в .  и к о н ы .  О н ъ  ж е  c o B i -
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Енигахъ богослужебныхъ 10), о просфорахъ и просфорницахъ “ ), о 
-благочинш въ храмахъ, о чин!» совершетя таинствъ, крестномъ зна
менит, о произношенш аллилуы, объ избраны и поставлены священ
нослужителей, о благо чинш чернаго и бЪлаго духовенства, о судЪ 
церковномъ, или святительскомъ, о содержаны храмовъ и причтовъ, 
объ исправлены общественныхъ нравовъ и обычаевъ 12). Догматовъ 
веры Соборъ не касался и не имелъ въ виду опровержешя какой- 
либо ереси.

Что сказать о достоинстве постановлений Стоглаваго Собора? 
Справедливость требуетъ сказать, что многая постановлетя Собора 
были полезны для Церкви и имеютъ свое несомненное достоинство. 
Таковы его определетя о заведены училшцъ при церквахъ, объ учре
ждены старостъ для надзора за благочитемъ духовенства 13), защи- 
щ ете судебныхъ правъ клира, мысль объ исправлены церковныхъ 
книгъ, объ истребления: соблазнительныхъ пороковъ духовенства, суе- 
вЪрШ и зловредныхъ обычаевъ народныхъ. Заботливость о избраны 
достойныхъ служителей алтаря, о точности въ соблюдены церковнаго 
устава при богослуженш, о благочинш христчанскомъ въ храмахъ, 
благоустроете монастырей, попечете о содержаны церквей, ограни- 
ч ете  мзды въ церковныхъ сборахъ, приведете въ порядокъ судопро
изводства епископскаго — все это показываетъ въ членахъ Собора 
пастырскую ревность о благоустройстве Церкви отечественной. Неко
торый особенныя постаповлетя Собора бнлп весьма полезны для 
жизни общественной, какъ, напр., постановлетя о богадельныхъ до- 
махъ, о выкупе пленныхъ, о приняты въ церковныя училища детей 
гражданскихъ сословШ; съ добрымъ намерешемъ Соборъ предохранялъ

■ т о в а л ъ  с л е д о в а т ь  в ъ  и к о н о п и с а н ш  л у ч п ш м ъ  д р е в н и м ъ  о б р а з ц а м ъ ,  у к а з ы в а я  в ъ  о с о б е н н о 
с т и  н а  и к о н ы  б л а ж . А н д р е я  Р у б л е в а .

10)  П о р ч а  б о г о с л у ж е б н ы х ъ  к н и г ъ  ч е р е з ъ  п е р е п и с ы в а н и е  и х ъ  н е в е ж е с т в е н н ы м и ,  п о л у 
г р а м о т н ы м и  п и с ц а м и  б ы л а  о ч е в и д н а  д л я  в с Ь х ъ .  С о б о р ъ  г о р ь к о  ж а л о в а л с я  н а  н е и с п р а в 
н о с т ь  к н и г ъ  ц е р к о в н ы х ъ  и  в и й н и л ь  в ъ  о б я з а н н о с т ь  п р о т о п о п а м ъ  и  б л а г о ч и н н ы м ъ  (п о п о в -  
с к и м ъ  с т а р о с т а м ъ )  и с п р а в л я т ь  ц е р к о в н ы я  к н и г и  п о  х о р о ш и м ъ  с п и с к а м ъ  и  к н и г ъ  н е п е р е -  
•СМ О тр 'Ъ ш ш Х 'Ь  н е  п у с к а т ь  в ъ  у п о т р е б л е ш е ,  н о  н е  м о г ъ  д а т ь  н а д л е ж а щ а г о  р у к о в о д с т в а  и  
н у ж н ы х ъ  п о с о б Ш  д л я  в ы б о р а  л у ч щ и х ъ  с п п с к о в ъ .  Т о г д а  ж е  в о з н и к л о  у б Ъ ж д е ш е ,  ч т о  в м е с т о  
п и с ц о в ъ  н е о б х о д и м о  з а в е с т и  т и п о г р а ф ш  и  п е ч а т а т ь  к н и г и .  Э т о  б ы л о  п р и в е д е н о  в ъ  и с п о л 
н е н и е , н о , п о  н е у д а ч н о с т и  п е р в ы х ъ  о п ы т о в ъ ,  п е р в а я  к н и г а  М о с к о в с к а г о  « п е ч а т н а г о  д в о р а » —  
А н о с т о л ъ ,  н а п е ч а т а н а  н е  р а н Ь е  1 5 6 4  г о д а .

п )  П р о с ф о р н и ц ы  ( п р о с в и р н и )  п р и  д е р к в а х ъ ,  п о  о п р е д е л е н н о  С о б о р а ,  д о л ж н ы  б ы т ь  
♦ ч и с т ы я  в д о в и ц ы ,  е д и н о б р а ч н ы й ,  а  н е  в т о р о б р а ч н ы й » ,  н е  м о л о ж е  4 0  и л и  5 0  Л'Ьтъ. Ч е р н и -  
ц а м ъ  н е  д о з в о л е н о  б ы т ь  п р о с ф о р н и ц а м и  ц р и  MipcKiixb х р а м а х ъ .

12)  С о б о р ъ  р а з е у ж д а л ъ  о в ы к у п й  п л 'Ь н н ы х ъ  х р и с т а н ъ  и з ъ  н е в о л и ,  о н е о б х о д и м о с т и
б о г а д 'Ь л е н ъ  и  д р у г и х ъ  б л а г о т в о р и т е л ь н ы х ъ  у ч р е ж д е н и й  и  с т р о г о  в о о р у ж а л с я  п р о т и в ъ  к л я т в о -
п р е с т у п л е ш я ,  в о л ш е б с т в а  и  р а з н ы х ъ  с у е в ^ р н ы х ъ  о б ы ч а е в ъ .

1S) Д е с я т и л ь н и к и  и л и  с т а р о с т ы  п о п о в с к 1 е  ( н ы н ^ п и п е  б л а г о ч и н н ы е )  с у щ е с т в о в а л и  и  
п р е ж д е  в ъ  Н о в г о р о д е ,  П с к о в а  и  д р у г и х ъ  г о р о д а х ъ ,  н о  С т о г л а в о м у  С о б о р у  п р и н а д л е ж а т ь  
п р а в и л а  д л я  п о в с е м е с т н а ™  п а з н а ч е ш я  э т и х ъ  л и ц ъ .  Ц е р к в и  г о р о д а  М о с к в ы  р а з д е л е н ы  б ы 
л и  н а  с е м ь  с о б о р о в ъ  и  п о д ч и н е н ы  с е м и  с т а р о с т а м ъ  п о  о д н о м у  п р и  к а ж д о м ъ  с о б о р е .  З а 
м е ч а т е л ь н о ,  ч т о  п з б р а ш е  « п о п о в с к и х ъ  с т а р о с т ъ »  С о б о р ъ  п р е д о с т а в и л ъ  с а м о м у  д у х о в е н с т в у  
( А к т ы  А р х е о г р а ф .  Э к с п е д .  т .  I ,  Л"» 2 8 8 ) .
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отечество отъ иноземныхъ обычаевъ, съ доброю мыслш обращалъ 
внимате на крестьянъ (епископскихъ и монастырскихъ) и людей, ски
тающихся по Mipy для собирашя милостыни, открывая по следнимъ 
способы получать пропиташе честными трудами, облегчая состояше 
первыхъ чрезъ ограничеше роскоши и корыстолюб1я въ монастыряхъ. 
Вообще видна благонамеренность реш етй  Собора и усилие основы
вать ихъ на правилахъ Вселенской Церкви. Но при всемъ томъ нельзя 
не заметить и гЬхъ недостатковъ и даже погрешностей въ решешяхъ- 
Собора, которыя унижаютъ его достоинство и лишаютъ его канониче
ской важности въ Церкви.

Такъ въ особенности главы о двуперстномъ сложеши для крест- 
наго знамешя и сугубомЪ аллилуш потворствуютъ неразумной при
вязанности къ мнимой старин^. Впрочемъ, въ разныхъ, дошедшихъ- 
до насъ, спискахъ Стоглава крестное знамеше и 1ерейское благосло- 
вете  „двумя персты" изложено не одинаково и пе ясно и).

О сугубой аллилуйи особаго вопроса на Соборе предложено не 
было. Но въ одной изъ главъ Стоглавника помещено свед ете  о 
явленш будто бы пресв. Богородицы преп. Евфросину, Псковскому 
чудотворцу t!i), съ повелешемъ произносить сугубое аллилу1я (т.-е-

и )  В ъ  1 5 5 4  г о д у  и г у м е н ъ  С е р п е в о й  л а в р ы  А р т е м Ш  о т о з в а л с я ,  ч т о  н а  С т о г л а в о м ъ  
С о б о р а  о к р е с т н о м ъ  з н а м е н ш  « с л о в о  б ы л о , д а  н е  д о с п е л и  н и ч е г о » ,  т . - е .  н и ч е г о  н е  у с п е л и  
р е ш и т ь  о п р е д е л е н н о  ( А к т ы  А р х .  Э к с п .  т .  I ,  №  2 3 9 ) .  Э т о т ъ  о т з ы в ъ  д о к а з ы в а е т ъ ,  ч т о  п о л о -  
ж е т е  о д в у п е р с т т  в ъ  С т о г л а в н и к Ь  д о л ж н о  п о ч и т а т ь с я  ч а с т н ы м ъ  м н 'Ь ш е м ъ ,  а  н е  п о с т а н о -  
в л е т е м ъ  с о б о р н ы м ъ .

“ )  п р е п .  Евфросинъ, въ Mipb Е таза р ъ . П ск о в стй  чудотворецъ, основатель Спасо- 
Е й е а з а р о в с к а г о  м о н а с т ы р я  в ъ  2 5  в е р с т а х ъ  о т ъ  П с к о в а ,  п р е с т а в и л с я  1 5  м а я  1 4 8 1  г о д а ,  95-  
л е т ъ  о т ъ  р о ж д е т я .  Ж и и е  е г о ,  б ы в ш е е  н а  разсмотрЪнш Собора, переделано с ъ  более д р е в 
н е й  р е д а к ц ш ,  о к о л о  1 5 4 7  г о д а  и з н 'Ь с т н ь ш ъ  п о п о м ъ  В а с ш п е м ъ .  З д е с ь  с о о б щ а е т с я  д л и н н ы й  
р а з с к а з ъ  о п у т е ш е с т в ш  п р е п .  Е в ф р о с и н а  в ъ  Ц а р ь г р а д ъ :  р Ь ч ь  о т о м ъ ,  ч т о  б у д т о  Е в ф р о -  
с и н ъ ,  в и д я  « в е л и к ь  р а с к о л ъ  п о с р е д и  Х р и с т о в о й  Ц е р к в и ,  о в Ь м ъ  б о  д в о я щ и м ъ ,  о в Ь м ъ  бо- 
т р о я щ и м ъ  п р е с в я т у ю  а л л и л у ш ,  с Ь т о в а л ъ  б е з м е р н о ю  п е ч а л ш  п р е д ъ  Б о г о м ъ » .  Т а к ъ  к а к ъ  
н и к т о  и з ъ  Р у с с к и х ъ  п а с т ы р е й  н е  м о г ъ  « п р о т о л к о в а т ь  п р е п о д о б н о м у  Е в ф р о с и н у  т а й н у  о- 
б о ж е с т в е н н о й  а л и л л у ш » ,  т о  о н ъ  о т п р а в и л с я  в ъ  Ц а р ь г р а д ъ  к ъ  n a i p i a p x y  1 о с и ф у ,  к о т о р ы й  
б у д то  б ы  п р о т о л к о в а л ъ  е м у  т а й н у  а л л и л у ш  т а к ъ ,  ч т о  е е  н у ж н о  д в о и т ь ,  и л и  с у г у б и т ь ;  д л я  
б о л ы п а г о  п о д т в е р ж д е н а ,  п а т р 1 а р х ъ  б у д т о  б ы  д а л ъ  Е в ф р о с и н у  « п и с а ш е » ,  к о т о р ы м ъ  у п о л н о -  
м о ч и л ъ  е г о  з а в е с т ь  в ъ  с в о е м ъ  м о н а с т ы р е  с у г у б у ю  а л л и л у ш .  З а г Ь м ъ  и д е т ь  р Ь ч ь  о в о з с т а ш  и  
п р о т и в ъ  п р е п .  Е в ф р о с и н а  в с е х ъ  п я т и  с о б о р о в ъ  П с к о в с к и х ъ ,  о с о б е н н о  н е к о е г о  с в я щ е н н и 
к а  1 о в а . Д а л е е  г о в о р и т с я ,  б у д т о  б ы  п е р в о м у  с п и с а т е л ю  ж и в я  п р е п .  Е в ф р о с и н а  я в л я л с я *  
д в а  р а з а  в о  в р е м я  т о н к а г о  с н а  п р е п .  Е в ф р о с и н ъ  в м е с т е  с ъ  п р е п .  С е р а ш о н о м ъ  и  г о в о 
р и л ъ :  « о п и ш и  c i io  т а й н у  с в я т ы я  а л  л и  л  y in » ;  н а к о н е ц ъ  я в и л а с ь  е м у  с а м а  П р е с в я т а я  Б о г о 
р о д и ц а  с ъ  а р х а н г е л о м ъ  и  тёми ж е  п р е п о д о б н ы м и ,  и з ъ я с н и л а  е м у  т а й н у  с у г у б о й  а л л и л у ш  
и  в е л е л а  н а п и с а т ь  о б ъ  н е й  д л я  о б щ а г о  в е д е ш я .  К а к ъ  б у д т о  д е л о  ш л о  о к а к о м ъ - т о  в с е -  
.ч а р н о м ъ  п е р е в о р о т е  и л и  о с т о л ь  в е л и к о й  т а й н е ,  б е з ъ  к о т о р о й  н е в о з м о ж н о  с п а с е т е  ч е л о 
в е ч е с т в а !  К р о м е  т о г о  В а с и л Ш  в ъ  с в о и х ъ  р а з с к а з а х ъ  п о м е с т и л ъ  м н о г о  п р о т и в о р е ч а  и  н е 
с о о б р а з н о с т е й  и е т о р и ч е с к и х ъ  с ъ  ж и з н ш  п р е п .  Е в ф р о с и н а ,  к о т о р о м у  у с в о я е т ъ  с л и ш к о м ъ .  
у з к Ш  в з г л я д ъ  н а  а л л и л у ш ,  и  п р о и з н е с ъ  х у л у  н а  П р е с в я т у ю  Б о г о р о д и ц у ,  п р и п и с а в ъ  е й  п о -  
н я т ш  т е м н ы я  и  д а ж е  е р е т и ч е с ю я  ( И с т о р ш  Р у с с к .  Ц е р к в и  п р е о с в .  Ф и л а р е т а  Ч е р н и г о в -  
с к а г о ,  п е р .  I I I ,  п р и м .  3 0 6 ) .  Н е д а в н о  о т ы с к а л с я ,  в ъ  б и б л ш т е к Ь  п о к о й н а г о  В .  М .  У н д о л ь -  
с к а г о ,  е д и н с т в е н н ы й  и  н и к й м ъ  н е о п и с а н н ы й  э к з е м н л я р ъ  ж и и я  п р е п .  Е в ф р о с и н а  п е р в о н а 
ч а л ь н о й  р е д а к ц ш ,  п р и н а д л е ж а щ е й  п е р в о й  п о л о в и н е  X T I  в .  ( Ж и п е  и  ж и з н ь  и  п о д в и г а
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аллилу!я дважды, а въ третШ разъ: слава ТебгЬ, Боже). Эта мнимая 
заповедь Бож1ей Матери, изложенная въ жита! преп. Евфросина, въ 
вид* весьма важнаго догмата веры, введена въ Стоглавникъ, какъ 
правило для всеобщаго употреблетя, и сопровождается толковатемъ, 
наполненнымъ самыми странными заблуждетями и нелепостями,— 
жалкими плодами невежества.

Должно полагать, что учете объ аллилуш не принадлежитъ 
целому Собору, но есть частное м н ете  одного изъ членовъ его, вне
сенное въ Стоглавникъ позднее переписчиками. Это тбмъ более ве 
роятно, что еще въ 1419 году первосвятитель ФотШ грамотою къ 
Новгородцамъ предписывалъ „трегубить аллилу1я“ (какъ и ныне соблю
дается при православномъ богослуженш) и самъ председатель Сто- 
главаго Собора, митрополитъ МакарШ, поместилъ такое же распоря- 
жеше въ одной изъ книгъ своей великой Четь-Минеи, съ строгимъ 
обличешемъ противъ „сугубящихъ" аллил у iff 16).

Подлинныхъ актовъ Стоглаваго собора же сохранилось въ лето- 
пи сяхъ; даже ни въ одномъ изъ списковъ сборника, называемаго 
Стоглавникомъ, не видимъ подписей лицъ, бывшихъ на соборе, даже 
подписи самого митрополита Макарia. Можетъ быть недостатокъ еди- 
номысл1я между членами собора въ определетяхъ или общая неуве
ренность въ правильности и твердости соборныхъ постановлешй были 
причиною того, что они не были утверждены общимъ соглааемъ и 
не могли иметь законной силы. Во всякомъ случае соборъ Стогла
вый не имеетъ кацоническаго значешя для Церкви Русской, какъ 
допустившШ заблуж дсш я, сделавнпяся впоследствш опорою суевер1я 
и расколовъ, и въ особенности, какъ не утвержденный Греческой Цер- 
КОВЫО И позднее отвергнутый болыпимъ соборомъ не только Русскихъ 
святителей, но и аатр1арховъ восточныхъ.

п р е п .  о т ц а  н а ш е г о  Е в ф р о с и н а  т р у д о л ю б ц а  и  п у с т ы н н о ж и т е л я .  П о л у у с т а в ъ  X Y I  в .,  н а  1 1 7  
л и с т а х ъ ,  в ъ  4 - к у .  Б и б л .  У н д .  №  3 0 6 ) .  З д Ь с ь  н Ь т ъ  р а з с к а з а  о я в л е н ш  Б о ж 1 е й  м а т е р и  и  ч у -  
д о т в о р ц е в ъ  с п и с а т е л ю  ж и п я .  О т к у д а  ж е  м о г ъ  п о ч е р п н у т ь  э т о т ъ  р а з с к а з ъ  В а с ш п й ,  н е з а с т а в -  
п и й  в ъ  ж и в ы х ъ  п е р в а г о ,  н е и з в й с т н а г о  е м у  д а ж е  и  п е  и м е н и ,  ж и з н е о п и с а т е л я ?  Н е л З ш о е  
с у ж д е т е  о в а ж н о с т и  с у г у б о й  а л л и л у ш  и з л о ж е н о  т а к ъ  ж е ,  к а к ъ  и  у  В а с и л ш ,  т о л ь к о  к о р о ч е  
и  т е м н е е .  I I  з д Ь с ь  т а к ж е  н е  м а л о  н е в Ь ж е с т в е н н ы х ъ  л ж е у ч е т й .  Н о  в е б  э т и  « с о н н ы я  м е 
ч т а м и »  ( п о  в ы р а ж е н и е  о с у д и в ш а г о  и х ъ  с о б о р а  1 6 6 7  г о д а )  д о с т а т о ч н о  о п р о в е р г а ю т с я  у с т а -  
в о м ъ ,  к о т о р ы й  с о с т а в л е н ъ  п р е п .  Е в ф р о с п н о м ъ  д л я  о с н о в а н н о й  и м ъ  о б и т е л и ,  и  з а в Ь г ц а -  
ш е м ъ  е г о .  I I  у с т а в ъ  и  з а в - Ь щ а ш е  с о х р а н и л и с ь  в ъ  С п а с о - Е л е а з а р о в о м ъ  м о н а с т ы р - Ь :  н о  н и  
в ъ  т о м ъ ,  н и  в ъ  д р у г о м ъ  д о к у м е н т ^  н ^ т ъ  н и  с л о в а  о б ъ  а л л и л у ш .  М о г ъ  л и  б ы  Е в ф р о -  
с и н ъ  н е  п р е п о д а т ь  б р а т ш  с в о е й  о с о б а г о  п о д р о б н а г о  п о с т а н о в л е т я  о т а к о м ъ  м н и м о - в а ж -  
н о м ъ  п р е д м е т ! ,  с о с т а в л я в ш е м ъ  б у д т о  б ы , п о  с л о в а м ъ  о б о и х ъ  с п и с а т е л е й  ж и т ш  е г о ,  г л а в 
н у ю  ц й л ь  е г о  д е я т е л ь н о с т и ?

16)  « У к а з ъ  о т р е г у б о м ъ  а л л и л у г я з  п о м Ь щ е н ъ  в ъ  к н и г Ь  в е л и к и х ъ  Ч е т ь - М и н е й  з а  м Ъ -  
с я ц ъ  а в г у с т а  ( Э к з е м п л я р ъ  У с п е н с к а г о  с о б о р а ,  п о ж е р т в о в а н н ы й  м и т р о п .  М а к а р 1 е м ъ  п о д ъ  
3 1  а в г у с т а ,  с т р .  3 1 2 6 ) .  Т о т ъ  ж е  « у к а з ъ »  п о л г Ь щ е н ъ  п о л н е е  в ъ  э к з е м п л я р ^  С и н о д .  Б и б л .  
(л .  8 1 5 — 8 1 6 ) .  В ъ  г Ь х ъ  ж е  В е л и к и х ъ  М и н е я х ъ  н а х о д и т с я  я с н о  в ы р а ж е н н о е  и м 'Ь ш е  о п р а 
в и л ь н о с т и  к р е с т н а г о  з н а м е ш я  т р е м я  п е р с т а м и  ( в ъ  а в г у с т о в с к о й  к н и г Ъ  с о б о р н а г о  э к з е м 
п л я р а ,  с т р .  2 7 7 2  и  в ъ  д е к а б р с к о й ,  с т р .  1 9 0 7 ) .  Н е о с п о р и м о е  д о к а з а т е л ь с т в о ,  ч т о  п р е д с т о я 
т е л ь  С т о г л а в а г о  с о б о р а  н е  п р и н и м а л ъ  н п  д в у п е р с т ш ,  н и  с у г у б о й  а л л и л у ш !
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Спустя два года, созванъ былъ снова соборъ по следующему 
случаю: появилась, особенно въ сЬверпыхъ монастыряхъ 17), ересь 
Матвея Семенова Бакшина (или Башкина). Вотъ сущность этой 
ересп.

1. Бакшинъ хулилъ 1исуса Христа, отрицая Его равенство Отцу.
2. Т^ло и Кровь Господа называлъ простымъ хлЪбомъ и виномъ.
3. Не признавалъ таинства покаятя по чину православной Цер- 

вп. „Какъ перестанетъ гр'Ьхъ творити,—говорилъ еретикъ,—аще и у 
священника не покается, то несть ему греха".

4. Отвергалъ достоинство вн’Ьшнихъ учрежденШ церковныхъ; 
„что такое Церковь?—говорилъ онъ.—Собрате вЪрныхъ? Итакъ, эти 
храмы—ничто, иконы—пдолы“ и проч.

5. Отечесия предашя и жизнеописашя Отцовъ называлъ басно- 
слов1емъ и обвинялъ въ властолюбш Отцовъ Вселенскихъ Соборовъ: 
„все для себя они писали, — говорилъ Бакшинъ,—чтобъ имъ веЬмъ 
владеть—и царскимъ и священническимъ“. Кроме этого Бакшинъ 
разс'Ьевалъ много и другихъ плевелъ, подкрепляя свое учете не- 
правильнымъ толковатемъ разныхъ м'Ьстъ св. ПисаМя.

Ересь Бакшина очевидно сходна съ ересью жидовствующихъ; 
но, по сознашю самого ересеучителя, наставниками его были Литов- 
CKie протестанты: аптекарь Матвей и Андрей ХогЬевъ 18).

Бакшинъ наименовалъ своими последователями многихъ, между 
прочими—Артем1я, отказавшагося предъ темъ отъ игуменства Сер
певой Лавры, которому Бакшинъ отданъ былъ на увгЬщате. На Ар
темия явились и друйе доносители. Но обвинеше въ хуле Артемья 
на Св. Троицу, на таинства, на иконы, соборъ призналъ недоказан
ными; а за неосторожность отзывовъ его о шЬкоторыхъ предметахъ 
священныхъ лишили его сана и заточили въ СоловецкШ мона
стырь 19).

и )  И м е н н о  в ъ  З о в о л о ж с к и х ъ .  П о  в ы р а ж е н щ  К у р б с к а г о ,  « т о г д а  з а  В о л г о ю  п р о з я -  
б о ш а  p y r a p i f l» .

18)  С о б о р ъ  д ’Ь А с т в о в а л ъ  п р о т и в ъ  н о в ы х ъ  е р е т и к о в ъ  с н и с х о д и т е л ь н е е ,  н е ж е л и  п р е ж д е  
л р о т и в ъ  ж и д о в с т в у ю щ и х ъ .  Б а к ш и н ъ  б ы л ъ  з а т о ч е н ъ  в ъ  1 о с и ф о в ъ  м о н а с т ы р ь ;  н е к о т о р ы е  и з ъ  
п о с л е д о в а т е л е й  'е г о  о т д а н ы  п о д ъ  п р и с м о т р ъ  в ъ  о т д а л е н н ы е  м о н а с т ы р и ,  « д а  н е  с Ь ю т ъ  з л о б ы  
с в о е й  р о д у  ч е л о в е ч е с к о м у » ;  д р у п е  п о д в е р г н у т ы  ц е р к о в н о й  э и п т и м ш .  Г р а ж д а н с к п х ъ  ■ к а з н е й  
н е  б ы л о .

19) П о  с в и д е т е л ь с т в у  К у р б с к а г о ,  А р т е м !  й « п р е п о д о б н ы й  и  п р е м у д р ы й » ,  и у с т ы н н и к ъ  
З а в о л ж с к Ш ,  в з я т ы й  з а  с в я т о с т ь  ж и з н и  в ъ  и г у м е н ы  С е р п е в о й  л а в р ы ,  у д а л и л с я  о т т у д а  с н о 
в а  в ъ  п у с т ы н ю ,  п р о т и в ъ  в о л и  д а р я ,  « м н о г а г о  р а д и  м я т е ж а  и  л ю б о с т я ж а т е л ы ш х ъ ,  и с к о н и  
з а к о н о п р е с т у п п ы х ъ  м н и х о в ъ »  ( л а в р с к и х ъ ) ^ п о т о м ъ  з а п о д о з р е н н ы й  в ъ  с о у ч а с т ш  с ъ  е р и т и -  
к а м и ,  п о д в е р г н у т ь  и с т я з а т я м ъ  и  с о с л а н ъ ,  о т я г ч е н н ы й  ц е п я м и ,  в ъ  С о л о в е ц к Ш  м о н а с т ы р ь  
( С к а з .  К у р б с к а г о  и з д . 2 - е ,  с т р .  1 3 4 — 1 3 5 ) .  Н а  с о б о р е  о б в и н я л и  е г о  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  о н ъ  х у 
л и л ъ  к р е с т н о е  з н а м е ш е ,  с ч и т а л ъ  б е з н о л е з н ь ш ъ  п о м и н о в е т е  у с о п ш и х ъ ,  у н и ж а л ъ  ч т е т е  а к а -  
е и с т о в ъ .  Н о  А р т е м ifi о т в е ч а л ъ ,  ч т о  п о р и ц а л ъ  н е  к р е с т н о е  з н а м е т е ,  а  н а г л о е  M a x a n ie  р у к о ю ,  
п р и  н е б р е ж н о м ъ  о с е н е т и  с е б я  к р е с т о м ъ ,  ч т о  б е з п о л е з н ы м ъ  с ч и т а л ъ  п о м и н о в е т е  т о л ь к о  
д л я  г р е ш н н к о в ъ  н е р а с к а я в ш и х с я ,  а  ч т е т е  а к а е и с т о в ъ — д л я  т * х ъ ,  к о т о р ы е ,  н а з ы в а я  1 и с у с а  
с л а д ч а В ш и м ъ  и  в з ы в а я  к ъ  Б о г о р о д и ц е  « р а д у й с я » ,  п р е з и р а ю т ъ  з а к о н ъ  1 и с у с о в ъ  и  н е р а д я т ъ  
о  с в о е м ъ  с п а с е н ш . — B e t  н о в е й п и е  п и с а т е л и  п о  и с т о р ш  Р у с с к о й  Ц е р к в и  н а л а г а ю т ъ  н а
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Между зараженными вольтгомыслпемъ Бакшина особенно из
вестны стали беодосШ Косой, распутный бродяга, и такой же това- 
рищъ его ИгнатШ. беодосШ былъ слугою одного боярина въ Москве, 
но, обокравъ его, бежалъ на Белоозеро и постригся въ монашество. 
За распространете нечестивыхъ мыслей онъ (въ 1555 г.) былъ взятъ 
въ Москву, но и отсюда бежалъ вместе съ Игнайемъ, и оба скры
лись въ Литве. Здесь, сбросивъ съ себя монашество, оба женились: Ко
сой—на жидовке, ИгнатШ—на польке, и стали новыми проповедниками.

Косой оставилъ и въ северной Poccin семена своихъ лжеучетй. 
Мысли его сильно тревожили клирошанъ Хутынскаго монастыря. 
У чете Косого было совершенно сходно съ ересью Бакшина. Только 
Косой былъ наглее Бакшина и, начитавшись социшанскихъ книгъ, 
нагло высказывалъ самыя дерзшя выходки Социна. Онъ прямо выста- 
влялъ только одинъ разумъ источникомъ знашя человеческаго; прямо 
говорилъ, что смерть человеку естественна, а не есть плодъ вольнаго 
греха; троичности Лицъ въ Божестве и воплощетя Сына Бож1я р е 
шительно не допускалъ; надъ всемъ внешнимъ устройствомъ цер- 
ковнымъ, надъ св. иконами и проч. насмехался нагло.

Монахъ ЗиновШ, даровитый ученикъ преп. Максима Грека, со
сланный въ ОтенскШ монастырь (въ 50 верстахъ отъ Новгорода), после 
заточетя его учителя, написалъ здесь целую книгу противъ ереси 
Косого 20).

А р т е и п я  п е ч а т ь  е р е с и  и  у т в е р ж д а ю г ь ,  ч т о  о н ъ ,  б 4 ж а в ъ  п з ъ  С о л о в к о в ъ  в ъ  Л и т в у ,  д М с т в о -  
в а л ъ  т а м ъ  з а о д н о  с ъ  К о с ы м ъ .  Н о  н е л ь з я  н е  з а м е т и т ь :  1 )  ч т о  А р т е м Ш  б ы л ъ  в ъ  ч и са гЬ  с у 
д е й  Б а к ш и н а  и  о п р о в е р г а л ъ  н а  с о б о р Ъ  е г о  л ж е у ч е ш я ,  в е с ь м а  с х о д н ы я  с ъ  у ч е ш е и ь  К о 
с о г о ;  2 )  ч т о  о н ъ , к о г д а  б ы л ъ  и г у м е н о м ъ  л а в р ы ,  п с и р о с и л ъ  д о з в о . т е т е  п е р е в е с т и  в ъ  о б и 
т е л ь  п р е п .  С е р п я  п р а в е д н а г о  у з н и к а  М а к с и м а  Г р е к а ,  к о т о р а г о  г л у б о к о  п о ч и т а л ъ  и  с т а 
р а л с я  у с п о к о и т ь  е г о  с т а р о с т ь ,  ч е г о  н и к а к ъ  н е л ь з я  б ы л о  о ж и д а т ь  о т ъ  е р е т и к а ;  3 )  и з в е с т н ы й  
п и с а т е л ь  З а х а р Ш  К о п ы с т е н с к Ш  у т в е р ж д а е т ъ ,  ч т о  « п р е п о д о б н ы й  и н о к ъ  А р т е м Ш  в ъ  Л и т в Ь  
о т ъ  е р е с и  а р 1а н с к о й  п  л ю т е р а н с к о й  м н о г и х ъ  о т в е р г н у л ъ »  ( П а :ш н о д 1 я ,  р у к о п и с ь  б и б л . У н -  
д о л ь с к а г о ,  №  4 2 5 ,  л. 3 7 7 ) .  В с е г о  б о л Ъ е  с л у ж и т ь  к ъ  о п р а в д а н ш  А р т е м 1 я  в е с ь м а  р е д к а я ,  
и л и  л у ч ш е  с к а з а т ь  е д и н с т в е н н а я ,  н и к о м у  н е и з в е с т н а я  р у к о п и с ь -  « А р т е м ш  с т а р ц а  п о с л а 

н и я  п р о т и в ъ  Б у д н а г о  п  д р у г и х ъ  е р е т и к о в ъ ,  п о л у у с т .  Б й л о р у с с ш й  к о н ц а  X V I  в Ь к а »  б и б л .  
У н д о л ъ с к а г о  Л » 4 9 4 .  В ъ  э т и х ъ  п о с л а ш я х ъ  н а  и м я  к н я з я  Ч е р т о р и с с к а г о  и  д р у г и х ъ  л и ц ъ  
и з л а г а е т с я  у ч е т е  ч и с т о  п р а в о с л а в н о е ,  б е з ъ  в с я к и х ъ  п р и м е с е й  е р е с и ,  и  о п р о в е р г а ю т с я  л ж е 
у ч е ш я  Л ю т е р а  и  К а л ь в и н а .  В ъ  з а м Ь ч а т е л ь н о м ъ  п о с л а ш й  к ъ  ц а р ю  1 о а н н у ,  А р т е м Ш  у п о м и -  
н а е г ь  о е п и с к о п Ь ,  к о т о р ы й  с о в 'Ь т о в а л ъ  е м у : « н е  ч т и  м н о г о  к н и г ъ ,  д а  н е  в о  е р е с ь  в п а д е ш и »  
< л. 1 5 1 ) .  В ъ  д р у г о м ъ  м ’Ьст'Ь, о п р а в д ы в а я с ь  о т ъ  н а р е к а н Ш  в ъ  е р е с п ,  п р о с и т ь  н е  в Ь р и т ь  н а  
■сл ово  н и  е м у  с а м о м у ,  н и  д р у г и м ъ ,  « к р о м е  в Ь р н а г о  с в и д е т е л ь с т в а  б о г о д у х н о в е н н ы х ъ  п и с а -  
ш й .  Н а  у б Ш с т в о  и  и з г н а ш е ,  г о в о р и т ь  о н ъ , у с т р е м л я ю т с я  ц а р с к о ю  п о м о щ ь ю ,  я к о  и  д р е в т е  
м у ч и т е л и ,  н и ч т о  ж е  и м у щ е  г л а г о л а т и ,  т о ч и о :  е р е т и к ъ !  у к а з а т и  ж е  я в с т в е н н о  е р е с и  н е  м о -  
г у т ъ »  (л .  1 6 2 ) . — В о о б щ е  в ъ  л и ч н о с т и  А р т е м 1я  м о ж н о  в и д е т ь  ж е р т в у  н е в е ж е с т в а  т о г о  т е м -  
н а г о  в р е м е н и ,  н е ж е л и  с о у м ы ш л е н н и к а  е р е т и к о в ъ .

20)  « И с т и н ы  п о к а з а т я  к ъ  в о п р о с и в ш и м ъ  о н о в о м ъ  у ч е н ш » .  М о н а х ъ  З и н о в Ш  п и с а л ъ  
в ъ  н а з и д а т е  м о н а х а м ъ ,  к о т о р ы е  с п р а ш и в а л и  " е г о  о б ъ  у ч е ш и  К о с о г о ,  в ъ  т о м ъ  п о р я д к е ,  
в ъ  к а к о м ъ  п е р е д а в а л и  е м у  к л и р о ш а н е  Х у т ы н с в 1 е ,  п р п с о в о к у п л я в п и е  п о  м е с т а м ъ  и  с в о и  
м н Ь н 1 я .  Р а з с у ж д е ш я  е г о  с п о к о й н ы ,  о т в е т ы  о б д у м а н н ы ,  о п р о в е р ж е т я  о т ч е т л и в ы ,  с в е д е ш я  
у д и в л я ю т ъ  о б ш и р н о с т и .  З и п о в ш  и з в й с т е н ъ  б ы л ъ  « П р о с в е т и т е л ь »  1 о с и ф а ,  и  с о ч и н е т е  е г о  
п о к а з ы в а е т ъ ,  ч т о  о н ъ  в ы п о л н и л ъ  с в о е  д е л о  д а л е к о  л у ч ш е  с в о е г о  п р е д ш е с т в е н н и к а  ( О б з о р ъ  
Р у с с к .  д у х . л и т е р а т у р ы  ч .  I . ,  с т р .  2 1 6 ) .
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Около того же времени на co6opi> разсматривалось д'Ьло дьяка 
Висковатаго. Посл^ страшнаго пожара 1547 года возобновлялось стен
ное писате въ придворномъ БлаговЪщенскомъ соборЪ; иконописцы, 
вызванные изъ Новгорода, изобразили въ ст^нахь храма, вместо преж- 
нихъ предметовъ, исторш творешя Mipa, символы в-Ьры, содержаше 
н'Ькоторыхъ церковныхъ стиховъ въ лицахъ, или, какъ говорили 
тогда,—„въ притч'Ь". Когда окончено было стенное письмо, начались 
толки о новости; оставленные иконописцы явились первые съ судомъ  
надъ новостю  и распространяли между простодушными подозрЪте. 
Дьякъ Висковатый, какъ вероятно, по особеннымъ видамъ противъ 
любимца царскаго Сильвестра, поднялъ открытое волнете, шумЪлъ, 
бранилъ новыя иконы, а еще бол'Ье надзиравшихъ за работою. Онъ 
указывалъ народу въ Сильвестр^ и БлаговЪщенскомъ же священник^ 
СимеонЪ сообщниковъ Бакшина. Поднялось волнете. Висковатый 
устно и письменно изложилъ предъ соборомъ сомн^шя о новостяхъ, 
говорилъ, что друпя изображешя, кром'Ь показанныхъ седьмымъ 
Вселенскимъ соборомъ, запрещены; позволилъ себгЬ даже говорить, 
что лице Бога Отца—лице неизобразимое. Митрополитъ МакарШ, ко
торому, вероятно, известны были иконописцы и ихъ работа еще въ 
Новгород^, словесно и письменно разрешишь сомн'Ьшя Висковатаго. 
Священники Сильвестръ и Симеонъ оправдались въ взведенныхъ на 
нихъ подозр'Ьшяхъ, и первый присовокупилъ: если н'Ькоторыя изобра- 
жешя соблазняютъ народъ, то благословить соборъ разсудить, не 
должно ли запретить ихъ. Соборъ показалъ, что ни на какомъ дру- 
гомъ не было запрещешя новымъ иконамъ, а потому н^тъ нужды 
запрещать новыхъ иконъ за то, что опЪ новы, указалъ въ Ветхомъ 
Зав&гЬ явлете Бога Отца въ образЪ Ветхаго деньми, поставилъ на 
видъ Висковатому и правило Трульскаго Собора: „не подобаетъ предъ 
людьми простыми учительнаго слова подвигнути, или учити, самъ 
себгЬ учительство усвояя, но внимати отъ Господа преданному чину“ 
Висковатый принесъ раскаяте. Соборъ за то, что онъ произвелъ вол- 
HeHie въ народ'Ь и несправедливо говорилъ, особенно объ изображенш 
Бога Отца, наложилъ на него духовную епитимш 21).

Между тЪмъ внутреннее благосостояте государства отозвалось 
победами надъ врагами: царства и области постепенно падали къ 
ногамъ юнаго царя; обломки Золотой Орды, разсыпавшейся п р и д ан 
ий III, вошли въ державу его внука. Еще недавно грозились Крымъ 
и Казань взаимно поддерживать свои силы, и ханъ Девлетъ-Гирей 
опустошительнымъ набЪгомъ приближался къ столиц^, приводя въ 
трепетъ думу боярскую и отрока 1оанна; въ свою очередь бЪжалъ онъ 
въ степи при одномъ слухтЬ о вооруженш возмужавшаго царя. Въ

21) Въ Б л а г о в е щ е н с к о м ъ  с о б о р е  и з о б р а ж е н ы  т о г д а  в ъ  л и ц а х ъ  ц е р к о в н ы е  с т и х и :  « n p i -  
и д и т е  л к д о е  т р ш п о с т а с н о м у  Б о ж е с т в у  п о к л о н и м с я ;  Е д и н о р о д н ы й  С ы н е ;  Во гробе п л о т с к и » .  
В ъ  Н о в г о р о д ^  с и м в о л и ч е с г а я  и з о б р а ж е ш я  п о я в и л и с ь  е щ е  р а н е е .  В е с ь м а  в е р о я т н о ,  ч т о  
Н о в г о р о д с к 1 е  и  П с к о в с ю е  и к о н о п и с ц ы  п е р е н я л и  и х ъ  у  з а п а д н ы х ъ  х у д о ж н и к о в ъ ,  с ъ  к о т о 
р ы м и  и м ^ л и  с н о ш е ш я .
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посл'ЬднШ разъ взволновалась Казань и возбудила гн-Ьвъ 1оанна. 
Сильныя приготовления воинстя предшествовали величайшему изъ 
ратныхъ подвиговъ того времени. На пути къ мятежному городу за
ложена была Св1яжская крепость; ув'Ьщателышя грамоты митропо
лита возбудили ея новыхъ поселенцевъ и собравнпеся полки къ свя
тому исполненш своего долга22). Наконецъ поднялся самъ 1оаннъ; 
блистательный походъ его имелъ совершенное подоб1е крестоваго; тор
жественность обрядовъ церковныхъ мешалась съ упражнетями воин
скими; молебствия начинали и заключали каждый подвигъ. Въ виду 
Казани расположился необъятный станъ РусскШ, и близъ шатра цар- 
скаго разбитъ шатеръ церковный. Предъ началомъ приступа все вой
ско очистило совесть исповедью. Царь молился въ походномъ храм^ 
при совершенш литургш готовясь къ пршбгценш св. таинъ. Когда 
д1аконъ возгласилъ слова евангелгя: „будетъ едино стадо и единъ 
пастырь!" грянулъ громъ перваго взрыва подкоповъ; при словахъ 
ектенш: „покорите подъ позе его всякаго врага и супостата"—второй 
взрывъ поднялъ на воздухъ стены Казанская. СЬча закипала, но царь 
причастился и дождался конца литургш. Едва успгЬлъ онъ сесть на 
коня, какъ принесли ему весть: „Казань взята!" Это собьте совер
шилось 1 октября 1552 г. и сопровождалось избавлешемъ 60 тысячт» 
хриспанъ, томившихся въ неволе мусульманской.

ТоржествующШ победитель самъ водрузилъ первый крестъ по
среди покореннаго города и обойдя по сгбнамъ, съ хоругвями и ико
нами, посвятилъ Пресвятой Троице бывшую столицу царства Казан- 
скаго. Въ нисколько дней создана и малая церковь БлаговЪщошя, 
начатокъ просвЪщетя северо-востока. Неисчислимы были счастливыя 
последствия взятая Казани, прославившей имя 1оанна въ Европе и 
Азш: владетель СибирскШ предложилъ ему дань, князья Горсые и 
Черкассте—подданство. Скоро пало предъ его оруж1емъ и другое 
царство татарское—Астрахань, хотя съ меньшими усшйями. Казаки,, 
новый народъ, образовавшийся еще при его дяде изъ разнородных^ 
илеменъ, съ однимъ лишь услов1емъ православ1я, на верховьяхъ До

22)  Е щ е  д о  п о х о д а  1 о а н н а  н а  К а з а н ь  в е л и к Ш  з а с т у ш ш к ъ  з е м л и  Р у с с к о й ,  п р е п .  
С е р и й  Р а д о н е ж с т й ,  н а и м е н о в а л ъ  б л а г о с л о в е ш е м ъ  с в о и м ъ  м е с т о  д л я  х р и с м а н с к а г о  г о р о д а  
С в 1 я ж с к а .  К о г д а  б ы л ъ  о с н о в а н ъ  С в т я ж с к ъ  и  в ъ  н е м ъ  м о н а с т ы р ь  с ъ  х р а м о м ъ  ч у д о т в о р ц а  
C e p r i f l ,  т о г д а  о т ъ  х р а м о в о й  и к о н ы  е г о  с о в е р ш и л и с ь  м н о п я  и с ц б л е ю я .  С т а р ш и н ы  г о р н ы х ъ .  
Ч е р е м и с ъ ,  п р и ш е д ш и  в ъ  С в ^ я ж с к ъ ,  с к а з ы в а л и :  \ т £ т ъ  з а  п я т ь  д о  о с н о в а ш я  с е г о  г о р о д а ,  
к о г д а  м е с т о  c i e  б ы л о  п у с т о ,  к о г д а  К а з а н ь  б ы л а  с п о к о й н а ,  м ы  ч а с т о  с л ы х а л и  з д е с ь  Р у с -  
c i iit t  ц е р к о в п ы й  з в о н ъ .  У д и в л я я с ь  и  п р и х о д я  в ъ  с т р а х ъ ,  м ы  п о с ы л а л и  л е г к и х ъ  м о л о д ы х ъ .  
л ю д е й  к ъ  с е м у  м е с т у  п о с м о т р е т ь ,  ч т о  т а к о е  п р о и с х о д и т ь ;  и  о н и  с л ы ш а л и  г о л о с а  п р е к р а с 
н о  п о ю щ и х ъ ,  к а к ъ  б у д то  в ъ  ц е р к в и ,  а  н и к о г о  н е  в и д а л и ,  к р о м е  о д н о г о  в а ш е г о  с т а р а г »  
и н о к а ,  к о т о р ы й  х о д и л ъ  с ъ  к р е с т о м ъ ,  б л а г о с л о в л я л ъ  н а  все с т о р о н ы ,  к а к ъ  б у д т о  р а з м е р я л а  
м е с т о ,  г д е  т е п е р ь  г о р о д ъ ;  и  в с е  т о  м е с т о  н а п о л н я л о с ь  б л а г о у х а ш е м ъ .  К о г д а  п о с л а н н ы е  н а м и  
п о к у ш а л и с ь  л о в и т ь  е г о ,  о н ъ  с т а н о в и л с я  н е в и д и м ъ .  К о г д а  п у с к а л и  в ъ  н е г о  с т р е л ы ,  с т р е л ы  
н е  р а н и л и  е г о ,  а  л е т е л и  в в е р х ъ ,  п а д а л и  н а  з е м л ю  и  л о м а л и с ь .  М ы  с к а з а л и  о с е м ь  н а ш и м ъ  
к н я з ь я м ъ ,  а  о н и — ц а р и ц е  и  в е л ь м о ж а м ъ  в ъ  К а з а н и » .  ( Н е к о т о р ы я  ч е р т ы  ж и п я  п р е п .  C e p r i a  
п о с л е  с м е р т и ,  с о б р .  Ф и л а р е т о м ъ  м и т р о п .  М о с к о в с к и м ъ ,  с т р .  5 8 ) .
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на и на порогахъ Днепра, тревожили Крымъ и Литву и соединились 
подъ предводительствомъ вождей Русскихъ, чтобы наступить на Хана, 
Стоило одной воли 1оанновой, и посл’Ьдтй  остатокъ силы Батыевой 
лсчезъ бы въ пред'Ьлахъ нашихъ, но царь не послушалъ совета бла- 
горазумныхъ вельможъ, обратилъ честолюбивый взоръ на Ливонж, и 
Крымъ ожилъ для ведсттай Русской земли.

Торжественно и радостно возвращался царь-победитель изъ по
коренной Казани; рождете сына Димитр1я, возвещенное ему на пути, 
еще более усугубило радость. Онъ направилъ путь въ лавру дивнаго 
чудотворца Серпя, чтобы принести тамъ благодарственное молете; 
два святыхъ мужа, какъ жильцы иныхъ временъ, встретили его у 
гроба Серпева: святитель 1оасафъ, иострадавпий во дни его юности, 
и преп. Максимъ Грекъ, доживавшей въ заточенш многострадальную 
старость. Другая более торжественная встреча ожидала его въ Москве, 
митрополитъ МакарШ со всемъ духовенствомъ стоялъ на томъ месте, 
где некогда предместникъ его Кипр1анъ принималъ икону Влади- 
MipcKyio, какъ залогъ спасешя Москвы отъ Тамерлана. Въ умиленной 
речи изложилъ царь все свои победы, смиренно относя ихъ къ мо- 
литвамъ святителей, и въ избытке чувствъ простерся предъ соборомъ. 
Въ свою чреду приветствовалъ его Макарй!, благодаря отъ лица всей 
земли Русской, и палъ къ ногамъ его съ духовепствомъ и безчислен- 
нымъ народомъ. Последняя сладостная встреча была въ Кремле— 
■супруга Анастасия съ младенцемъ. К регцете его ознаменовалось при-
няйем ъ ВЪ П'ЬДра Церкви царицы И двухъ царей К й э т к п х ъ :  митро
политъ самъ испытывалъ искренность обращешя. Въ новопокоренномъ 
царстве Казанскомъ открыта, по определенш собора 1555 года, новая 
apxiem iCK onitt, къ которой причислена Казань, Св1яжскъ, нагорная сто
рона, Василь и вся Вятская земля. Для устроешя церквей въ ново
просвещенной стране и на содержаше причтовъ царь сделалъ зна
чительный ттожертвоватя изъ казны; то же вменено въ обязанность 
монастырямъ и святителямъ. Пастыремъ по жребш избранъ былъ Гу- 
рШ, игуменъ Салижаровскгй, а въ помощники ему даны архимандри
ты Германъ и ВарсонофШ. Царь, отправляя Гу pin въ Казань, вм^нялъ 
«му въ обязанность приводив къ вере съ любовш и не противъ во
ли, лучшихъ изъ крестившихся наставлять при своемъ доме, дру
гихъ посылать въ монастыри, не отвергать и техъ, которые искали 
<3ы крещешя съ сознашемъ въ вине гражданской и ходатайствовать 
а а подсудимыхъ 23). Новый первопрестольникъ КазанскШ былъ тор
жественно отпущенъ изъ Москвы на судахъ, сопровождаемый креста
ми и хоругвями.

Подвигъ сокрушешя царства Казанскаго былъ деломъ досто- 
славнымъ не только для государства, но и для свободы и успеховъ 
веры православной, страдавшей отъ татаръ целыя столетия. Памят-

23) В ъ  т а к о м ъ  д у х 1!  н а п и с а н а  б ы л а  « п а м я т ь »  с в я т и т е л ю  Г у р ш  ( А к т ы  А р х е о г р а ф .  
Э к с п е д .  т. I ,  №  2 4 1 ) .
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никонъ покорешя Казани сохранился для насъ воздвигнутый по по- 
вел’Ьшю 1оанна одинъ изъ великол’ЬшгМшихъ храмовъ Московскихъ, 
соборъ Покрова Богородицы, иоражаюицй взоры.своею необычайною^ 
полувизантШскою, иолуготическою громадою 2|).

Обрагцеше царя 1оанна на путь благочестая, правды и добра ка
залось искреннимъ и прочнымъ. Но мало-по-малу обстоятельства стали 
возбуждать въ немъ чувства недоверия къ добрымъ советниками 
Жестокая болезнь едва не свела въ могилу молодого венценосца и 
послужила началомъ грядущихъ бедствШ Русскаго царства: на смерт- 
номъ одре 1оаннъ испыталъ-опять смуты ббярстя, которыя, еще въ  
детстве и отрочества были ему такъ горьки. Бояре въ его присутствш 
спорили между собою, и—что наиболее поразило умирающаго—самые 
близгае къ нему люди, изъ страха безначал1я при государ£-младенцгЬ 
или зависти къ родственникамъ царицы, не хотели присягать закон
ному наследнику, малолетнему царевичу Димитрш и желали видеть 
на престол^ двоюроднаго брата царскаго, князя ВладимцЗа Андрееви
ча а5). Въ какомъ волнеши была душа 1оанна, когда онъ на noporf> 
смерти вид^лъ непослушаше, строптивость въ безмолвныхъ дотоле 
подданныхъ, въ усердныхъ любимцахъ, когда онъ, государь, самовласт
ный и венчанный славою, долженъ былъ смиренно молить техъ, ко
торые еще оставались ему верными, чтобъ они охраняли семейство 
его хотя бы въ изгнанш! 1оаннъ п ер ен есъ  у ж а с ъ  э т и х ъ  м и н у т ь , в ы зд о -  

р о в * л ъ  И в с т а л ъ  съ  одра, повидимому, исполненный МИЛОСТИ КО BC'feM'L 
ООЛрйМЪ. Казалось, ОНЪ не хотЬлъ помнить того, что происходило во 
время его болезни,—но могъ ли пылюй самодержецъ забыть мятежъ 
крамольниковъ и муки души своей, растерзанной ими въ минуты бо- 
решя съ уяшсами смерти?

Съ этого времени начался гибельный переворотъ въ чувствахъ 
и делахъ царя, уже остывшаго въ любви къ блияшимъ своимъ со- 
ветникамъ 2в). Отправляясь на богомолье въ Кирилловъ БелозерскШ 
монастырь съ царицею и младенцемъ царевичемъ, 1оаннъ посетить 
на Песноше бывшаго Коломенскаго епископа Васйана Топоркова, 
друга отца его, лишеннаго enapxin въ боярское правлеше за лукав
ство и жестокосерд1е. Маститая старость не смягчала въ немъ души:

21)  П о к р о в с к л й  с о б о р ъ ,  ч т о  н а  р в у ,  б о л й е  н з в 'Ь с т н ы й  п о д ъ  н а з в а т е м ъ  х р а м а  В а с и -  
л 1 я  Б л а ж е н н а г о ,  н а  п л о щ а д и  б л и з ъ  Л о б н а г о  м Ъ с т а ,  з а л о ж е н ъ  « н а  к а з е н н ы я  д е н ь г и »  въ-
1 5 5 4  г .;  д о в е р ш е н ъ  у ж е  п о  к о н ч и н Ь  1 о а н н а  с ы н о м ъ  е г о ,  ц а р е м ъ  б е о д о р о м ъ .  С т р о и л ъ  « ф р я -  
з и н ъ » ,  т . - е .  о д и н ъ  п з ъ  з а п а д н ы х ъ  х у д о ж н и к о в ъ ;  и м я  з о д ч а г о  н е  с о х р а н и л о с ь ,  н о  п о  н а р о д 
н о м у  п р е д а ш ю  ( в п р о ч е м ъ  н е  и м е ю щ е м у  д о с т о в 'б р н ы х ъ  о с н о в а ш й )  и  п о  о т з ы в а м ъ  и н о с т р а н -  
н ы х ъ  п и с а т е л е й ,  ц а р ь  1 о а н н ъ  т а к ъ  б ы л ъ  д о в о л е н ъ  з д а ш е м ъ ,  ч т о  в е л Ъ л ъ  в ы к о л о т ь  г л а з а  
з о д ч е м у ,  д а б ы  о н ъ  н е  м о г ъ  п р о и з в е с т и  н и ч е г о  п о д о б н а г о .

2S)  в е о д о р ъ  А д а ш е в ъ  ( о т е ц ъ  л ю б и м ц а )  с к а з а л ъ  у м и р а ю щ е м у  г о с у д а р ю :  « м ы , д о  т в о 
е г о  в о з р а с т а ,  и с п и л и  ч а ш у .  б'Ьдъ о т ъ  п р а в л е ш я  б о я р с к а г о .  Н е  х о т и м ъ  с л у ж и т ь  З а х а р ь и -  
н ы м ъ - Ю р ь е в ы м ъ ! »  С в я щ е н н и к ъ  С и л ь в е с т р ъ  т а к ж е  к л о н и л с я  н а  с т о р о н у  к н я з я  В л а д ю п р а .

2Ч)  1 о а н н у  в н у ш а л и ,  ч т о  н е  т о л ь к о  С и л ь в е с т р ъ ,  н о  и  А л е к с е й  А д а ш е в ъ  т а й н о  д е р 
ж а л и  с т о р о н у  к н я з я  В л а д и м 1 р а .  В с е г о  х у ж е  б ы л о  т о ,  ч т о  б л и з к и е  с о в е т н и к и  ц а р я  п о д 
в е р г л и с ь  н е п р ш з н и  ц а р и ц ы ,  к о т о р а я  д у м а л а ,  ч т о  о н и  х о г Ь л и  п о ж е р т в о в а т ь  е ю , с ы н о м ъ  и  
б р а т ь я м и  е я  с в о е м у  ч е с т о л ю б ш .
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склонялся къ могил’Ь, онъ еще питалъ шрсшя страсти въ груди, зло
бу и ненависть къ боярамъ. 1оаннъ желалъ лично узнать человека, 
заслужившаго доверенность его родителя: говорилъ съ нимъ о вре- 
менахъ Васшия и требовалъ у него совета, какъ лучше править го- 
сударствомъ. Bacciairb сказалъ ему: „если хочешь быть истиннымъ 
самодержцемъ, то не им4й сов1>тниковъ мудрее себя; держись пра
вила, что ты долженъ учить, а не учиться,—повелевать, а не пови
новаться. Тогда будешь твердъ на царстве и грозою вельможъ. Со- 
вЪтникъ мудр&йппй государя неминуемо о в л ад еть  имъ“. Эти ядо
витая слова проникли въ глубину 1оаннова сердца. Схвативъ и 
поц’Ьловавъ руку BacciaHa, онъ съ живостш сказалъ: „самъ отецъ мой 
не далъ бы мне лучшаго совета!"—Въ лавре Серпевой царь беседо- 
валъ въ посл'Ьдтй разъ съ преп. Максимомъ Грекомъ. Страдалецъ 
за правду не похвалилъ богомольнаго путешеств1я царскаго: „при
стойно ли теб^, государь,— говорилъ угасаюицй старецъ,— скитаться 
по дальнимъ монастырямъ съ юною супругою и съ младенцемъ? 
ВездЪсущаго не должно искать только въ пустыняхъ: весь М1ръ  
исполненъ славы Его. Если желаешь изъявить ревностную призна
тельность къ небесной благости, то благотвори на престоле. Завоева- 
Hie Казанскаго царства, счастливое для Pocciii, было гибелью для 
многихъ хриспанъ: вдовы, сироты, матери изб1енныхъ льютъ слезы: 
утешь ихъ своею милостш. Вотъ дело царское". 1оаннъ не принялъ 
его совета, и преп. Максимъ сказалъ ему чрезъ бояръ последнее сло
во, что если онъ не печется объ устройстве сиротъ и вдовъ, то Богъ 
у  него самого отниметъ сына 27).

Предсказате Максима сбылось: царевичъ ДимитрШ скончался 
въ дороге. Онъ былъ зам’Ьпенъ царю двумя сынами—1оанномъ и 
веодоромъ, но ничто не могло заменить царицы Анастасш. Ранняя 
кончина ея послгЬ краткой бол'Ьзни отняла у неут'Ьшнаго супруга 
последнюю подпору на пути къ добру. Никогда общая горесть не 
изображалась умилительнее и сильнее. Не дворъ одинъ, а вся Москва 
погребала свою первую, возлюбленную царицу. Когда несли гЬло въ 
девичШ Вознесенсюй монастырь, народъ не давалъ пути ни ду
ховенству, ни вельможамъ, теснясь со стонами ко гробу. ВсЬ плакали 
и всехъ неутешнее бедные, ницце, называя Анастасш именемъ ма
тери. Имъ хотели раздавать обыкновенную еъ  такихъ случаяхъ ми
лостыню: они не принимали, чуждаясь всякой отрады въ день печали. 
Но еще не знали тогда, что Анастайя унесла съ собою счаспе царя 
и царства Русскаго!

я )  П р е п .  М а к с и м ъ  Г р е к ъ  п е р е в е д е н ъ  в ъ  1 5 6 1  г о д у  и з ъ  Т в е р с к о г о  О т р о ч а  м о н а 
с т ы р я  в ъ  л а в р у  CeprieBy, н а с л а ж д а л с я  з д Ь с ь  п о л н о ю  с в о б о д о ю , н о  б ы л ъ  и з м о ж д е н ъ  н е д у 
г а м и  с т а р о с т и  п о с д Ъ  д о л г и х ъ  с т р а д а н Ш .  З д й с ь  о н ъ  п р о б ы л ъ  н а  п о к о Ь  е щ е  5  л15тъ, п р е 
с т а в и л с я  в ъ  1 5 5 6  г о д у  и  п о г р е б е н ъ  у  с Ь в е р о з а п а д н а г о  у г л а  ц е р к в и  С о ш е с ' ш я  С в .  Д у х а .  
Ч а с о в н я  н а д ъ  г р о б н и ц е ю  е г о  с о о р у ж е н а  м и т р о п о л и т о м ъ  М о с к о в с к и м ъ  П л а т о н о м ъ .  С в я 
т о с т ь  с т р а д а л ь ц а  з а  в Ъ р у  и  п р а в д у  о з н а м е н о в а н а  ч у д е с а м и :  2 0  и с ц Ъ л е ш й  о п и с а н ы  в ъ  о д 
н о й  р у к о п и с и  б и б л ю т е к и  В .  М .  У н д о л ь с к а г о  ( М а к с и м а  Г р е к а  ж п н е  и  и з б р а н н ы й  т в о р е -  
i i i f l ,  п о л у у с т а в .  X Y I I I  в £ к а .  Д» 3 3 8 ) .  П о с л е д н е е  и з ъ  о п и с а н н ы х ъ  зд 'Ь сь  ч у д е с ъ  о т н о с и т с я  
к ъ  1 7 2 1  го д у .



Г Л А В А  II.

Святители, современные первой половин^ царствоватя 1оанна IV: 
митрополиты св. 1оасафъ и МакарШ; святитель ГурШ Казансшй и 
сотрудники его ВарсонофШ и Германъ. Преп. иноки - подвижники: 
Даншлъ Переяславсмй, Германъ БолдинскШ, Арсешй Комельсий, 
Адр1анъ Ондрусовсгай, ГеннадШ и Никифоръ Важеозерсше, Антошй 

СШсшй, Нилъ Столбенстй, св. ВасилШ, юродивый МосковскШ.

Обозр^въ церковныя собьтя въ первой, достославной половинЬ 
царствоватя перваго царя Московской Руси, обратимъ благоговейный 
взоръ на тЪ благодатныя звезды, которыя светили тогда на небоскло
на Русскомъ, озаряя собою тьму глубокаго невежества. Въ числе 
ихъ были велите святители, правоправивипе слово истины, были и 
смиренные отшельники, уединенно подвизавнпеся въ пустыняхъ.

Митрополитъ 1оасафъ, изъ дворянскаго рода СкрипицЫНЫХЪ, 
принялъ пострижете въ лавре Сериевой и съ 1529 года былъ тамъ 
игуменомъ. Б лизтй  къ любителю иноковъ и иночества в. к. Василш 
1оанновичу при жизни его, онъ крестилъ сына и наследника его 
1о ан н а у раки преп. Серпя. Во время малолетства царя, при буйномъ 
управленш бояръ, митрополитъ Дашилъ принужденъ былъ сложить 
съ себя санъ иервосвятительсшй, и на место его избранъ игуменъ 
1оасафъ. Въ своемъ исповеданш веры нареченный митрополитъ пи
салъ: „во всемъ следую святейшимъ патр1архамъ, соблюдающимъ 
истинную непорочную веру хританскую, установленную св. апосто
лами и преданную богоносными отцами, а не ту, которую принесъ 
Исидоръ съ несвященнаго латинскаго собора, пройявшаго злочесть 
емъ.-Къ тому же обещаюсь не делать ничего изъ одного угождешя 
в. князю или многимъ князьямъ, хотя бы грозили мне смертью, при
нуждая сделать что-либо вопреки божественнымъ и священнымъ пра
виламъ". Блаж. 1оасафъ выполнилъ обещ ате свое съ полной твер
достью.

Въ эту эпоху совершеннаго безначал1я и неистовыхъ злодействъ, 
которыми особенно отличались IH y fiC K ie , новый первосвятитель, забо
тясь о прекращены безпорядковъ, испросилъ свободу заточенному 
князю вельскому, и, действительно, добрый бояринъ, занявъ место 
въ д у м е  правителей государства, умелъ остановить грабежи и наси- 
лш. Но князь Иванъ ШуйскШ схватилъ и отправилъ Бельскаго на



Белоозеро, где его и удушили. Тогда толпы неистовыхъ едва не 
убили святителя: въ келью его бросали камни; во дворце самого в. 
князя онъ не нашелъ защиты; на Троицкомъ подворье готовы были 
растерзать его. Именемъ преп. Серпя игуменъ АлексШ умолилъ по
щадить жизнь первосвятителя. Св. 1оасафъ выпросилъ себе милость 
провесть последте годы на месте иноческаго обета. Съ нимъ и 
здесь были неприятности: съ нимъ жили тогда люди, которые сами 
по себе мало хотели жить въ монастыре и которыхъ загнали туда 
только беды жизни MipcKOfi: они часто оскорбляли блаж. 1оасафа 
припадками своего м1рского своевол1я. Невольными и вольными скор
бями святитель очищалъ душу свою для светлыхъ радостей неба и 
мирно почшгь 27 ш ля 1555 года *).

Въ уединенш блаж. 1оасафъ еще потрудился для Церкви, раз- 
сматривая присылаемыя къ нему разсуждешя Стоглаваго Собора 2), и 
усердно занимался исправлешемъ книгъ для пользы общей. Въ сбор
нике его читаемъ: „Бож1ею благодатш и пречистыя Богородицы по- 
мощш переписалъ жипе св. преп. отецъ. Писалъ же съ разныхъ сиис- 
ковъ, тщася обрести правый. И обретохъ въ спискахъ много не 
исправлено. И елика возможна моему худому разуму, с1я исправлялъ, 
а яже невозможна, С1я оставихъ, да имущш разумъ болышй насъ, 
тш исправятъ неисправленная и пополнятъ недостаточная" 3).

Достойный преемникъ его, митрополитъ МакарШ, поставленный 
изъ архимандритовъ Лужецкаго монастыря на каеедру Новгородской 
apxienncKonin (въ 1526), былъ избранъ на митрополш въ 1542 году 
и, какъ мы уже в и д е л и  прежде, п р е д с Ь д а т е л ь с т в о в а л ъ  н а н-Ьсколъ- 
кихъ соборахт>. З а б о т а  е г о  о б ъ  уменынеШИ' ЗЯбЛуЖДбНШ И СубВ'ЬрШ
ВЪ нароД'Ь И о распространении иросвещетя,—одна эта забота уже 
даетъ ему почетное место между великими учителями Церкви. Мно
жество письмешшхъ трудовъ, учрежден1е ТИПОГрафш, попечете о 
лучшемъ устройстве иноческой жизни, о распространеши xpiICTiaH- 
СТВЕ ■ на сЪверныхъ и восточныхъ окраинахъ Руси, наконецъ, благо
творное вл1ян1е на молодого царя д'Ьлаютъ навсегда незабвеннымъ 
имя первосвятителя Макар1я.

Определете Собора 1551 года о необходимости пересмотра книгъ, 
очевидно, вело къ тому, чтобы большинство людей сознало на опыте, 
въ какомъ печальномъ положенш находятся богослужебныя книги. 
После такого опыта должно было согласиться, что противъ повреж
дения книгъ рукописныхъ надобно воспользоваться темъ средствомъ, 
которымъ давно уже пользовались въ южной Русской митрополш,

*) М о щ и  с в .  м и т р о п о л и т а  1 о а с а ф а  п о ч и в а ю т ъ  п о д ъ  с п у д о м ъ  в ъ  ю ж н о м ъ  п р и т в о р Ъ  
Т р о и д к а г о  с о б о р а  л а в р ы ,  в ъ  С с р а ш о н о в с к о й  п а л а и й ,  п р я м о  п р о т и в ъ  в х о д а .  П а м я т ь  е г о  
п р а з д н у е т с я  в ъ  д е н ь  преставлешя.

2)  З а л Ъ ч а н ш  с в я т и т е л я  1 а о с а ф а  п о м е щ е н ы  о с о б о ю  г л а в о ю  в ъ  к н и г й  т а к ъ  н а з ы в а е -  
м а г о  С т о г л а в н и к а .

3)  И с т о р .  о п и с а н и е  л а в р ы  с т р .  1 5 7 . — В ъ  n a i p i a p m e i  ( С и н о д а л ь н о й )  р и з н и ц -Ь  х р а н и т с я  
а л т а б а с н ы й  с а к к о с ъ  с в .  м и т р о п о л и т а  1 о а с а ф а .
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надобно ввести печаташе книгъ. Царь 1оаннъ просилъ Датскаго ко
роля прислать въ Москву книгопечатниковъ, и въ 1552 г. присланъ 
былъ королемъ типографъ Гансъ. Впрочемъ, и въ Москве святитель 
МакарШ нашелъ Русскихъ, знающихъ д'Ьло типографское. Дьяконь 
1оаннъ бедоровъ и Петръ Тимоееевъ приняли на себя приготовить все 
нужное для типографш. Въ Новгороде сыскался р'Ьзчикъ буквъ Ва
сшпй Никифоровъ. Первые опыты печати, какъ и во всемъ, были 
неудачны: не прежде, какъ въ 1564 году, напечатана была первая 
книга—Апостолъ 4), уже по кончине Макар1я.

Обратимся къ словеснымъ произведетямъ приснопамятнаго свя
тителя. Онъ влад'Ьлъ блистательнымъ даромъ краснореч1я. Речи его 
къ царю при браке его,. передъ походомъ царя на Казань и по воз- 
вращеши изъ Казани написаны съ одушевлешемъ и красноречиво. 
Таковы же: увещательное его послаше къ войску въ Св1яжскъ пе
редъ началомъ Казанскаго похода и пространное послаше къ царю 
отъ 17 шля 1552 г. съ ув'Ьщашемъ идти смело противъ враговъ 
Христовыхъ ®), учительсюя послашя о молитве противъ разныхъ ере
сей, въ Водскую пятину объ искорененш язычества в) и мнопя дру
пя. Глубоко-умилительно' духовное завЪщате святителя 7).

Весьма замечательны труды блаж. Макар1я на поприщ е исторш. 
Красноречивый слогъ, какимъ описаны въ Степенной книг^ 26 Л'Ьтъ
царствоватя 1оанна, скромность, СЪ какою КОСНуЛИСЬ ЗД'ЪСЬ ДЪЙСТШЙ 
МИтроп. Макар1я и опустили речи и послашя его къ царю, показы
ваешь, что трудъ митроп. Knnpiana въ составленш Степенныхъ КНИГЪ 
продолженъ былъ с&мимъ Макар1бмъ. Нееомп+.пно и то, что онъ до- 
полнилъ трудъ Knnpiana внесешемъ житШ святыхъ 8). „Великая кни
га Минеи-Четьи“ —  блистательный памятникъ трудовъ Макар1я и са
мый богатый подарокъ для исторш. Это целая библютека сочиненШ 
историческихъ, поучительпыхъ и назидательныхъ, состоящая изъ 12 
огромныхъ фол1антовъ. Надъ составлетемъ ея проведено двенадцать 
летъ. За основате приняты синаксари, или, какъ несправедливо на
зывали ихъ, прологи; потомъ помещены не только полныя жизнеопи-

4)  П р и  п е ч а т а ю  и  А п о с т о л а  н е  п о л ь з о в а л и с ь  г р е ч е с к и м ъ  т е к с т о м ъ ,  а  п о т о м у  н е  м о 
г л и  в ы б р а т ь  л у ч ш а г о  с п и с к а .  И з д а т е л и  н а з ы в а ю т ъ  т е к с т ъ  Н о в а г о  З а в й т а  т е к с т о м ъ  7 0  т о л -  
к о в н и к о в ъ .

в)  Д р е в н .  В и в л ю о .  X I X ,  с т р .  2 2 7 .  Ц а р с т в ,  к н и г а .  И с т .  а к т ы  I ,  №  1 5 0 ,  1 6 0 .
6) В о с т о к о в а  О п и с .  Р у м я н ц .  м у з е я  с т р .  6 2 6 .  Д о п о л н .  к ъ  и с т о р .  а к т а м ъ  1 ,  №  3 8 .  

П о с л е д н е е  п о с л а ш е — п а м я т н и к ъ  а п о с т о л ь с к и х ъ  т р у д о в ъ  M a K a p i a ,  е щ е  a p x ie n n C K O n a  Н о в -  
г о р о д с к а г о ,  ДЛЯ р а с п р о с т р а н е ш я  с в Ь т а  Х р и с т о в а  м е ж д у  о с т а в ш и м и с я  я з ы ч н и к а м и .  М ы  
у п о м и н а л и  о б ъ  э т и х ъ  т р у д а х ъ  в ъ  VI г л а п Ъ  I I I  ч а с т и  « Р а з с к а з о в ъ » .

7)  И с т о р .  А к т ы  1, №  172.
8) Святитель МакарШ заботился о составлен! и житШ и службъ Русскихъ святыхъ,

к о т о р ы м ъ  у с т а н о в л е н о  п р а з д н о в а т ь  н а  СОбОр'Ь 1 5 4 7  г о д а  ( и м е н а  и х ъ  и с ч и с л е н ы  н а м и  в ъ  
п р е д ы д у щ е й  г л а в -h). И з ъ  б к г р а ф о в ъ  и  п Ъ с н о п Ъ в ц е в ъ  т о г о  в р е м е н и  и з в е с т н ы :  М и х а и л ъ  Т у ч -  
к о в ъ ,  б о я р и н ъ ,  в ъ  и н о ч е с т в й  И л  in ;  б л а ж . И р о д ю н ъ ,  у ч е н и к ъ  п р е п .  А л е к с а н д р а  С в и р с к а г о ;  
Х у т ы н с ш й  и г у м е н ъ  М а р к е л л ъ ,  В л а д и м л р с ш й  и н о к ъ  М и х а и л ъ ,  П с к о в с г а й  с в я щ е н н и к ъ  В а -  

с и л Ш  и  д р у п е .  С о ч и н е ш я  В а с т ш я  о т л и ч а ю т с я  о т ъ  в с Ь х ъ  п р о ч и х ъ  с к у д о с т ь ю  с м ы с л а  и  
о б и л 1 е м ъ  б а с н е й .

Толстаго.— IIcTopia Русск. Ц еркви.
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сашя, не только слова на дни святыхъ и на праздники, но и цЪлыя 
обширныя сочинетя учителей Церкви 9).

Незабвенны для иночества заботы M aK apia объ устройств^ обще- 
жшчя въ обителяхъ. Тогда какъ MHorie изъ Московскихъ монасты
рей, по учрежденш св. Алекыя и преп. Серпя, сохраняли чинъ обще- 
жит1я, почти вей Новгородсше монастыри, въ томъ числе и Анто- 
шевъ, до 1527 года не им'Ьли сего чина. „Каждый, — говоритъ лето
пись,—въ своей кель’Ь им’Ьлъ трапезу, всЬ отягчались житейскими 
печалями". Некоторые монастыри им’Ьли у себя приходы наравне съ 
церквами приходскими. Въ 1528 г. ap x ien . МакарШ собралъ къ себе 
игуменовъ обителей Новгородскихъ и предложилъ имъ принять уставъ 
строгаго общежитая. Изъ 18 обителей, въ Новгороде и близъ него, 
только две отказались принять этотъ уставъ: „въ томъ безчинш обы- 
коша жити“. Во всехъ прочихъ стали вводить строгое общежит1е. 
Сл,Ьдств1я сего скоро замечены. „Когда устроились общежитгя,—гово
ритъ л'Ьтописецъ,—тогда начала умножаться благодать Бож1я, благо- 
чите  усилилось, число брат1й увеличилось! Тогда же владыка назна- 
чилъ для инокинь особые монастыри, поставивъ надъ ними игуме- 
шй, а игуменовъ, дотоле завЪдывавшихъ женскими обителями, вы- 
велъ въ мужешя обители. ТгЬмъ монастырямъ, которые изъявляли 
желаше принять строгое общежитие, арх1епископъ давалъ грамоту 
благословешя съ объяснешемъ чина общежитая 10).

Когда МакарШ возведенъ былъ на митрополш, онъ сталъ забо
титься, чтобъ и во всей митрополш обители иночесшя подчинились 
уставу общежитая. Нам&решя святителя были приведены въ исполне- 
Hie, но не повсюду,—привычка къ старому обычаю была слишкомъ 
сильна.

Наконецъ, попечешя объ исправленш юнаго царя и о руковод
стве его на пути правды и добра составляютъ также великую заслугу 
приснопамятнаго святителя. Священникъ Сильвестръ, пробудивппй со
весть 1оанна после великаго пожара и съ того времени имевппй 
сильное вл1яше на царя, былъ безъ сомнЬшя известенъ MaKapiro еще 
въ Новгороде и имъ переведенъ въ Москву. Блаженная кончина ве
ликаго святителя последовала 31 декабря 1563 года, когда царь

9)  « П и с а л ъ .  е с м и  ( г о в о р и л ъ  с а м ъ  М а к а р Ш )  c i a  к н и г а  в ъ  Н о в г о р о д ^ ,  к а к ъ  е с м и  т а м ъ  
б ы л ъ  а р х 1 е п и с к о п о м ъ ,  а  п и с а л ъ  е с м и  и  с о б и р а л ъ  и  в о  е д и н о  M tc T O  и х ъ  с о в о к у п л я л ъ  д в а -  
н а д е с я т ь  л 'Ь тъ , м н о г и м ъ  и м ^ и е м ь  и  м н о г и м и  р а з л и ч н ы м и  п и с а р и ,  н е  щ а д я  с е р е б р а  и  в с я -  
к и х ъ  п о ч е с т е й ,  н а и п а ч е  ж е  м н о п е  т р у д ы  и  п о д в и г и  п о д ъ я х ъ  о т ъ  и с п р а в л е ш я  и н о с т р а н -  
н ы х ъ  и  д р е в н и х ъ  п о с л о в и ц ъ ,  п е р е в о д я  н а  Р у с с к у ю  р 'Ь ч ь ... и н а я  ж е  и  д о д н е с ь  в ъ  н и х ъ  н е  
и с п р а в л е н а  п р е б ы с т ь  и  ш я  о с т а в и х о м ъ  п о  н а с ъ  м о г у щ и м ъ  с ъ  Б о я и е ю  п о м о щ г о  и с п р а в и 
т е  К н я з ь  М .  А .  О б о л е н с к Ш  о т ы с к а л ъ  к н и г у  в е л и к и х ъ  м и н е й  з а  а в г у с т а ,  с ъ  с о б с т в е н н о 
р у ч н ы м и  п о п р а в к а м и  M a i t a p i f l  ( М о с к в и т я н .  1 8 5 0 ,  т . V ) .  В и д н о ,  ч т о  в е д ш а я  м и н е и  о к о н 
ч е н ы  у ж е  в ъ  М о с к в Ъ .  П о л н ы й  э к з е м п л я р ъ ,  о т д а н н ы й  с в я т и т е л е м ъ  в ъ  М о с к .  У с п е н с ш й  
с о б о р ъ ,  х р а н и т с я  в ъ  С и н о д .  б и б л ш т е к Ь .  С в е р х ъ  т о г о  т а м ъ  ж е  и  в ъ  д р у г и х ъ  б и б л ш т е к а х ъ  
н а х о д я т с я  э к з е м п л я р ы  н е п о л н ы е .

10)  И з в е с т н а  г р а м о т а  м и т р .  М а к а р г я  с ъ  б л а г о с л о в е т е м ъ  н а  о б щ е ж и т и е  у  В о с т о к о в а  
в ъ  О п и с .  Р у м я н ц .  м у з е я ,  с т р .  7 8 0 .
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Тоаннъ уже совратился съ добраго пути, но не усггЬлъ еще сде
латься ужасомъ человечества “ ).

Ко времени первосвятительства Макар1я относится начало апо- 
стольскихь трудовъ въ покоренномъ царств^ Казанскомъ. Нетъ сомнЪ- 
т я , что выборъ архипастыря для новой паствы и достойныхъ его со- 
трудниковъ принадлежитъ митроп. Макарш. Святитель ГурШ, въ кре- 
щенш ГригорШ, родился въ Радонежскомъ городке, где жилъ некогда 
преп. СергШ, въ родной семье своей, до удалетя въ пустыню. Ро
дители Григор1я были дворяне Руготины, бедные и малоизвестные. 
Въ доме благочестиваго отца сынъ получилъ и благочестивое вос- 
iiHTanie и обученъ былъ читать и писать. Сыновья незнатныхъ дво- 
рянъ обыкновенно слуяшли тогда если не въ службе в. князя, то при 
домахъ богатыхъ княжескихъ фамшпй. Такъ служилъ въ доме князя 
Ивана Пенькова и ГригорШ Руготинъ. ГригорШ былъ уменъ и дея- 
теленъ, нрава кроткаго и послушливаго, честности неподкупной; 
онъ любилъ ходить въ храмъ БожШ на молитву, молился и въ доме; 
любилъ целомудрие и, охраняя его, держалъ постъ, подавалъ нищимъ 
милостыню, какую только могъ. Умъ, строгая честность и благочести
вая жизнь Григор1я прибрели особенную доверенность къ нему князя 
и его супруги: Григорш поручено было все правлеше по княжескому 
дому. Товарищи Григоргя стали завидовать его счастш и оклеветали 
чистаго юношу въ преступной связи съ княгинею. Гневный князь 
придумалъ жестокую месть: была выкопана яма и въ нее опущенъ
срубъ, сюда заперли Григор1я. Только малое отверстие сверху темницы 
пропускало въ нее св^тъ и въ то же окошко бросали Григорш на 
пять дней по снопу овса и опускали немного воды. Тяжко было поло- 
ж ете невиннаго страдальца; природа отвращается отъ страдатя и 
неправды. Но благочестивая душа его скоро помирилась съ темницею. 
„Мученики,—думалъ ГригорШ,—терпели и по то, при всей своей свято
сти: темница избавила меня отъ соблазна и тревогъ м1рскихъ. Это 
уедипеше оставляетъ мне полную свободу готовиться къ вечности, 
а для чего и жить на земле, если не для вечности?" И вотъ блаженный 
ГригорШ „въ таковой беде наипаче простирается на славослов1е Бо- 
ж!е, терпя и благодаря Бога о всемъ!“—Уже проходилъ второй годъ 
заключешя, когда одинъ изъ товарищей по княжескому дому, • бывшШ 
другомъ Григорш, упросилъ суроваго сторожа дозволить подойти къ 
окну темницы и поговорить съ заключеннымъ; разспросивъ о состоя- 
пш заключеннаго, онъ вызвался доставлять ему приличную пищу. 
Григорий поблагодарилъ друга за участ1е и сказалъ: „безъ наказатя,

И )  М и т р .  М а к а р Ш  п о г р е б е н ъ  в ъ  М о с к о в с к о м ъ  У с п е н с к о м ъ  с о б о р Ь  у  с е в е р н о й  с т Ь -  
н ы . С о в р е м е н н и к и  г л у б о к о  ч т и л и  п а м я т ь  с в я т и т е л я ,  к а к ъ  м у ж а  б о г о у г о д н а г о .  В ъ  « к н и г Ь  о 
Р о с с Ш с к и х ъ  с в я т ы х ъ »  и м я  е г о  п о с т а в л е н о  м е ж д у  с в я т ы м и ,  с ъ  п р о з в а ш е м ъ  « ч ю д н а г о »  ( ч у 
д о т в о р ц а ) .  В ъ  с б о р н и к ^  Р у м я н д .  м у з е я ,  с к о р о д .  X Y I I  в., Л !  364, помещено сказаш е о ж и 
з н и  « и ж е  во святыхъ отца нашего чюднаго М акарш  митрополита» (л .  319) и  « с к а з а ш е  О
явленш преп. отца Александра Свирскаго и съ нимъ во святыхъ чюднаго отца Макар1я 
м и т р о п о л и т а »  (л .  3 2 2 ) .



которое терплю я, душа моя могла остаться неисцЬленною; благода- 
peHie Богу за все! Въ ншцЬ не имЬю я нужды; а прошу тебя прино
сить чернила и бумаги: я стану писать азбуки, а ты будешь прода
вать ихъ, и деньги, посл’Ь покупки бумаги, станешь раздавать нищимъ". 
Такъ Гр и гор Ш и въ темниц'Ь хогЬлъ, чтобы дЪти учились закону 
Божш, такъ же какъ хогЬлъ помогать б’Ьднымъ, самъ терпя крайнюю 
нужду.—Спустя два года, неожиданно въ дверяхъ темницы блеснулъ 
св’Ьтъ. ГригорШ, сотворивъ молитву, толкнулъ дверь,—она отворилась. 
Страдалецъ понялъ, что Господь посылаетъ ему свободу. Онъ взялъ 
икону Бояйей Матери, бывшую съ нимъ въ темниц’Ь, и пошелъ 
оттуда прямо въ обитель преп. 1осифа Волоколамскаго, известную 
тогда по строгой жизни иноковъ. Тамъ онъ и постригся съ именемъ 
Гур1я.

ПослЬ многолЬтнихъ подвиговъ въ иостЬ, безмолвш и богомыслш, 
къ которымъ пр1учился еще въ темниц'Ь, Typifl былъ возведенъ на 
игуменство въ 1осифовомъ монастырЬ; потомъ, по вол-Ь царя, принялъ 
на себя настоятельство Селижаровской обители 12).

Для завоеваннаго Казанскаго царства Соборъ опред'Ьлилъ избрать 
apxieniiC K ona. Это М’Ьсто служешя въ тогдашнее время было чрезвы
чайно важно; зд'Ьсь надлежало быть мужу съ апостольскою ревностью 
и чистотою души, чтобы благоплодно проповЬдывать св. вЪру незнаю- 
щимъ ея. Поэтому и избраше архипастыря происходило необыкновен- 
нымъ образомъ. По совершенш молебнаго п ^ т я  митрополитомъ, изъ 
четырехъ жреб!евъ взятъ былъ съ престола одинъ, и  это былъ жребШ
Гурш; ПОТОМЪ ВЗЯТЪ ОДИНЪ ИЗЪ двухъ, И ЭТО былъ ОПЯТЬ жребШ того 
же избранника. Въ 1555 году св. ГурШ соборомъ архипастырей руко- 
положенъ въ санъ арх1епископа Казанскаго. Отправясь изъ Москвы 
водою, архипастырь въ каждомъ город'Ь встр'Ьчаемъ былъ молебствь 
ями и самъ совершалъ молебстмя, такъ что все путешеств1е святителя 
до Казани, продолжавшееся два м’Ьсяца, было почти непрерывным!, 
молешемъ.

Первопрестольнику Казанскому даны были два достойные помощ
ника для многотруднаго его служешя: Германъ, бывшШ архимандритъ 
Старицкаго монастыря, бывшШ на покой въ 1осифовомъ монастырь 18), 
и ВарсонофШ, игуменъ ПЬсношсюй; первый опредЬленъ архимандри- 
томъ въ УспенскШ монастырь города Св1яжска, а последнему пред
назначена была архимандр1я въ новой обители Преображенской, кото-

12)  С е л и ж а р о в ъ  Т р о и ц к Ш  м о н а с т ы р ь ,  Т в е р с к о й  e n a p x i n ,  н а х о д и т с я  в ъ  О с т а ш к о в -  
с к о м ъ  у Ь з д Ь , п р и  в п а д е н ш  р ^ ч к и  С е л и ж а р о в к и  в ъ  В о л г у .  В р е м я  о с н о в а ш я  е г о  н е и з в е с т н о .

13)  С в .  Г е р м а н ъ ,  в ъ  к р е щ е н ш  Г р и г о р Ш ,  б ы л ъ  и з ъ  з н а м е н и т о й  ф а м и л ш  П о л е в ы х ъ ,  
п р о и с х о д и в ш е й  о т ъ  к н я з е й  С м о л е н с к и х ъ .  В ъ  р а н н е й  ю н о с т и  п о с т р и г с я  о н ъ  в ъ  о б и т е л и  1 о с и -  
ф о в о й ,  г д Ь  о т л и ч а л с я  с т р о г о ю  ж и з н ш  р о д н о й  д я д я  е г о  Н и л ъ  ( в ъ  inipf> Н и к и ф о р ъ  В а с и л ь -  
е в и ч ъ  П о л е в ъ ) ;  т а м ъ  п о л ь з о в а л с я  о н ъ  н а с т а в л е н ш м и  б о г о м у д р а г о  с т р а д а л ь ц а  М а к с и м а  
Г р е к а  и  д о б р о д Ь т е л ь н а г о  и г у м е н а  с в .  I’ypifl Р у г о т и н а ,  д л я  к о т о р а г о  т р у д и л с я  в ъ  с п и с ы -  
ванш книгъ. Назначенный на игуменство въ СтарицкШ монастырь, блаж. Германъ пастоя- 
тельствовалъ только два года и удалился на апостольсше ПОДВИГИ ВЪ К<ШНЬ, СЪ НйСТйВ-
никомъ св. Гур1емъ.
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рую онъ долженъ былъ самъ еще основать въ Казани. ВарсонофШ 
былъ сынъ Серпуховского iepen Васшпя и самъ получилъ въ креще- 
пш то же имя. Въ 1512 году сыновья хана Менгли-Гирея опустошили 
берега реки Оки и захватили многихъ въ пленъ, въ томъ числе и 
юнаго Васшпя. Горько было положеше пленника. Зная на память 
псалмы Давидовы, онъ взывалъ къ Богу отцовъ своихъ: „Отецъ мой 
еси Ты, Богъ мой и заступникъ спасен1я моего (Исал. 88, 27); избави 
мя отъ руки чужди“ (Псал. 143, -7). Молитва и богомы&те не только 
облегчали скорбь его, но доставляли сердцу его такое утеш ете, ка
кого не чувствовалъ онъ въ доме родительскомъ. Въ немъ росла 
любовь къ Богу, а съ нею и преданность воле Его. Въ такомъ распо
ложены души молодой Васшпй работалъ невернымъ со всемъ усер- 
д1емъ и обучался послушанш безответному, терпенш и незлобш. 
Постъ, сперва невольный, обратился въ дело воли его. Утомительныя 
работы невольника занимали у него все время дня, и онъ посвящалъ 
ночь молитве. Всегдашняя готовность къ услугамъ, верность и жизнь 
чистая смягчили сердце варваровъ; на другомъ году илена облегчили 
ему тягость трудовъ и дали некоторую свободу. Васшпй изучилъ 
разговорный языкъ татарскШ; по своей даровитости онъ узналъ его 
столько, что могъ излагать мысли свои на письме, изучалъ основатя 
магометанскаго зловер1я, такъ что могъ отчетливо говорить о заблу-
ж д е т я х ъ  у ч е н а я  М а г о м е т о в а .  О 'с н о в а т е л ь н ы м ъ  п о з н а н  1е м ъ  я з ы к е ,  и
веры татаръ исполнилась премудрая цель, для которой Господь 
попустилъ рабу своему быть въ плйну. И вотъ, с п у с т я  три года 
илена, отецъ нашелъ средства выкупить дорогого сына изъ неволи 
татарской.

ВасилШ возвратился на родину, но сердце его уже не могло 
увлечься земными радостями. Рабъ БожШ покорилъ самъ себя игу 
Христову въ Андроньевской обители и въ монашестве нареченъ Вар- 
соноф!емъ. Потомъ жилъ онъ при Тверскомъ епископе Акакш въ сане 
1срод1акона. Тамъ и здесь совершаемы имъ были иночесше подвиги 
съ полнымъ усерд1емъ. Слухъ о духовной жизни дошелъ до митроп. 
Макар1я, и въ 1544 году онъ былъ посвященъ въ игумена Песнош- 
ской обители.

Много трудовъ предстояло на новомъ поприще святителю Гурго, 
бодрому духомъ, но изнуренному плотш (темничная жизнь навсегда 
разстроила его здоровье). Хотя существовали начатки хриспанства въ 
земле Казанской, уже напоенной кровш мучениковъ Христовыхъ 14), 
но ревностный святитель и сотрудники его должны были неусыпно 
трудиться: прежде всего поучать духовенство, новокрещенныхъ утвер
ждать въ вере и благочестш, магометанъ и язычниковъ обращать къ 
св. вере убеждетями, не прибегая къ насшпямъ, за магометанина

»‘) Въ Казани пострадали за в-Ьру Х р и с т о в у :  в ъ  1 5 2 9  году Руссш й Ш ’ЬННИКЪ 1о а н И Ъ ,  
а  въ 1552 году Стефанъ и П етръ, урожденцы К азансю е, о б р а т и в ш ! е с я  и з ъ  м а г о м е т а н с т в а  
в ъ  С в 1 я ж с к 4 .
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и язычника осуждаемаго судомъ за преступлеше, но принимающаго 
св. в'Ьру, ходатайствовать предъ начальствомъ о прощенш вины его. 
Святитель, выполняя эти правила, присовокуплялъ, для усп'Ьховъ 
в'Ьры, молитву и милосерд1е: въ дом'Ь его находили себЬ пищу и по
мощь всякая бедность и нужда. Нев'Ьруюиде видЬли, что вся жизнь 
его—любовь святая, любовь благотворительная для всЬхъ безъ разли- 
ч1я. На второмъ году служешя своего святитель началъ строить 
близъ Казани Зилантовъ монастырь. По уставу святителя, иноки этой 
обители занимались обучешемъ дЬтей чтенйо и письму, преимуще
ственно же закону Божш. Благочестивое желаше знакомить дЬтей 
съ в'Ьрою и правилами хриспанскими, пробудившееся еще въ тем- 
ницЬ, теперь развилось въ св. Гурш съ особенною силою 15). И 
труды евангельскаго проповедника въ странЬ мрака были благоплод
ны: „божественный мужъ, какъ свид'Ьтельствуетъ Гермогенъ, одинъ 
изъ преемниковъ его, учешемъ своимъ привелъ ко Христу множество 
душъ“.

Ревностно помогалъ наставнику своему блаж. ВарсонофШ. ВмЪсгЬ 
съ добрыми иноками, взятыми имъ изъ ПЬсноши, онъ устроилъ въ 
Казани новую общежительную обитель Преображенскую 16) и неутомимо 
трудился въ обращенш магометанъ. Въ этомъ подвиг!, помогали ему 
знаше языка и в’Ьры татаръ и искусство врачевать бол’Ьзни.—Знаше 
татарскаго языка доставило ему удо’бство входить въ близшя сноше- 
шя съ татарами, а основательное знаше учешя Магометова, при его 
глубокомъ уме, представляло обличешя его магометанству неотрази
м ы м и . — У м е н ь е  Л 'Ь ч и т ь  б о л ’Ь з н и  п р и в л е к а л о  к ъ  н е м у  б о л ь н ы х ъ  в с я -
каго рода, тогда какъ болезнь сама отворяетъ душу для лучшихъ 
чувствованй, а следовательно и для прииятш мыслей х р и с т а н с к и х ъ ;  
къ тому же терпеливое и безкорыстное л еч ете  со стороны Варсопофш 
внушало довЬрге къ безмездному врачу не т о л ь к о  в ъ  б о л ь н ы х ъ ,  н о  и
въ здоровыхъ,

Другой сотрудникъ св. Typia, блаж. Германъ, устроилъ обитель 
иноческую въ Св1яжскЬ, училъ дЬтей, во множествЬ крестилъ маго
метанъ и язычниковъ въ струяхъ Волги и усердно выполнялъ пору- 
ч етя  святителя по enapxin. Съ своей стороны св. ГурШ оказывалъ 
ему особенное довЬр1е, поручилъ суду его Bcb сельсгае церковные 
причты Св1яжскаго уЬзда, а монастырь его освободилъ отъ своего суда.

ПослЬдше три года жизни святитель ГурШ лежалъ на одрЬ бо- 
лЬзни и не могъ совершать служеше и даже ходить въ храмъ. Но 
духъ его молился и молитвою низводилъ благодать небесную на его 
паству. Въ велите праздники носили его къ литургш въ соборный

15)  Д о н ы н Ь  ж и т е л и  К а з а н и ,  н а ч и н а я  у ч и т ь  д Ь т е й  с в о и х ъ  г р а м о г Ь ,  и с п р а ш и в а ю т ъ  
б л а г о с л о в е ш я  с в .  Г у р 1 я  п р и  р а к Ь  м о щ е й  е г о .  Т а к ъ  п а м я т н а  в ъ  т о м ъ  к  p a t  л ю б о в ь  с в я т и 
т е л я  к ъ  д ’б л у  о б р а з о в а ш я  д Ь т е й !

и )  Е щ е  ц Ь л ъ  т а м ъ  у с т а в ъ ,  д а н н ы й  « в ъ  о б щ Ш  м о н а с т ы р ь  С п а с а  м н о г о г р 'Ь ш н ы м ъ  
ч е р н ц е м ъ  а р х и м а н д р и т о м ъ  В а р с о н о ф 1 е # г ь ,  ч т о  б ы л ъ  и г у м е н ъ  н а  П 'Ь с н о ш 'Ь ;  а  п и с а н ъ  у с т а в ъ  
съ ГКсношскаго».
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храмъ Благов'Ьщешя Богоматери, построенный имъ; здесь сид'Ьлъ онъ 
или даже лежалъ, слушая службу Божш; душа его горела желашемъ 
молиться вместе съ паствою своею въ дни общей хвалы и молитвы.— 
Блаженная кончина его последовала 4 декабря 1563 г. Преемникомъ 
его каеедры былъ св. Германъ.

Вскоре после того (въ 1567 г.) св. ВарсонофШ рукоположенъ 
былъ въ санъ святительскШ на Тверскую каеедру; но спустя четыре 
года, отягченный старостью, отказался отъ управлешя enapxieio и 
возвратился въ КазанскШ ПреображенскШ монастырь.

Въ обители продолжалъ онъ подвижническую жизнь. Когда отъ 
дряхлости не могъ онъ ходить въ церковь, ученики возили его на 
тележке къ богослуженш: такъ любилъ онъ молитву и славослов1е 
храма. Блаженная кончина его последовала 11 апреля 1567 года, на 
•86 году жизни его 17).

Между темъ какъ равноапостольные святители Казансше просве
щали светомъ истиннаго богопознашя страну, погруженную во мракъ 
язычества и магометанства, въ пустынныхъ обителяхъ земли Русской 
ярко мяли светильники благочеспя, а на стогнахъ Москвы одинъ 
дивный труженикъ подвизался въ юродстве Христа ради.

Преп. Дашилъ, ПереяславскШ чудотворецъ, въ Mipe ДимитрШ, 
еще въ юныхъ летахъ обнаруживалъ порывы души къ строгимъ под- 
вигамъ. Услышавъ, при чтенш жит1я преп. Симеона Столпника, что 
тотъ тайно обвилъ себя веревкою для усмиреш я плоти, отрокъ отр-Ь-
залъ себ* конецъ веревки, которою рыбаки привязывали къ берегу
лад ью , о бви л ъ . ею с т а н ъ  СВОЙ И такъ крепко, ЧТО веревка по времени 
стала въедаться въ тело; родители увидели у спящаго мучительный 
поясъ и поспешили снять его. Воспитанный потомъ для жизни ино- 
ч е с к о й  ВЪ Никитскомъ монастыре, онъ тайно ушелъ въ обитель преп. 
Пафнут1я Боровскаго и, принявъ пострижете съ именемъ Дашила, 
пользовался наставлетями опытнаго старца Левгая 18).

По смерти родителей блаж. Даншлъ возвратился въ Переяславль 
и поселился въ Успенской обители, что на Горицахъ; архимандритъ 
АнтонШ, родственникъ его, зная чистоту его жизни, убедилъ его при
нять санъ священства. Тутъ совершалъ онъ особенный подвигь любви 
къ ближнимъ: умершихъ странниковъ, убитыхъ, замерзшихъ и утоп-

п )  М о щ и  с в .  В а р с о н о ф ш  б ы л и  п о г р е б е н ы  в ъ  х р а м -Ь  о б и т е л и  е г о ,  п о д л Ь  м о щ е й  с в .  
F y p i a .  В ъ  1 5 9 6  го д у , п р и  и о с т р о е н ш  к а м е н н а г о  П р е о б р а ж е н с к а г о  х р а м а  н а  м Ь с г Ь  д е р е -  
в я н н а г о ,  о б р Ь т е н ы  г р о б ы  о б о и х ъ  с в я т и т е л е й .  « В с я  р а к а  с в .  T y p i a ,  г о в о р и т ь  о ч е в и д е д ъ  
( с в я т и т е л ь  Г е р м о г е н ъ ) ,  н а п о л н е н а  б ы л а  б л а г о у х а н н ы м ,  м г р о м ъ  и  м о щ и  п л а в а л и ;  с в .  т Ь л о  
б ы л о  н е т л Ь н н о ;  т о л ь к о  в е р х н е й  г у б ы  н и с к о л ь к о  к о с н у л о с ь  т л ^ ш е .  С а м ъ  я  н е д о с т о й 
н ы й , г р е ш н о ю  м о е ю  р у к о ю ,  к о с н у л с я  с в .  г Ь л а  и  ч у в с т в о в а л ъ ,  к а к ъ  о н о  п л а в а л о ;  о с я з а л ъ  
и  п о г р е б а л ь н ы я  р и з ы  и  o u t  б ы л и  ц 'Ь ды ; п р и к а с а л с я  к ъ  м а н и и  и  с и л ь н о ,  т я н у л ъ  е е ,  н о  
о н а  б ы л а  крепче новой». Мощи святителя Г у р т я  п о ч и в а ю т ъ  о т к р ы т о  в ъ  К а з а н с к о м ъ  Б д а -  
г о в Ъ щ е н с к о м ъ  с о б о р Ь , а с в .  В а р с о н о ф ^ я —въ Преображенскомъ монастырь.

п) Блаж. Левшй былъ основателем^ Успенской пустыни на p t id  Рузй, в ъ  Воюко-
л а м с к о м ъ  у'Ьзд'Ь. М о щ и  его  п о ч и в а ю т ъ  п о д ъ  с п у д о м ъ  в ъ  У с д е н с к о й  ц е р к в и ,  ньш Ф  п р и -

ходской.



шихъ бЪдняковъ на своихъ рукахъ переносилъ въ скудельницу; онъ 
просилъ и другихъ сказывать ему, если увидятъ гдгЬ застигнутаго 
внезапною смертш, и ночью шелъ отпивать покойнаго. Такъ продол- 
жалъ онъ не одинъ годъ. Но ночамъ, смотря изъ Горицкой кельи на 
скудельницу (божедомье), онъ думалъ: „сколько тайныхъ рабовъ Бо- 
жшхъ лежитъ, быть можетъ, въ этой скудельниц'Ь, попавъ туда толь
ко оттого, что не хотЬли они быть известными Mipy ни при жизни, 
ни по смерти!" Эта мысль особенно часто стала посещать его пос.л'Ь 
того, какъ одинъ странный человгЬкъ не сказавшей о себгЪ, кто онъ, 
но часто находивнпй у Даншла въ кель’Ь покой себгЪ, зимней ночью 
найденъ былъ имъ уже умершимъ и былъ похороненъ въ скудельни- 
цЬ. По временамъ преп. Д атилъ  видЪлъ въ скудельниц^ огонь и до 
слуха . его оттуда доносилось пЬте. Въ блаж. подвижникЬ родилась 
мысль построить храмъ въ божедомьЪ, и Богу угодно было желаше 
смиреннаго раба Его. Бояре Челяднины, избавленные молитвами преп. 
Даншла отъ княжеской опалы, представили его лично великому кня
зю Василио Ивановичу, выпросили ему дозволеше имЬть въ своемъ 
распоряженш божедомье и построить тамъ храмъ. Тогда же стали 
поступать приношешя для построешя храма, и появились желаюшде 
поселиться при немъ, такъ что на божедомкЬ неожиданно составилась 
обитель иноческая. Новые подвижники стали жить подъ руководствомъ 
преп. Даншла. Онъ обнесъ божедомье оградою, далъ правила монаше- 
скаго жийя и каждый день ходилъ изъ Горицъ совершать службу въ 
божедомскомъ храмЪ. В. к. ВасилШ, уважавшШ преп. Даншла, вос- 
щпемника отъ св. купели сына его 1оанна, пос'Ьтив'ь бфдную обитель,
ыазначилъ для нея ежегодный отпускъ хл’Ьба.

Между ТЪЖЬ ИНОКИ Г о р ш е  упросили преп. ДйПШЛй быть архи
мандритомъ ихъ обители. „Если настояли вы на томъ, чтобы я былъ 
вашимъ настоятелемъ,— говорилъ Даншлъ братш,— то должны слу
шаться меня".— Желаемъ повиноваться,— отвечали иноки. „У васъ 
есть обычай,—говорилъ настоятель,—ходить изъ монастыря на торгъ 
безъ благословешя настоятеля: ходите въ MipcKie домы и тамъ пируете 
и ночуете по нискольку сутокъ. Прошу васъ впередъ не делать такъ“. 
Иноки обещались исполнить волю настоятеля. „Вы ходите въ бани,— 
продолжалъ настоятель,—и тамъ бываете вм^стЬ съ лйрскими людьми. 
Этому не должно быть". Согласились и на то иноки. Преп. Даншлъ 
продолжалъ: „Въ праздники, именины, въ поминовете родныхъ со
зываете вы къ себЬ родныхъ, друзей, знакомыхъ съ женами и детьми, 
и они гостятъ у васъ по нискольку дней и ночей. Впередъ не только 
не должно быть пировъ, не только не долженъ никто изъ женскаго 
пола ночевать въ кельяхъ вашихъ, но женщинъ никогда не должны 
вы принимать въ кельи". Тяжело было на это согласиться монахамъ, 
но согласились. „Кельи у васъ очень высоки, съ высокими крыльца
ми, какъ у вельможъ,— сказалъ еще преподобный,— это неприлично 
монашескому смиренш". Братьямъ непр1ятно было это зам^чате, но 
прекословить не могли. Впрочемъ не п р ош л о  и года, к а к ъ  преп. Д а -
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ншлъ отказался отъ настоятельства Горицкаго и перешелъ жить въ 
новую обитель на божедомкЬ, где въ 1530 г. построилъ каменный 
храмъ св. Троицы иждивешемъ в. к. Васшпя.

Во время голода обитель Даншла, где уже было до 70 братШ, 
питала страдавщихъ отъ голода. Разъ сказали преподобному, что му
ки такъ мало осталось, что ея не станетъ для братш и на неделю. 
Даншдъ пошелъ посмотреть, и въ то же время подходитъ вдова съ 
детьми, изнуренная голодомъ, и проситъ помощи. Онъ далъ ей муки 
и приказалъ отпустить оставшуюся муку всемъ нуждающимся по ихъ 
просьбе. Въ продолжеше 8 месяцевъ въ обители Даншла доставало 
для всехъ хлеба. И после голоднаго времени мноие, зная любовь св. 
старца къ несчастнымъ, бросали у воротъ монастыря больныхъ, увеч- 
ныхъ и не имевшихъ чемъ кормиться. Угодникъ БожШ съ радостш 
принималъ ихъ въ монастырь, лечилъ и кормилъ, одевалъ и покоилъ. 
Будучи образцомъ христаанской любви къ ближнимъ, онъ до гроба 
былъ й образцомъ смиреннаго подвижничества. Онъ воспиталъ и въ 
ученикахъ своихъ любовь къ подвигамъ. Инокъ Нилъ, родомъ немецъ, 
постриженный преп. Дашиломъ, соблюдалъ такой постъ, что доволь
ствовался ТОЛЬКО хлебомъ И ВОДОЮ И ТО ВЪ меру.

Предъ концомъ земной жизни своей богоносный старецъ посе- 
тилъ крестника своего, в. к. 1оанна Васильевича, и сообщилъ ему, 
что Переяславсше храмы св. Предтечи и св. Николая, столице у го-
рО Д С К И Х Ъ  в о р о т ъ ,  о ч е н ь  о б в е т ш а л и ,  т а к ъ  ч т о  н е о б х о д и м о  ПОО'ГрОИТЬ
новые; при этомъ преп. Даншлъ сказалъ, что у ветхаго храма св. 
Николая въ землЪ лежатъ мощи св. князя Андрея Смоленскаго, ко
торому въ прежше времена, какъ онъ твердо помнитъ и знаетъ, была 
служба со стихирами и канономъ и ликъ его писали на ИКОНахЪ; П0- 
чему НЫН'Ь не отправляется п^ше, неизвестно. Объ этомъ же доло- 
жилъ онъ и святителю 1оасафу. В. князь и митрополитъ приказали 
построить новые храмы и дозволили преп. Даншлу вместе съ мест- 
нымъ духовенствомъ осмотреть гробъ св. князя Андрея. После мо
лебна .разобрали надгробный памятникъ и начали копать могилу, 
открыли гробъ и въ немъ мощи, обернутыя берестою, мощи нетлен- 
ныя и издававппя благоухаше: волосы русые и долпе, одежда целая 
съ медными пуговицами, загнутая на сторону. Крупицы бересты, осы- 
павппеся при отгребанш земли, съ верою брали недужные и исцеля
лись. Преп. Даншлъ послалъ священника Константина известить о 
томъ митрополита и великаго князя. Изъ Москвы присланы Чудов- 
скШ архимандритъ 1она (впоследствии СуздальскШ епископъ) и Успен- 
скШ протопопъ ГурШ для поверки донесешя и перенесения мощей 
въ храмъ. Они вздумали спросить св. старца: съ чьего дозволешя ре
шился онъ отыскивать мощи? и объявили, будто бы „владыка митро
политъ ничего не знаетъ о томъ и ничего не приказывалъ". Старецъ 
заплакалъ и сказалъ: „не будемъ искушать Духа Святаго, д ’Ьйствую- 
щаго въ чудныхъ рабахъ Своихъ. Не говорите также, будто ничего 
неизвестно великому отцу нашему и святителю. Богъ мне СВИдЪтеЛЬ,
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что изв'Ьщалъ я его самъ и не только его, но и благочестиваго са
модержца, и по ихъ воле осмелился я, недостойный, открыть святыя 
мощи".

Даншлъ сказалъ потомъ, что противод’Ьйствуюнце св. делу бу
дутъ наказаны 19): митрополитъ лишится престола, архимандритъ и 
протйерей жестоко пострадаютъ. Это слово сперва смутило следова
телей 20), но потомъ они приняли его за плодъ дряхлой старости. 
Впрочемъ очевидность дела вынудила кончить неуместный споръ. 
Мощи блаженнаго князя положили въ новый гробъ и совершили 
службу.

Преп. Д атилъ  преставился 7 апреля 1540 года, достигнувъ почти 
ЭО-лйтней старости 21).

Въ томъ же Переяславле - Залесскомъ, где подвизался преп. 
Даншлъ, родился другой подвижникъ—преп. Герасимъ БолдинскЛй, 
въ Mipe Григорий. Еще въ юныхъ летахъ онъ усердно ходилъ въ 
храмъ БожЛй; святая жизнь преп. Даншла особенно увлекла его душу 
за собою, и на 13 году онъ уже со слезами просилъ старца принять 
его къ себе. Даншлъ принялъ отрока къ себе послушникомъ: это 
было еще тогда, когда старецъ жилъ въ Горицкомъ монастыре. Ге
расимъ былъ „кожешвецъ" (сапожникъ) и по воле старца усердно 
служилъ ремесломъ своимъ бедной братш божедомья; на время -оста- 
влялъ онъ старца, чтобы слушать наставлетя другихъ подвижниковъ, 
и по ихъ совету, возвратясь къ Даншлу, принялъ пострижете отъ 
рукъ его. Это было тогда, какъ Данш лъ началъ жить въ Троицкой 
обители. Новоначальный инокъ Герасимъ ревностно совершалъ под
виги поста и молитвы; принималъ пищу черезъ день и черезъ два, 
постоянно выполнялъ келейное правило, а иногда всю ночь стоялъ 
на молитве. Преп. старцу усердно служилъ онъ въ заботахъ его о 
новой обители, особенно при построенш храмовъ и келШ. Чистою

19) П р е д с к а з а н ш  д р о з о р л и в а г о  с т а р ц а  с б ы л о с ь :  а р х и м а н д р и т ъ  п р е т е р ш Ь л ъ  т я ж ю я  
с к о р б и  и  и с т я з а ш я ,  п р о т о п р е с в и т е р ъ  л и ш и л с я  л ю б и м а г о  с ы н а ,  а  м и т р о п о л и т ъ — ц е р в о с в я -  
т и т е л ь с к а г о  п р е с т о л а .

г» ) К т о  б ы л ъ  с в .  А н д р е й  и  к о г д а  ж и л ъ ?  П о  п о в Ь с т в о в а н ш  о н е м ъ ,  п о с л е  с м е р т и  
е г о  н а ш л и  з а п и с к у :  « а з ъ  е с м ь  А н д р е й ,  е д и н ъ  и з ъ  С м о л е н с к и х ъ  к н я з е й » ,  н а ш л и  т а к ж е  
з о л о т у ю  ц е п ь  и  п е р с т е н ь ,  к о т о р ы е  п о т о м ъ  в з я л ъ  себе 1 о а н н ъ  В а с и л ь е в и ч ъ  и  з а  т о  д а л ъ  
р у г у  д л я  х р а м а 'с в я т и т .  Н и к о л а я .  П о  п р е д а н н о ,  к н я з ь  у д а л и л с я  и з ъ  р о д н о й  с т о р о н ы  п о  к р а -  
м о л а м ъ ;  в ъ  П е р е я с л а в л е  ж и л ъ  о н ъ ,  к а к ъ  н и к ^ м ъ  н е з н а е м ы й  б 'Ь д н я к ъ ,  и  и с п р а в л я л ъ  д о л ж 
н о с т ь  п о н о м а р я  п р и  ц е р к в и  с в .  Н и к о л а я ;  т е р п ’Ь л ъ  в с я к у ю  н у ж д у ,  н о  б ы л ъ  у с е р д н ы м ъ  м о -  
л и т в е н н и к о м ъ  х р а м а ,  в е л ъ  ж и з н ь  ч и с т у ю  и  с т р о г у ю .  Т а к ъ  п р о в е л ъ  о н ъ  3 0  л е т ъ .  Т а к о в ы я  
д а н н ы я  о ж и з н и  т о г о ,  к т о  н е  х о г ё л ъ  б ы т ь  з н а е м ъ  в о  в р е м я  з е м н о й  ж и з н и  с в о е й !  П о  д о 
г а д к е  п р е о с в .  Ф и л а р е т а  Ч е р н и г о в с к а г о ,  о н ъ  б ы л ъ  . с ы н ъ  к н я з я  в е о д о р а  в о м и н с к а г о  с л е 
п о г о  и  с к о н ч а л с я  о к о л о  1 3 9 0  г о д а  ( P y c c K i e  С в я т ы е ,  о к т я б р ь ,  с т р .  9 0 ) .  П о з д н е е  п р и  э т о й  
ц е р к в и  б ы л ъ  м о н а с т ы р ь  К н я з ь - А н д р е е в с к Ш ;  т е п е р ь — о н а  п р и х о д с к а я .  З д е с ь  п о ч и в а ю т ъ  
п о д ъ  с п у д о м ъ  м о щ и  с в .  к н я з я  А н д р е я ,  П е р е я с л а в с к а г о  ч у д о т в о р ц а .

21)  М о щ и  п р е п .  Д а ш и л а  о б р е т е н ы  и  о с в и д е т е л ь с т в о в а н ы  3 0  д е к а б р я  1 6 5 3  г о д а . O u t  
п о ч и в а ю т ъ  о т к р ы т о  в ъ  с о о р у ж е н н о м ъ  и м ъ  с о б о р н о м ъ  Т р о и ц к о м ъ  х р а м е  о б и т е л и  е г о ,  н а  
с е в е р н о й  с т о р о н е ,  п о д ъ  а р к о ю ,  с о е д и н я ю щ е й  с о б о р ъ  с ъ  п р и д е л ь н о ю  ц е р к о в ь ю  п р е п .  Д а 
н ш л а .  В е л и к о л е п н а я  р а к а  у с т р о е н а  в ъ  1 8 1 6  го д у .
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и подвижническою жизнш Герасимъ снискалъ себе общее уваже- 
Hie не только въ обители, но и за оградою ея; онъ сталъ изве- 
стенъ и въ Москве. Эта слава тяготила его; онъ желалъ безмолвна- 
го уедилешя. Проживъ до 26 летъ подъ руководствомъ преп. Данш
ла, онъ вышелъ изъ обители его съ желашемъ работать Господу въ 
уединенш.

Въ 1527 году поселился онъ'въ Дорогобужскомъ округе, въ та- 
комъ дикомъ лесномъ месте, что, кроме змей и дикщ ъ зверей, 
никого тамъ не жило; по временамъ же скрывались тамъ разбойни
ки, такъ какъ невдали проходила большая дорога, на которой они 
занимались своимъ промысломъ. Блаж. Герасимъ поставилъ себе 
хижину н въ ней сталъ подвизаться; разбойники не разъ били его, 
стараясь прогнать изъ своего соседства, но пустынникъ терпелъ и 
молился. Въ хижине своей онъ жилъ, какъ птица, безъ печалей и 
заботь житейскихъ, хранимый и питаемый Господомъ. Впоследствш 
явился у него сторожъ — воронъ; если недобрый человекъ подхо- 
дилъ къ хижине, воронъ поднималъ крикъ и летая билъ крыльями 
по лицу нежеланного гостя; то же было съ хищнымъ зверемъ: то
му клевалъ онъ глаза, пока не заставлялъ обратиться въ бегство. 
По особенному виденш, перешелъ Герасимъ на Болдину гору, где 
надъ потокомъ Болдинымъ стоялъ огромный дубъ. Отсюда хотели 
прогнать его поселяне и отвели въ Дорогобужъ къ наместнику, ко
торый велйлъ п о са д и ть  п о д в и ж н и к а  в ъ  тю р ьм у, к а к ъ  б р о д я гу. Но 
зд ’Ьсь внезап но я в и л а с ь  п о м о щ ь: в х о д и т ь  КЪ н а м е с т н и к у  ЦарСШЙ П0-

сланный изъ Москвы. Увидавъ преп. Герасима, котораго видйлъ вме
сте съ преп. Данш ломъ у  царя, онъ съ глубокимъ уважеш емъ покло
нился ему и просилъ благословетя. Наместникъ испугался и съ честш  
отпустилъ подвижника. Съ ТОГО времени имя св. старца стало въ ува
жении, и въ пустыню его начали приходить реШИТбЛИ ОЛЭГОЧбСТШ. 
Сперва построена была молитвенная храмина общихъ молитвъ и по
ставлена хижина. Потомъ преп. Герасимъ отправился въ Москву и 
тамъ получилъ позволеше на построете обители. Мало-по-малу по
строены были храмъ св. Троицы и келш для братШ съ трапезою. 
Преп. Герасимъ самъ трудился при постройкахъ, трудился потомъ и 
для общежитая вместе съ другими: мололъ жерновомъ рожь, даже 
и за другихъ, пекъ хлебы, рубилъ и носилъ дрова, мылъ для братш 
свитки, прислуживалъ больнымъ. Спалъ онъ мало и никогда лежа. 
Пища его была хлебъ съ водою.

KpOM-fl Болдина монастыря, преп. Герасим ъ построил .!, еш,е ХХрСД-

течевъ монастырь въ ВяЭЭДЪ; ПОТОМЪ ВЪ БЩПСКОЖ Йсу на Р£ ке  
Жиздре основалъ обитель Введешя во храмъ Богоматери. Въ Болди
ной обители подъ конецъ жизни преподобнаго было до 140 братШ. 
Онъ бдительно велъ всехъ ихъ по путямъ спасетя. Подъ его руко
водствомъ воспитались crporie подвижники благочёсйя: блаж. Арка- 
дШ, после наставника своего скончавшШся въ затворе; и блаж. Анто
нШ, ПОЧИВШШ ВОЛОГОДСКИМЪ еПИСКОПОМЪ (ВЪ 1588) и  долы н Ъ  м *с т н о
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чтимый Вологжанами. После многол’Ьтнихъ подвиговъ пред. Герасимъ 
преставился 1 мая 1554 года24).

Другой ревностный труженикъ, постриженикъ лавры Серпевой 
и впосл’Ьдствш одинъ изъ достойныхъ преемниковъ великаго чудо
творца Серпя, — преподобный А рсетй происходить изъ дворянскаго 
рода Сухорусовыхъ. При томъ богатстве доходовъ, к ате  тогда имела 
обитель Серйева, преп. А рсетй не изменялся въ любви своей къ 
нищете и посту. Однажды в. к. Василгй пришелъ на богомолье въ 
обитель Серия и на игуменгЬ богатой лавры увид'Ьлъ одежду раз- 
дранную и ушитую заплатами. На вопросъ изумленнаго в. князя бра- 
п я  отвечали: „игуменъ нашъ истинный рабъ БожШ и живетъ въ 
БогЬ; но онъ думаетъ только о томъ, какъ бы оставить насъ и уда
литься въ безмолвную пустыню". И действительно, въ 1527 году лю
битель безмолв1я оставилъ игуменство и удалился въ необъятый Ко- 
мельстй лесъ, где прежде его уединялись M H orie отшельники; из- 
бралъ себ^. самое глухое Mi сто на берегахъ р'Ьчекъ Кохтыжа и Лежи, 
водрузилъ крестъ, поставилъ келью и сталъ подвизаться въ безмолв- 
номъ уединенш. МЪсто это, въ 36 верстахъ отъ Вологды, еще и 
нын'Ь окружено трясинами и болотами. Крестьяне, ходивппе сюда то 
для рубки jrfeca, то для звериной ловли, сочли помехою себ^ келью 
А рсетя и разорили ее. Давая место гневу, пустынникъ ушелъ въ 
ШилегонскШ лесъ, на речку Ингарь или Маслянку, и здесь сталъ 
подвизаться. Къ нему стали приходить ревнители пустынной жизни 
и сверхъ того мнопе жители страны Вологодской, гонимые нашеств1емъ 
татар ъ , то л п ам и  б’Ьжали в ъ  Ш и л е г о н с ш й  л ’Ь съ . Т а к ъ  безмолвие гту-
стынниковъ нарушено было поселившимися близъ пустыни изгнан
никами.

Любитель безмолв1я, поручивъ.небезмолвную „ А р еетев у  пустынь"
одному изъ учениковъ своихъ, реш ился водвориться опять въ Ко-
м е л ь с к о м ъ  л ,Ь с у :  о н ъ  п о с е л и л с я  с ъ  у ч е н и к о м ъ  с в о и м ъ  Г е р а с и м о м ъ

тамъ, г д е  п реж де водрузилъ крестъ СВ9Й, Д С Ж 1) РСЧИПЩТЬ Л’ЬСЪ. 
Его стали тревожить не людиа8), а звери; но молитвою своею онъ
смирилъ ихъ, и медв’Ьди уступали ему свои берлоги. Когда собралось 
КЪ нему нисколько учениковъ, онъ поставилъ храмъ въ честь поло- 
жешя ризы Богоматери во ВлахернЪ. Иногда посЬщалъ онъ и Шиле- 
гонскую пустынь. На пути изъ одной пустыни въ другую онъ им'Ьлъ 
обычай беседовать о спасенш души со встречавшимися съ нимъ, а 
останавливаясь въ селешяхъ, назидалъ простыхъ людей словомъ спа- 
сительнымъ. Если замечалъ, что кто-нибудь въ поле трудится въ 
праздникъ или въ день воскресный, то строго обличалъ за то. Разъ

22)  М о щ и  п р е п .  Г е р а с и м а  п о ч и в а ю т ъ  п о д ъ  с п у д о м ъ  в ъ  с о б о р н о й  ц е р к в и  Т р о и ц к а г о  
Б о л д и н а  м о н а с т ы р я ,  в ъ  1 5  в е р с т ,  о т ъ  г . Д о р о г о б у ж а .

**) О т ъ  з л ы х ъ  л ю д е й  о т ш е л ь н и к ъ  б ы л ъ  о г р а ж д е н ъ  г р а м о т о ю  в . к .  В а с и л ш  1 а н н о в и -  
ч а .  Э т о ю  г р а м о т о ю  с т р о г о  з а п р е щ а л о с ь  в с Ь м ъ  « о к о л о  п у с т ы н и  с т а р ц а  А р с е ш я  С у х о р у с о в а ,  
в ъ  К о м е л ь с к о м ъ  л $ с у  н а  р .  К о х т ы ж ’Ь », р у б и т ь  д р о в а ,  с т а в и т ь  н о в о е  п о с е л е т е ,  г о н я т ь с я  
з а  з в е р я м и  и  о б р а щ а т ь  в ъ  с в о е  в л а д Ъ ш е  з е м л ю  и л и  л ’Ь с ъ .
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поселяне ослушались его — не перестали работать въ праздникъ, и 
внезапно поднявппйся вЪтеръ разметалъ снопы ихъ. Проведя долгую 
иноческую жизнь въ постЬ, молитв^ и непрестаныыхъ трудахъ, ста
рецъ предъ кончиною прюбщился св. Таинъ и мирно предалъ духъ 
свой Господу 24 августа 1550 года 2‘).

На другомъ краю Русскаго севера, въ страна Олонецкой, подви
зался одинъ изъ достойныхъ учениковъ преп. Александра Свирскаго *5): 
въ 9 верстахъ отъ м^ста подвиговъ преп. Александра жилъ въ своей 
отчин'Ь дворянинъ Андрей Завалишинъ, охотникъ до звериной ловли. 
Однажды, въ самомъ разгарЪ охоты, Андрей увид’Ьлъ оленя и бросился 
догонять его; охотникъ мчался съ такою быстротою, что далеко оста- 
вилъ за собою товарищей охоты, и все-таки олень исчезъ изъ глазъ 
его. Вдругъ Завалишинъ увид’Ьлъ предъ собою хижину и сл'Ьды пу
стынника въ такомъ дикомъ м’Ьст’Ь, гд’Ь, казалось, никогда не сту
пала нога человеческая. Онъ постучался у хижины, и предъ нимъ 
явился труженикъ, изнуренный постомъ и подвигами, въ ветхой 
одеждЪ. Пов’Ьсть подвижника о дикой своей жизни произвела на 
Андрея глубокое впечатлите. Это было въ 1493 году. Завалишинъ 
поел!! того часто приходилъ къ преп. Александру (это былъ онъ) 
слушать наставлешя его и доставлялъ хлйбъ сподвижникамъ его. 
Изъ беседы съ отшельникомъ познавъ сладость пустынной жизни, 
Завалишинъ решился следовать п р и м е р у  ж и з н и  е г о ,  о с т а в и л т ,  б о г а 
т о е  nM ’feiiie с в о е  и  у д а л и л с я  въ Валаамскую пустынь; зд'Ьсь принялъ
онъ иночество съ именемъ Адр1ана и провелъ нисколько Л'Ьтъ въ 
п о д в и г а х ъ  общежитш. Потомъ, по благословенно преп. Александра, 
избралъ для пребывашя своего уединенное м'Ьсто на полуостров'Ь на 
берегу Ладожскаго озера. Къ пему собрались ученики и последова
тели. Въ пуетын’Ь построенъ былъ храмъ въ честь святителя Нико
лая. Однажды Адр1анъ вблизи своей обители встретился съ такими 
людьми, которые грозили не только существовашю обители, но и 
жизни пустынниковъ. Въ дремучемъ лЪсу острова Сала, напротивъ 
Адриановой пустыни, укрывался недобрый челов’Ькъ, Ондрусъ, съ 
шайкою подобныхъ себЪ, живнпй насчетъ пловцовъ Ладожскаго 
озера. Близкое соседство пустынника, начавшаго собирать къ себЪ

**) T i u o  п о д в и ж н и к а  Б о я п я  п о л о ж е н о  б ы л о  б л и з ъ  а л т а р я  п о с т р о е н н а г о  и м ъ  х р а м а .  
В п о с л е д с т в и и  м о щ и  е г о  о з н а м е н о в а л и с ь  м н о г и м и  и с ц Ъ л е ш я м и .  С п у с т я  с т о  Л'Ьтъ п о е л 1!  е г о  
к о н ч и н ы ,  с о о р у ж е н ъ  б ы л ъ  в ъ  о б и т е л и  к а м е н н ы й  х р а м ъ  с ъ  п р и д Ъ л о м ъ  в ъ  ч е с т ь  п р е п .  Ар
сетя, гд-Ь п о д ъ  с п у д о м ъ  п о ч и в а ю т ъ  м о щ и  е г о .  Т а м ъ  ж е  с о х р а н я е т с я  е в а н г е л 1 е ,  п и с а н н о е  
и м ъ  в ъ  1 5 0 6  г о д у , е щ е  в ъ  л а в р ^  С е р п е в о й .  с ъ  н а д п и с ь ю :  « п и с а л ъ  м н о г о г р е ш н ы й  ч е р н е ц ъ  
А р с е н ь и ш к о  С у х а р у с о в ъ » .  В ъ  п о с л 'Ь с л о в ш  э т о г о  е в а н г е л 1 я  с к а з а н о :  « А щ е  б у д е т ъ ,  п о  г р Ь -  
х о м ъ ,  о п и с ь ,  в ъ  н ^ д е ш и  и л и  н е в $ д е н ш ,  и с п р а в и т е  Б о г а  р а д и ,  з а н е  м н о г и  п о с л о в и ц ы  п р и 
х о д и л и  Н о в г о р о д с ю я ;  а з ъ  о к а я н н ы й  с к у д е н ъ  у м о м ъ ,  р а з е у д и т е  н а  с е  г р у б ъ  и  н е в ^ г л а с ъ  
т Ь с е н ъ  р а з у м о м ъ » .  М о н а с т ы р ь  A p c e n i e B b  с у щ е с т в у е т ъ ,  н о  д р у г а я ,  Ш и л е г о н с к а я  е г о  п у 
с т ы н ь ,  б ы в ш а я  в ъ  4 0  в е р с т а х ъ  о т ъ  В о л о г д ы ,  у п р а з д н е н а ,  а  ц е р к о в ь  е я  о б р а щ е н а  в ъ  п р и -  
х о д с к у ю -  с е л а ,  д о н ы н е  н а з ы в а е м а г о  А р с е н ь е в ы м ъ .

25)  Л и т е  п р е п .  А л е к с а н д р а  С в и р с к а г о  п о м е щ е н о  в ъ  т р е т ь е й  ч а с т и  н а ш и х ъ  « Р а з -  
с к а з о в ъ »  ( г л а в а  Y ) .  З д й с ъ  у п о м я н у т о  п  о преподобныхъ В а ж е о з е р с к п х ъ .



—  366 —

другихъ, тревожило атамана разбойниковъ: онъ объявилъ, чтобы пу
стынники удалились съ острова, иначе будетъ имъ худо. Скорбно 
было Адр1ану разстаться съ  пустыннымъ М’Ь стом ъ , особенно потому, 
что велишй наставникъ его благословилъ ему зд’Ьсь жить. Онъ умо
лялъ разбойника предоставить это  м ^ ст о  мирнымъ труженикамъ; не 
им’Ья у себя денегъ, чтобы предложить выкупъ за мЬсто, Адр1анъ 
об'Ьщалъ атаману ходатайствовать за него предъ Богомъ и сов’Ьто- 
валъ ему разстаться съ худымъ промысломъ. Разбойникъ смеялся 
надъ словами пустынника. Долго упрашивалъ Адр1анъ разбойника 
съ г&рькимн слезами; наконецъ атаманъ смягчился и сказалъ: жи
вите. На каменистомъ мосту Ладожскаго озера, называющемся понын'Ь 
Сторожевскимъ, тогда жилъ другой разбойникъ съ. шайкою и сторо- 
жилъ пловцовъ. Завидуя счастш Адр1анова сосуда, онъ старался 
захватить и истребить его. Случилось, что оба атамана, разъезжая 
по озеру съ шайками для промысла, встретились, и между ними за
вязалась битва. Жильцы Сала были побеждены, и скованпый предво
дитель ихъ брошенъ въ лодку врага своего. Несчастный зналъ, что 
ожидаетъ его мучительная смерть; онъ вспомнилъ советы пустынни
ка,—горькое раскаяше проникло въ душу его, и вотъ онъ видитъ 
предъ собою преп. Адр]'ана. „По милосердно Господа, для Котораго 
просилъ я у тебя пощады пустынному братству, ты свободенъ“, ска
залъ явивдайся и исчезъ; атаманъ увидалъ себя безъ оковъ, на бе
регу, и никого подл'Ь себя. Пораженный до глубины души, пришелъ 
онъ въ обитель и нашелъ Адр1ана и сподвижниковъ его въ псалмоп1>-
ш .  А т а м а н ъ  н а л ъ  к ъ  н о га м ъ  н асто я тел я  и  п р о си л ъ  н а у ч и т ь  его п у -

тямъ спасешя. Оставленный въ обители, онъ зд'Ьсь и кончилъ жизнь 
свою въ тихомъ покаяши. И соперникъ его по ремеслу молитвами 
старца Адр1ана наконецъ пришелъ въ себя. Почувствовавъ пагубу 
своей жизни, онъ на м'ЬсгЬ разбойничьяго притона основалъ обитель 
молитвы и подвизался въ ней съ именемъ инока KmipiaHa. Новою 
жизнш своею, благотворительною для многихъ, бл. Кипр1анъ не толь
ко привелъ въ забвете у совремепниковъ преж тя недобрыя д^ла 
свои, но и заслужилъ уважете; а Господь, благШ и милостивый, за 
подвиги истиннаго самоотречешя, прославилъ почившаго подвижника 
чудесами. Такъ благотворна была жизнь преп. Адр1апа для глухого 
края. Основатель Адр1ановой Ондрусовой пустыни столько изв'Ьстенъ 
былъ по святости жизни, что онъ и преп. ГригорШ Пелыпемсюй при
глашены были царемъ 1оанномъ въ Москву для принятая отъ св. кре- 
щ етя  дочери царской Анны. Это было въ августЬ 1549 года. Когда 
св. старецъ возвращался изъ Москвы въ свою обитель и уже неда
леко былъ отъ нея, близъ селетя Обжи, злые люди напали на него 
и убили; злодеи надеялись найти у него деньги и не нашли ничего. 
Брапя долго ждали своего настоятеля и уже не знали после долгаго 
ожидатя, что о немъ думать. Спустя два года, въ одну ночь, въ 
сонномъ вид^ши, является преп. Адр1анъ одному изъ старцевъ Он
друсовой пустыни, разсказываетъ ему о страдальческой кончин'Ь
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своей, указываете мЪсто, гд^ злод’Ьи скрыли гбло его, и повел’Ьваетъ 
перенести его въ обитель. На другой день, 17 мая, иноки обр'Ь.яи въ 
болотЪ нетлЪппое т’Ьло страстотерпца и предали земл’Ь подл'Ь стЬны 
церкви св. Николая. Такъ вся жизнь преп. Aflpiana была преимуще
ственно борьбою противъ злыхъ людей, и Господь ув'Ьнчалъ его в’Ьн- 
цомъ мученика 26).

Еще два ученика того же великаго наставника пустынножите
лей, преп. Александра, ГеннадШ и Никифоръ, подвизались на Важе- 
озер’Ь. Первый изъ нихъ, насл'Ьдникъ богатаго достоятя, раздавъ 
все нищимъ, отправился къ преп. Александру, который тогда жилъ 
одинъ на Свири: не хотелось дивному отшельнику нарушить своего 
уединешя приняпемъ кого-либо въ свою келью; но усердныя мольбы 
Геннад1я заставили его разстаться съ любимымъ уединешемъ—Генна
дШ остался ученикомъ и соподвижникомъ Александра. Спустя ни
сколько Л’Ьтъ, преп. Александръ благословилъ Геннад1я искать себ^ 
уединешя въ другомъ м’ЬстЪ. ГеннадШ поставилъ себ^ келью на Ва- 
жеозер'Ь и зд'Ьсь подвизался отшельнически, впосл'Ьдствш дозволилъ 
онъ двумъ, тремъ ученикамъ поставить хижины подл'Ь своей кельи 
для безмолвной молитвы. Предъ кончиною своею авва сказалъ уче
никамъ: „на этомъ м’ЬсгЬ будетъ храмъ и кинов1я“.

Блаж. Никифоръ пришелъ къ преп. Александру инокомъ и въ 
веригахъ, когда уже основанъ былъ монастырь ОвирскШ; отецъ пу
стынножителей принялъ Никифора и потомъ съ зггЁшешеж
н а  е г о  п о д в и г и  в ъ  о б щ е ж и т ш .  В ъ  1 5 1 8  г .  о н ъ  п р о с и л ъ  у  в е л и к а г о  
а в в ы  б л а г о с л о в е ш я  п о к л о н и т ь с я  П е ч е р с к и м ъ  у г о д н и к а м ъ  Б о ж ш м ъ .

„Иди, напередъ ЩЩЩЙСЯ СЪ р Г )0 Ж  Боямпгь К ирилломъ Новоезер- 
скимъ“, отв'Ьчалъ авва. Послушный ученикъ исполнилъ волю своего 
старца. Когда прибыль онъ на берегъ Новоозера, то, утомленный тру- 
домъ, заснулъ. Кириллъ, окончивъ вечернее правило, посп'Ьшилъ пе
реплыть на лодк’Ь озеро и разбудилъ странника. Изумленный пут- 
никъ просилъ благословешя. Кириллъ, поклонившись ему, сказалъ: 
„ты благослови меня, ты посланъ преп. игуменомъ и духовнымъ бра- 
томъ Александромъ посетить меня гр^шнаго". Никифоръ понялъ, 
кто говорить съ нимъ. Восемь дней поел4 того пробылъ Никифоръ 
у преп. Кирилла, наслаждаясь духовными бес'Ьдами его. Съ востор- 
гомъ радости возвратился онъ къ своему авв'Ь и пересказалъ, что 
вид’Ьлъ и слышалъ у преп. Кирилла. „Теперь можешь идти въ Шевъ, 
по твоему желанно “, сказалъ Александръ. Окончивъ благочестивое 
странствоваше свое до Шева, преп. Никифоръ, по благословенно аввы, 
поселился на Важеозер'Ь, тамъ, гдЪ прежде его подвизался преп. Ген
надШ, вблизи с. Сермакса, гд-Ь жили и почили родители преп. Але

м )  И м п е р а т о р ъ  А л е к с а н д р ъ  I ,  о с м а т р и в а я  в ъ  1 8 1 9  г о д у  О л о н е ц к у ю  г у б е р н ш ,  ж е л а я  
п о к л о н и т ь с я  п р е п о д о б н о м у ч е н и к у  А д р 1 а н у ,  в з я л ъ  в ъ  п р о в о д н и к и  к р е с т ь я н и н а  и  б е з ъ  с в и 
т ы  о т п р а в и л с я  к ъ  г р о б у  п у с т ы н н и к а .  З д 'Ь с ь  д о л г о  м о л и л с я  о н ъ  с о  с л е з а м и  и  п о т о м ъ  п р и с л а л ъ  
с о с у д ы  и  к н и г и  д л я  х р а м а .  В ъ  1 8 2 8  г .  м о щ и  п р е п .  А д р 1а н а  п е р е н е с е н ы  в ъ  н о в ы й  к а м е н 
н ы й  х р а м ъ .
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ксандра. Мало-по-малу онъ собралъ къ себе любителей пустынной 
жизни, построилъ храмъ въ честь Преображешя Господня и завелъ 
общежипе. Здесь подвизался онъ до кончины своей, последовавшей 
9 февраля 1550 года 2Т).

Еще далее, на тундрахъ Севера, иройялъ святостш жизни преп. 
АнтонШ СШскШ. Сынъ богатыхъ и благочестивыхъ земледелыдевъ 
Двинской волости, Андрей (MipcKoe имя Антошя), научившись гра
моте и иконописатю, не имелъ охоты къ трудамъ земледельческимъ; 
любимымъ заняпемъ его были иконописаше и молитва. По смерти 
родителей отправился онъ въ Новгородъ и тамъ пять летъ служилъ 
у одного боярина и по совету его вступилъ въ бракъ; но черезъ 
годъ жена умерла, и онъ решился разстаться съ суетою Mipa. Воз- 
вратясь въ домъ свой, онъ роздалъ свою часть нищимъ и въ одной 
одежде отправился въ Пахом1еву пустынь на р. Кену. На дороге за- 
снувъ, виделъ онъ во сне: мужъ благолепый, съ крестомъ въ руке, 
говорилъ ему: „возьми крестъ свой и не бойся вступить въ подвигъ", 
и осенилъ его крестомъ. Проснувшись, провелъ онъ остальную ночь 
въ молитве. Блаж. ПахомШ 28), облекши его въ иноческую одежду, 
держалъ его въ своей келье. Это было въ 1508 году. АнтонШ прежде 
всехъ являлся въ храмъ на молитву; трудился въ поварне, нося воду 
и готовя дрова; пищу принималъ черезъ день и то не до сытости; 
память о смерти и суде постоянно хранилъ въ сердце. Удостоенный
iep e ftcT B a , о д и н ъ  с о в е р ш а л ъ  о н ъ  с л у ж е т е  в ъ  х р а м *  ( д р у г о г о  iep o M o -
наха не было) и вместе съ тЬмъ ходилъ на работы наравне съ 
прочими; здоровье его было такъ крепко, что могъ онъ трудиться 
за двоихъ.

По любви къ пустынному уединенш, съ благословешя игумена, 
оставилъ онъ Пахом1еву пустынь и съ двумя братьями Александромъ 
и 1оакимомъ отправился на реку Шелексну; здесь избрано место 
для пустынной жизни, поставленъ небольшой храмъ св. Николая и 
несколько келШ. Тамъ подвижники прожили семь летъ; потомъ, тес
нимые соседними жителями, ушли еще далее на северъ.

Въ глухомъ севере звероловъ показалъ пустынникамъ место 
удобное для пустынной, жизни—Михайлову островъ, окруженный глу
бокими озерами и омываемый съ одной стороны р е к о ю  Ciero. М е с т о  
было совершенно дикое—тундра и лесъ, озера и чащи „непролазныя"; 
оленей, лисицъ, медведей, волковъ множество, и только по временамъ 
звероловы заходили сюда,, гоняясь за зверемъ, но еще никогда не

27)  М о щ и  п р е п .  Г е н н а д ш  и  Н и к и ф о р а  п о ч и в а ю т ъ  п о д ъ  с п у д о м ъ  в ъ  n e n i e p i ,  б л и з ъ  
ц е р к в и  б ы в ш а г о  и х ъ  м о н а с т ы р я ,  н ы н й  п р и п и с а н н о й  к ъ  С в и р с к о й  о б и т е л и ,  п о  у п р а з д н е н ш  
З а д н е - Н и к и ф о р о в с к о й  п у с т ы н и  в ъ  1 7 6 4  го д у . Н а д ъ  г р о б н и ц а м и  и х ъ  п о с т а в л е н а  ч а с о в н я .

28)  Б л а ж .  П а х о м Ш  б ы л ъ  о с н о в а т е л е м ъ  К я н с к о й  и л и  К о н с к о й  п у с т ы н и  в ъ  О н е ж с к о м ъ  
у й з д Ь , н а  p i K f c  K i n i .  В ъ  ц е р к в и  э т о й  п у с т ы н и ,  д а в н о  у ж е  у п р а з д н е н н о й ,  п о ч и в а ю т ъ  п о д ъ  
с п у д о м ъ  м о щ и  е г о .  В ъ  р у к о п и с н ы х ъ  с в я т ц а х ъ  п о м е щ е н о  и м я  е г о  в ъ  ч и с л Ъ  с в я т ы х ъ ,  н о  
в р е м я  к о н ч и н ы  н е  п о к а з а н о .  П о  ж и т ш  п р е п .  А н т о ш я  м о ж н о  п о л а г а т ь ,  ч т о  П а х о м Ш  с к о н 
ч а л с я  о к о л о  1 5 2 0  г о д а .
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обиталъ здесь челов'Ькъ. АнтонШ поставилъ тутъ часовню и для себя 
съ брайею хижину. Это было въ 1520 году, на 42 году жизни Анто- 
шевой. Три года проведено здесь въ крайней скудости и въ тяже- 
ломъ труде! Антон1й очищалъ л'Ьсъ и копалъ землю, чтобы сделать 
место сноснымъ для житья; брат1я начинали роптать на скудость; 
но неожиданно неизвестный христолюбецъ доставилъ имъ хлебъ, 
муку, масло и сверхъ того деньги на построевне обители. Сборщикъ 
доходовъ Новгородскаго арх1епископа, ВасилШ Бебрь, въ уверенно
сти, что у Антошя много денегъ, вздумалъ добыть богатый доходъ 
для себя: онъ послалъ изв'Ьстныхъ ему людей ограбить пустынниковъ; 
но после самъ же съ раскаяшемъ говорилъ Антонио, что хищникамъ 
представилось, будто обитель окружена стражею. Съ того времени 
начали посещать пустынь Антошя богомольцы и доставлять ему 
средства къ жизни.

Когда число учениковъ умножилось, двое старшихъ изъ числа 
братш Александръ и Иса1я отправились въ Москву испросить у в. к. 
Василш дозволеше занять дикое место пустынною обителью, и полу
чили на это грамоту. Тогда о н и  построили обширный деревянный 
храмъ Св. Троицы. Местный храмовый образъ написанъ былъ самимъ 
Антошемъ и  съ молебнымъ пешемъ поставленъ в ъ  иконостасе. О д н а ж 
д ы ,  п о с л е  у т р е п н я г о  г г Ь ш я ,  о с т а в и л и  в ъ  х р а м Ъ  н е з а г а ш е н н у ю  е в - Ь ч у :  
х р а м ъ  объять былъ пламенемь, когда В С Я  братая б ы л а  н а  работЬ С Ъ  

Антошемъ; весь храмъ и вся утварь сгорели; остИ й О Ь  ТОЛЬКО А Ш -  
IlieM ИКОНа, Св. Троицы. П о с т р о е н ъ  н о в ы й  храмъ и другой теплый 
при трапезе. По общей просьбе братш, АнтонШ принялъ звате  игу
мена, но продолжалъ быть примеромъ любви къ труду; онъ к а ж д ы й  
день былъ въ храме при каждомъ богослуженш и  п о т о м ъ ,  в ъ  худой 
одежде, т о  ч и с т и л ъ  о н ъ  лесъ, то трудился на пашне, то з а н и м а л с я  

иконною р абото й . Праздности не любилъ ни въ се б е , ни въ другихъ; 
о больныхъ заботился съ отеческою любовью; пища и одежда была 
у него для всехъ одинаковая; нетрезвость считалъ тяжкимъ грехомъ. 
Старецъ внушалъ братш никогда не увлекаться гневомъ, жить въ 
кротости, терпенш и любви. Отъ иконы Св. Троицы еще при жизни 
преп. Антошя получались исцелешя.

Передъ кончиною своею, по просьбе учениковъ, оставилъ онъ 
духовную грамоту: „Брайя и отцы!— писалъ онъ,— видите, постигла 
меня грешнаго старость, часто подвергаюсь болезни, которою и те
перь отягченъ. В с е  болезни мои говорятъ мне объ одномъ—о смерти 
и о страшномъ суде. Сердце мое смущено отъ грознаго исхода и 
страхъ смерти напалъ на меня. Вы любовью своею понуждаете меня 
грешнаго написать, какъ вамъ жить после моей смерти. Господь 
Богъ видитъ мои беззакошя и въ вашихъ глазахъ мои грехи. Вы 
видели,—не былъ я примеромъ ни одной добродетели. Вы называли 
меня грешнаго отцомъ своимъ, пастыремъ и учителемъ; но я не 
пастырь и не учитель. Е д и н ъ  е с т ь  п а с т ы р ь  Христосъ. Неразум1емъ 
своимъ я, г р е ш н ы й , разорялъ ваше богоугодное жипе. Но не отчая-

Толстаго.— Истор1я Русск. Церкви.
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ваюсь я въ своемъ спасенш, а над’Ьюсь на милость Божш и на ваши 
молитвы. Богъ говорить: „не пршдохъ призвати праведника, но гр’Ьш- 
ники на покаяте". Святыми молитвами вашими, по слову пророка, 
возлагаю на Господа печаль мою: пусть творить СО МНОЮ, ЧТО Ему 
УГОДНО. Онъ хочетъ, чтобы веЬ спаслись и пришли въ уразум'Ьте 
истины".

„Много бы нужно писать вамъ изъ св. писашя. Но вы знаете, 
что я ум'Ью грамогЬ лишь отчасти; да и боюсь Владыки моего Христа, 
Который сказалъ, что прежде надо самому делать и потомъ учить. 
Поручаю монастырь свой и васъ Богу и Пречистой Матери Его и 
преп. Серию, великому чудотворцу. Назначаю вамъ, по вашей прось- 
б% строителя старца Кирилла; пусть съ нимъ священники соборно 
р-Ьшаютъ монастырсшя д’Ьла въ трапез'Ь, при всей братш. Если иные 
строптивые и своевольные не захотятъ жить по монастырскому чину, 
не станутъ повиноваться строителю и братш, выгоняйте ихъ изъ мо
настыря въ страхъ прочимъ; если же такой возвратится съ раская- 
темъ, то нужно принять его, какъ своего, простить и считать не 
врагомъ, а братомъ... Прежде всего имейте страхъ БожШ въ дупгЬ, 
да вселится въ васъ Духъ Святый и научить васъ всякой истинЬ. 
Живите общею жизнью, по духу и гЬлу, въ пигцЬ и одеждЬ, по за- 
пов'Ьди св. отецъ. Строитель пусть довольствуется братскою трапезою, 
не прибавляя себ^ ничего; тоже—въ одежд’Ь и обуви, разв^ по осо
бенному усмотр’Ьшю. Не держите хм’Ьльнаго въ монастыр'Ь и не при
нимайте ОТЪ христолюбивыхъ. ЖенскШ полъ отнюдь не долженъ но
чевать въ монастыр'Ь и м1ряне не должны подевать въ кельяхъ вмгЬ-
стЬ съ братшми. Поите и кормите бйдныхъ до сыта; подавайте мило
стыню, чтобы не об^дн^ло это святое м'Ьсто. Здоровые изъ братш, 
для своего спасетя, не должны оставаться безъ работъ. Не дозво
ляйте ставить дворовъ вокругъ монастыря; скотный дворъ пусть сто
ить за озеромъ. Молю васъ, храните это".

Передавъ уттравл е т е  обителью ученику своему Кириллу, преп, 
АнтонШ мирно почилъ на 79 г. жизни своей, 7 декабря 1556 года а9).

Въ то же время и на островЬ другого озера подвизался отшель
никъ. Урожденецъ Валдайскаго уЬзда, постриженикъ Крынецкой оби
тели преп. Саввы (близъ Пскова), преп. Нилъ удалился сначала на р. 
Серемлю (тогда Ржевскаго, нын^ Осташковскаго у'Ьзда). Зд'Ьсь поста- 
вивъ хижину, довольствовалъ онъ гЬло свое только травами, а духъ 
насыщалъ молитвою и богомысл!емъ. Онъ не давалъ простора жела- 
тям ъ  плоти и жилъ духомъ для Господа, потому и Господь былъ 
Съ нимъ. Разъ хот’Ьли напасть на него злые люди; онъ вышелъ къ

м )  П а м я т ь  п р е п .  А н т о н и о  у с т а н о в л е н о  п р а з д н о в а т ь  в ъ  1 5 7 9  г о д у . М о щ и  е г о  п р о 
с л а в л е н н ы й  м н о г и м и  ч у д о т в о р е ш я м и ,  п о ч и в а ю т ъ  п о д ъ  с п у д о м ъ  в ъ  с о б о р н о м ъ  х р а м Ъ  о с н о 
в а н н а г о  и м ъ  Т р о и ц к а г о  С о ф Ш с к а г о  м о н а с т ы р я ,  в ъ  9 2  в е р с т ,  о т ъ  Х о л м о г о р ъ ,  н а  п о л у о с т р о в ^  
М и х а й л о в с к а г о  о з е р а ,  и з ъ  к о т о р а г о  в ы т е к а е т ъ  р Ъ ч к а  C i a ,  в п а д а ю щ а я  в ъ  Д в и н у .  В ъ  о б и 
т е л и  с о х р а н и л и с ь  д о н ь ш Ь  ч у д о т в о р н а я  и к о н а  п р е с в .  Т р о и ц ы ,  ф е л о н ь  и  п о с о х ъ  п р е п .  А н 
т о н ы  и  п и с а н н о е  и м ъ  е в а и г е .п е .



нимъ на встречу съ иконою Богоматери, и они бежали. Къ н е м у  
п р и х о д и л и  м н о ш е  за наставлениями и съ просьбою о молитв'Ь; жизнь 
его была полезна для многихъ. Но онъ считалъ себя неутвердивншмся 
въ добрЪ, а известность имени его опасною для души. Потому сильно 
желалъ онъ безмолв!я. Однажды послтЬ молитвы задремалъ онъ и 
услышалъ голосъ: „Нилъ! иди на озеро Селигеръ, тамъ на остров^ 
Столбенскомъ можешь спастись". Узнавъ отъ приходившихъ къ нему, 
гдгЬ и каковъ Столбенсгай островъ, Нилъ въ радости о готовомъ для 
него безмолвш посп’Ьшилъ исполнить вел'Ьше свыше 80).

СтолбенскШ островъ на озерй Селигер^, заключая въ себ-Ь около 
8 десятинъ пространства, весь покрыть былъ дремучимъ л’Ьсомъ. Отъ 
нынЬшняго города Осташкова, если плыть водою, онъ въ 9 верстахъ. 
Преп. Нилъ радъ былъ такому тихому м’Ьсту. На первый разъ онъ 
выкопалъ зд’Ьсь въ ropi, пещеру и прожилъ въ ней зиму (1528 г.). 
Потомъ поставилъ себ^ небольшую келью и часовню; для овощей 
возд’Ьлывалъ онъ землю; а прежде того питался ягодами и травою. 
Отшельникъ ут’Ьшался тЪмъ, что славилъ Господа вм’Ьст'Ь съ при
родою, не развлекаясь людьми. Плоть не докучала ему. Духу была 
свобода славить Господа своего.

Разъ пришли къ отшельнику охотники до чужого добра и тре
бовали денегъ. „Чада! — сказалъ гостямъ своимъ преп. Нилъ, — все 
сокровище мое—въ углу кельи“. Тамъ стояла у него икона Богома
т е р и .  Р а з б о й н и к и  б р о с и л и с ь  и с к а т ь  денегъ и оелЬпли. Въ сдезахъ
раскаяшя просили они прощетя. Нилъ преподалъ имъ наставлете 
жить честно, не волноваться завистью сл’Ьпою, помнить волю Божш; 
„въ погЬ лица твоего отЬси хл'Ьбъ твой"; потомъ сжалившись надъ 
ними, молитвою возвратилъ имъ зр^те .

Иные были и добры къ пустыннику. Рыбаки по временамъ при
сылали ему рыбу. И онъ не оставлялъ ихъ безъ наставлетя. Разъ 
послали они рыбу съ однимъ товаршцемъ своимъ; но преп. Нилъ, 
увид’Ьвъ его издали, затворилъ окно и тотъ принужденъ былъ воро
титься назадъ. „Конечно, братъ, ты совершилъ какой-нибудь гр’Ьхъ, 
почему св. старецъ и не принялъ тебя“,—сказали ему товарищи. И тотъ 
сознался въ нечистомъ плотскомъ rp ta b . Они послали другого това
рища,—отшельникъ принялъ отъ него рыбу и благословилъ его. Св. 
старецъ охотно преподавалъ наставлетя желавшимъ спасешя, при 
чемъ инымъ говорилъ голосомъ строгости. Одинъ, оскверненный плот- 
скимъ гр’Ьхомъ, безстыдно пришелъ къ преподобному, но былъ обли- 
ченъ въ гр’Ьх’Ь и съ того времени сталъ жить въ страхЪ Бож1емъ. 
Опытнаго въ духовной жизни пустынника посещали мнопе съ поль
зой для себя.

Въ последнее время свое, св. Нилъ жилъ въ пещер'Ь, пригото- 
вивъ въ ней гробъ и молитвою готовился къ переселенш въ в’Ьч-

®°) Д о н ы н ’Ь ч а с о в н я  и  к е л ь я ,  о к р у ж е н н а я  г р у п п о ю  в 'Ь к о в ы х ъ  с о с е н ъ ,  о с т а ю т с я  п а 
м я т н и к о м  п р е б ы в а ш я  п р е п .  Н и л а  н а  р. Серемл'Ь, гд-fi прожилъ онъ 12 л^тъ.



ность. Извещенный о близкой кончине, онъ молилъ Господа удосто
ить его причасйя св. Таинъ передъ смертью. ВеликШ подвижникъ, 
СТОЛЬКО В 03В Ы С И В1Ш Й С Я  въ духовной жизни, считалъ нужнымъ Д Л Я

себя причаститься Тела и Крови Христовыхъ. По молитве угодника 
Бож1я желаше его исполнилось. На островъ прибылъ посетить от
шельника духовный отецъ его СергШ, игуменъ Никольскаго монасты
ря, что на Рожку; блаж. отецъ исповедался и причастился св. Таинъ; 
онъ просилъ игумена и еще посетить его. На другой день игуменъ 
пришелъ съ братаею и уже засталъ преподобнаго почившимъ. Св. 
старецъ стоялъ, опершись на двухъ костыляхъ: такъ нашли его. Онъ 
преставился 7 декабря 1554 года, после 26-летняго уединеннаго пре- 
бывашя на пустынномъ острове S1).

Между темъ, какъ дивные пустынножители озаряли светомъ 
богоугодной жизни своей д и тя  пустыни и дубравы, одинъ великШ 
труженикъ въ первопрестольной Москве училъ народъ благочестш, 
посвятивъ себя на многотрудный подвигъ юродства Христа ради. 
Это былъ блаж. ВасилШ. Въ ранней молодости оставилъ онъ домъ 
родительскШ 32), безъ крова и пристанища ходилъ по Москве, едва 
не нагой; зимой переносилъ тате  морозы, отъ которыхъ трескалась 
земля, а летомъ терпелъ зной солнца; днемъ скитался по ули- 
цамъ, а на ночь ложился на паперте церковной и проводилъ время 
въ молитве. Ни дружбы, ни знакомства не было у него ни съ кемъ, 
для всехъ былъ онъ чужимъ: такъ лишалъ онъ себя всякаго утй- 
шешя земного! Только у одной бедн ой вдовы иногда преклонялъ онъ 
голову. Умъ блажелнаго Василш ПОСТОЯННО бЫЛЪ ЗаНЯТЪ МОЛИТВОЮ
И б о г о м ы ш е м ъ . Во время малолетства царя 1оанна и страшныхъ 
смутъ боярскихъ, жизнь Васшпя была урокомъ людямъ развратнымъ 
и утешала невинно-страдавшихъ отъ п р о и з в о л а  д и к и х ъ  с т р а с т е й .  Н е  

л е г к о  было праведнику СМОТрЪтЬ Ш Гр^ХИ ЛЮДСЮб. ЛюбЯ ЛЮД6Й, №1
п л а к а л ъ  з а  нихъ и  слезами своими в е л ъ  и х ъ  к ъ  п о к а я ш ю .  Т а к ъ  в ъ  
1547 г о д у  о н ъ  г о р ь к о  п л а к а л ъ ,  м о л я с ь  п е р е д ъ  м о н а с т ы р с к о ю  ц е р к о в ь ю

в ю д в щ ш  к р ест а ??). Ш  день въ Москв'Ь ОЫЛЪ СТраШ-
ный пожаръ, начавшШся съ этого самаго храма; оба города, старый 
и новый, сгорели; храмы, дома, дворецъ в. князя исчезли: „медь, 
какъ вода разливалась", по слову летописца.

Внимательные къ спасенш своему замечали, что когда ВасилШ

81)  С п у с т я  н и с к о л ь к о  Л'Ьтъ п о  п р е с т а в л е н ш  п р е п .  Н и л а ,  д в о е  и н о к о в ъ  ж е л а в ш и х ъ
п о д р а ж а т ь  е г о  п у с т ы н н о ж и т е л ь с т в у  п о с е л и л и с ь  о к о л о  з а п у с т Ь л о й  е г о  т с е л л ш . В ъ  1 5 9 4  г о д у  
п о с т а в л е н а  зд 'Ь сь  п е р в а я  д е р е в я н н а я  ц е р к о в ь  и  о с н о в а н а  о б щ е ж и т е л ь н а я  Н и л о в а  п у с т ы н ь .
М о щ и  п р е п .  Н и л а  о б р е т е н ы  2 7  м а я  1 6 6 7  г о д а  и  п о ч и в а ю т ъ  о т к р ы т о ,  в ъ  с о б о р н о м ъ  х р а м Ь
о б и т е л и ,  в ъ  в е л и к о л е п н о й  р а к $ .  З д 'Ь с ь  ж е  н а х о д и т с я  ч у д о т в о р н а я  и к о н а  Б о г о м а т е р и ,  н а 
з ы в а е м а я  С е л и г е р с к о ю ,  п р и н е с е н н а я  н а  о с т р о в ъ  п р е п .  Н и л о м ъ ,  и  с х и м а ,  в ъ  к о т о р о й  о н ъ
б ы л ъ  п о г р е б е н ъ .  В ъ  д е н ь  о б р й т е ш я  м о щ е й  п р е п .  Н и л а  м о щ и  е г о  о б н о с я т с я  в о к р у г ь  о б и 
т е л и .

**) Р о д и н о ю  б л а ж . В а с ш п я  б ы л о  п о д м о с к о в н о е  с е л о  Е л о х о в о ,  в з о ш е д ш е е  в п о с л Ъ д -
с т в ш  в ъ  с о с т а в ъ  г о р о д а .

88)  Н а  у л и ц Ь  В з д в и ж е н к 'Ь .  Т е п е р ь  зд 'Ь сь  п р и х о д с к а я  ц е р к о в ь .
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проходилъ мимо дома, въ которомъ безумно веселились, П’Ьли п^сни 
и пьянствовали, онъ со слезами обнималъ углы того дома. Что это 
значить?—спрашивали Васшпя. „Ангелы скорбные,—прерывая молча- 
nie, отв’Ьчалъ онъ,—стоять у этого дома и сокрушаются о гр^хахъ 
людскихъ, а я со слезами упрашивалъ ихъ молить Господа объ обра- 
щенш гр'Ьшниковъ". Блаженный возвышался до чудныхъ состояшй 
духовныхъ. Его вид'Ьли ходящимъ по морю, какъ по суху: „вид’Ьли 
люди неверные и дивились; придя въ Россш, они говорили: мы ви
дели такого человека ходящймъ по морю" 3|). Это были Перейдете 
купцы, спасенные Васшпемъ на мор^ во время бури.

Митрополитъ МакарШ, узнавъ о блаженномъ Василш, сообщилъ 
объ немъ царю, и оба славили Бога, воздвигшаго въ ихъ время та
кого подвижника. Однажды царь 1оаннъ стоялъ въ храмЪ и думалъ, 
какъ украсить ему свой новый дворецъ на Воробьевыхъ горахъ. 
ПослЪ службы ВасилШ зашелъ изъ храма къ царю. „ГдЪ ты былъ, 
ВасилШ? Я не видалъ тебя въ храмгЬ“,—„А я  вид’Ьлъ тебя,—отв’Ьчалъ 
ВасилШ,—только ты былъ не во храм'Ь, а на Воробьевыхъ горахъ. 
Всякое нын’Ь житейское отложимъ попечете, поетъ намъ Церковь". 
Царю вздумалось пригласить юродиваго на свои именины. Подносили 
заздравную чашу. Юродивый три раза принималъ ее и выливалъ за 
окошко. 1оаннъ прогневался, считая д,Ьйств1е юродиваго за пренебре
ж ете къ себ^. „Не кипятись, Иванушка,— сказалъ юродивый;— надобно 
было заливать пожаръ въ Новгород*, И ОНЪ залиТЪ“. Царь Н е былъ
изъ числа дов'Ьрчивыхъ людей, посланъ былъ нарочный въ Новгородъ, 
и оказалось, что блаженный сказалъ правду.

Одинъ богатый вельможа любилъ блаж. Васшпя, и ВасилШ по 
временамъ бывалъ у него. Разъ ВасилШ пришелъ къ нему въ лютый 
морозъ. Сострадательный бояринъ сталъ упрашивать его, чтобы, по
крайней м’Ьр’Ь, въ такое время защ итилъ т’Ьло свое отъ мороза теплой 
одеждой,—Хочется теСЪ ЭТ9Г9?—Ш0ШГЬ ЮЩИВЫИ „ИвЙрбйнимъ серд- 
цемъ люблю тебя, братъ, прими въ знакъ любви моей",—говорилъ 
бояринъ. Блаженный съ улыбкою сказалъ: пусть такъ,—и я люблю 
тебя.—Бояринъ съ радостно над'Ьлъ на Васшпя богатую лисью шубу. 
Блаженный по обычаю побЪжалъ по улиц^. Недобрые люди, увидавъ 
юродиваго въ богатой шубЪ, вздумали обманомъ взять ее у него. 
Одинъ легъ на дорогй, притворясь умершимъ; товарищи стали про
сить Васшпя подать что-нибудь на погребете бедняка. Отда,вая шубу, 
ВасилШ сказалъ: „лукавнуюпце потребятся". Когда отошелъ онъ, об
манщики нашли товарища мертвымъ.

Въ поатЬдше дни свои блаж. труженикъ лежалъ на одргЬ, тяжко 
больной. Царь и царица Анастаыя съ детьми 1оанномъ и беодоромъ 
пришли къ нему испросить молитвъ его за нихъ. Блаженный, нахо
дясь уже при смерти, сказалъ царевичу беодору: „все достояте пра
родителей твоихъ будетъ твоимъ, ты—наслгЬдникъ“. И всл-Ьдъ загЬмъ

3*) 1 Г 6 с н ь  6 - я  к а н о н а  н а  2 а в г у с т а ,  в ъ  М и н е *  М о с к о в с к о й  п е ч а т и  1 6 4 6  г.



—  374 —

скончался. Это было 2 августа 1552 года. Изъ 88 Л'Ьтъ жизни своей 
блаж. Васшпй провелъ въ подвигахъ юродства 72 года. Царь съ боя
рами несъ одръ его. Митр. МакарШ съ соборомъ духовнымъ совершилъ 
погребете. Тело блаженнаго погребено было на кладбище Троицкой 
церкви на рву 3!).

Исц'Ьлешя отъ мощей блаж. Василш начались съ 1588 г. Изъ 
множества чудесъ, совершенныхъ Васшпемъ въ загробной жизни, за- 
м"Ьтимъ одно, весьма замечательное. Черноризецъ Герасимъ двенадцать 
летъ былъ безъ ногъ и питался милостынею у Спасскихъ воротъ. 
„Сколько летъ ты ползаешь на коленяхъ?"—спросилъ явившШся ему 
Васшпй.—Двенадцать летъ, и все, что имелъ, роздалъ врачамъ, но 
безъ пользы,—отвечалъ старецъ. „Для чего же ты,—сказалъ ему Ва- 
силШ,—не веришь святымъ, отъ которыхъ можно получать исцелете 
безъ всякой платы? Веруешь ли, что Богъ можетъ исцелить тебя?" 
Верую, Господи,—сказалъ беднякъ; верую,—прибавилъ онъ,—что тво
ими молитвами помилуетъ меня Богъ. „Хорошо,—сказалъ явившШся,— 
ступай же къ гробу юродиваго“. Герасимъ пошелъ и совершенно 
выздоровелъ.

„Преблаженный ВасилШ! Съ юности заботился ты стать въ день 
суда безъ страха и боязни, и смело отвергнувъ все удовольствгя те- 
лесныя, последовалъ за Христомъ; собиралъ богатство духовное тру
дами и терпешемъ, съ свечею всегда горящею. Какъ истинный и
непобедимый страдалецъ, Я В И Л С Я  ТЫ СЪ  ЧИСТОТОЮ д у ш е в н о ю  и  Телес

ною, для Христа изнуривъ тело всякою нуждою. Потому иполучилъ 
ОТЪ Него даръ исцелетй. И ныне, блаженный ВасилШ, моли о насъ, 
славящихъ твое успете" 8в).

* )  М о щ и  б л а ж . B a c n a i a  п о ч и в а ю т ъ  п о д ъ  с п у д о м ъ  в ъ  П о к р о в с к о м ъ  с о б о р е ,  в о з д в и -  
г н у т о м ъ  ц а р е м ъ  1 о а н н о м ъ  Г р о з н ы м ъ ,  в ъ  п а м я т ь  п о к о р е ш я  К а з а н и .  Н а  г р о б н и ц е  е г о  в и -  
с я т ъ  т я ж е д ы я  е г о  в е р и г и .

ж) С т и х и р а  и  т р о п а р ь  б л а ж . В а с и л 1 я  и з ъ  т о й  ж е  М и н е и .
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Вторая половина царствоватя 1оанна IV.— Поел*дше дни св. Германа 
Казанскаго. — Священномученикъ Филиппъ митрополитъ. — Разгромъ 
Новгорода; преп. Арсешй затворникъ и прав. Никола Салосъ.—Пре- 
подобномученикъ КорнилШ Псково-Печерсшй.—Прославлеше мощей 
св. Никиты Новгородскаго и чудо въ Hapet.—Явлеше Богородичной 
иконы въ Казани.—Заступлеше Богоматери во время достославной 
осады Пскова.—АнтонШ Поссевинъ и происки папизма.—СыноубШ- 

ство.—Смерть Грознаго царя.

Страшно сл'Ьдить за состоятемъ души человеческой, когда она, 
предавшись вполпгЬ влеченiro страстей и похотей, нич'Ьмъ не сдержи- 
ваемыхъ, никогда не укрощаемыхъ, не внимал ни голосу совести, ни 
прещешямъ слова Бояйя, направляется къ погибели ц у т е м ъ  беззако-
шй! Трудно и медленно поднимается человЪкъ на высоту, по узкому
нути добродетелей, подъ игомъ Христовымъ и бременемъ креста 
(хотя—при всесильной помощи Господа-Спасителя —это иго делается 
благимъ и это бремя легкимъ). Но какъ быстро, безъ усилШ и напря- 
жетй, подобно безжизненному телу, увлекаемому своею собственною 
тяжестш, стремятся въ бездну те несчастные, которые пошли широ- 
кимъ путемъ пагубы! Поразительный примЪръ такого ВЕШПЩГО, 
б'Ьдственпаго, приводящаго въ ужасъ падетя представляетъ намъ 
личность царя 1оанна Васильевича, котораго наши летописцы прозва
ли Грознымъ, а современники-иностранцы—Мучителемъ.

1оаннъ родился съ пылкимъ сердцемъ, съ воображетемъ силь- 
нымъ, съ умомъ более острымъ, нежели твердымъ или основательнымъ. 
Худое восгшташе, исПортивъ въ немъ естественныя склонности, оста
вило ему способъ къ исправлешю въ одной B-bpi: ибо самые дерзше 
развратители царей не дерзали тогда касаться сего святого чувства. 
Друзья отечества и блага, въ обстоятельствахъ чрезвычайныхъ, ум’Ьли 
ея спасительными ужасами тронуть, поразить его сердце; исхитили 
юношу изъ сетей н4>ги и съ помонцю набожной, кроткой Анастасш 
увлекли на путь добродетели. Несчастный слЪдств1я 1оанновой болезни 
разстроили этотъ прекрасный союзъ, ослабили власть дружества, при
готовили перемену. Царь пересталъ чувствовать потребность въ ру
ководстве, обнаруживалъ холодность къ Адашеву и Сильвестру, помня, 
что они благопр!ятствовали князю Владимиру во время болезни цар
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ской. Скоро не стало ихъ при дворе 1оанна ]); враги прежнихъ лю- 
бимцевъ восторжествовали и заочно оклеветали ихъ предъ государемъ: 
уверили его, что Сильвестръ и Адашевъ извели царицу ядомъ или 
чародМствомъ. Нашлись новые любимцы, которые ум'Ьли угодить 
1оанну пирами и развратомъ. Новый бракъ съ злонравною черкешен
кою 2) еще бо л е е  развилъ въ сердце его подозрительность и злобу 
на бояръ, которыхъ почиталъ онъ изменниками; полилась кровь 
ручьями; появились пытки и казни неслыханныя. Въ порыве непонят- 
наго изступлешя, Грозный царь разделилъ всю державу Русскую на 
две части: одну назвалъ своею собственною, или „опричиною", въ 
которую включилъ MHorie города и участки самой столицы подъ лич- 
нымъ управлешемъ; другую, съ йменемъ „земщины", поручилъ боя- 
рамъ, жертвуя ею во всехъ случаяхъ своей опричине. Онъ окружилъ 
себя ватагою буйныхъ людей, объезжалъ города и села, предавая ихъ 
огню, мечу и насилш, такъ что страшные опричники прослыли кро- 
мешниками въ народе, какъ будто они исторглись изъ тьмы кромеш
ной. Избегая столицы, въ Александровской слободе 3) устроилъ онъ 
себе кельи, палаты съ крестовою великолепною церковью и обнесъ 
ихъ оградою на подоб1е обители; тамъ въ мантш иноческой (которою, 
какъ бы на поругаше, облекъ и свою кровожадную братш) ревностно 
исполнялъ онъ весь уставъ церковный, чтобы заглушить совесть, 
молясь и карая, изъ храма выходя на п ы т к и :  с т р а н н а я  и г р а  ч е л о в -Ь - 
ч е с к а г о  с е р д ц а !  Б л а г о ч е с т и в ы е  н а в ы к и  д -Ь т с т в а , всосанные СЪ МОЛО-
комъ кормилицы, набожность внешняя, обратившаяся ему въ природу, 
безъ отчета и отголоска въ сердце, пробивались всюду сквозь жест
кую, гр у б у ю  ОбОЛОЧКу СТраСТеЙ, которая сделалась второю природою 
1оанна.

Отъ мрачной подозрительности и лютости Грознаго царя страдала 
не только держава Русская, но и Церковь.

Преемникъ приснопамятнаго митрополита М а к а р 1я ,  к р о п а й ,  н о  
с л а б ы й  д у х о м ъ  и т Ъ л о м ъ  АеанасШ не МОГЪ ВЫПбОТИ страши ЭТО

*) З а м ^ т и в ъ  н е м и л о с т ь  ц а р с к у ю ,  А д а ш е в ъ  п е р е ш е л ъ  н а  р а т н у ю  с л у ж б у  и  с ъ  у ш г Ь -  
х о м ъ  в о е в а л ъ  в ъ  Л и в о н ш ,  а  С и л ь в е с т р ъ  у д а л и л с я  в ъ  К и р и л л о в ъ  Б ^ л о з е р с г а й  м о н а с т ы р ь  и  
т а м ъ  п о с т р и г с я .  К о г д а  о б а  о с у ж д е н ы  б ы л и  з а о ч н о  в ъ  М о с к в 'Ь ,  А д а ш е в ъ  б ы л ъ  з а к л ю ч е н ъ  
в ъ  т ю р ь м у ,  в ъ  Д е р п г Ь ,  г д ^  и  у м е р ъ ,  а  С и л ь в е с т р ъ  з а к л ю ч е н ъ  в ъ  С о л о в к и .

2)  Л Ъ т о п и с ц ы  у в ’Ь р я ю т ъ ,  ч т о  в т о р а я ,  ж е н а  Г р о з н а г о  ц а р я ,  M a p i a ,  и з ъ  р о д а  Ч е р к е с -  
с к и х ъ  к н я з е й ,  м н о г о  с о д е й с т в о в а л а  з л ы м ъ  с в о и м ъ  н р а в о м ъ  к ъ  р а з в и т ш  л ю т о с т и  1 о а н н а .  
Ч р е з ъ  8  л Ь т ъ  о н а  у м е р л а ,  и  ц а р ь ,  н е н а с ы т н ы й  в ъ  п л о т с к п х ъ  н а с л а ж д е ш я х ъ ,  б ы л ъ  ж е н а т ъ  
е щ е  н и с к о л ь к о  р а з ъ ;  ч е т в е р т ы й  б р а к ъ  б ы л ъ  р а з р ^ ш е н ъ  е м у  с о б о р о м ъ  с в я т и т е л е й  2 9  а п р .  
1 5 7 2  г о д а  с ъ  н а л о ж е т е м ъ  е п и т и м ш  ( А к т ы  А р х е о г р .  Э к с п е д .  т .  1 , №  2 8 4 ,  с т р .  3 2 9 ) .

3)  А л е к с а н д р о в с к а я  с л о б о д а  ( т е п е р ь  А л е к с а н д р о в у  у б а д н ы й  г о р о д ъ  В л а д ю п  р е к о й  
г у б е р н ш )  н а х о д и т с я  в ъ  1 1 2  в е р с т а х ъ  о т ъ  М о с к в ы .  Т а м ъ  с о х р а н и л и с ь  д о н ы н Ъ  д в Ъ  ц е р к в и ,  
п о с т р о е н н ы я  Г р о з н ы м ъ  ц а р е м ъ ,  с ъ  п о д з е м н ы м и  х о д а м и  п о д ъ  о д н о й  и з ъ  н и х ъ .  О н Ь  п р и 
н а д л е ж а т ь  т е п е р ь  к ъ  д е в и ч ь е м у  м о н а с т ы р ю .

4)  П р и  п о с в я щ е н ш  A e a n a c i f l  в ъ  с а н ъ  м и т р о п о л и т а ,  б ы л ъ  в о з л о ж е н ъ  н а  н е г о  п о  с о 
б о р н о м у  о п р е д Ь л е н ш  б Ъ л ы й  к л о б у к ъ  « с ъ  р я с а м и  ( в о с к р и л ь я м и )  и  с ъ  х е р у в и м о м ъ » .  Д о  
т о г о  о д н ^  в л а д ы к и  Н о в г о р о д с ш е  н о с и л и  б Ъ л ы й  к л о б у к ъ ,  к а к ъ  о т л и ч 1 е ,  д а н н о е  с в .  a p x i -  
е п и с к о п у  В а с и л ш  п а т р 1 а р х о м ъ  Д а р е г р а д с к и м ъ  Ф и л о е е е м ъ .  В ъ  с о б о р н о й  г р а м о г Ь  у п о м я н у -
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зрелища казней и жестокостей и оставилъ каеедру. 1оаннъ, какъ 
будто бы заботясь о благе Церкви, пбжелалъ видеть первосвятителемъ 
св. Германа, архипастыря Казанскаго; но когда нареченный митропо
литъ, предъ поставлешемъ на каеедру Московскую и всея Руси, 
осмелился говорить царю о страшномъ суде Бояиемъ, предъ кото- 
рымъ должны отдать отчетъ все подданные и цари, и предъ кото- 
рымъ страшно будетъ презрителямъ закона Бож1я, кто бы они ни 
были,—1оаннъ съ безчеспемъ изгналъ праведника изъ митрополичь
яго дома 5).

Тогда выборъ царскШ, конечно не безъ воли Бож1ей, палъ на 
пустыннаго подвижника, настоятеля обители Соловецкой, известнаго 
1оанну еще въ детскомъ его возрасте и некогда имъ любимаго. Это 
былъ игуменъ Филиппъ, изъ боярскаго рода Колычевыхъ. Онъ при- 
надлежалъ къ семейству знатному по заслугамъ предковъ и искренно 
благочестивому. Бояринъ Степанъ Ивановичъ былъ любимъ в. к. 
Васшйемъ, какъ доблестный и заслуженный воевода; жена его Вар
вара была набожна и сострадательна къ беднымъ. Сынъ ихъ беодоръ 
(м1рское имя Филиппа) получилъ лучшее воспиташе въ духе того 
времени: онъ учился грамоте по церковнымъ книгамъ, пр1обрелъ и 
сохрапилъ до конца жизни любовь къ душеполезному чтешю 6). В. к. 
Васшпй взялъ веодора Колычева ко двору, и юный 1оаннъ нолю- 
билъ его. НО въ малолетство 1оанна жизнь при двор* бы ла в д в о й 
н е  опасна: о п асн а для ж изни отъ крамолъ боярскихъ, опасна и для
сердца отъ разврата. Горькая судьба, постигшая родственниковъ вео
дора 7), не могла не подействовать на его сердце: юноша живо почув- 
ствовалъ греховность и пустоту светской жизни. Въ одинъ воскрес
ный день (5 шня 1537 года) случилось ему во время литургш слы
шать слово Спасителя: „никтоже можетъ двема господинома работати". 
Божественныя слова такъ поразили его, что онъ р е ш и л с я  н а в с е гд а  
разстаться съ MipoM'b. Это было на 30-мъ году его жизни.

ТО, ЧТО СВ. митроп. Петръ и АлексШ и некоторые древш е святители изображаются на 
иконахъ въ белыхъ клобукахъ.

5)  С в .  Г е р м а н ъ  н е  б ы л ъ  о т п у щ е н ъ  н а  e n a p x i io ,  н о  т а й н о  с о д е р ж а л с я  в ъ  з а к л ю ч е 
н ы .  В п р о ч е м ъ  о н ъ  б ы л ъ  н а  п о с в я щ е н ш  с в .  Ф и л и п п а  и  с к о н ч а л с я  в ъ  М о с к в е  6  н о я б р я  
1 5 6 7  г о д а ,  в о  в р е м я  м о р о в о г о  п о в е т р ш .  М о щ и  е г о  б ы л и  п о г р е б е н ы  в ъ  ц е р к в и  с в .  Н и к о л а я  
( п о  п р о з в а н ш  М о к р а г о ) .  В ъ  1 5 9 5  г о д у  С в ш ж с ш е  г р а ж д а н е  в ы п р о с и л и  у  ц а р я  в е о д о р а  
д о з в о л е т е  п е р е н е с т и  с в .  т Ь л о  а р х и п а с т ы р я  и х ъ  в ъ  С в 1 я ж с к ъ .  А р х 1 е п и с к о п ъ  Г е р м о г е н ъ  
с в и д 'Ь т е л ь с т в о в а л ъ  и  н а ш е л ъ  н е т л е н н ы м и  м о щ и  с в я т и т е л я .  К о г д а  с т а в и л и  и х ъ  ( 2 5  с е н т . )  
в ъ  а л т а р е  с о з д а н н а г о  и м ъ  м о н а с т ы р с к а г о  х р а м а ,  т о  н е  т о л ь к о  в ъ  ц е р к в и ,  н о  и  п о  в с е й  
о б и т е л и  р а з л и л о с ь  б л а г о у х а т е .  Т о г д а  ж е  и с т е к л и  о г ь  н и х ъ  и с ц е л е ш я  н е с к о л ь к и м ъ  б о л ь -  
н ы м ъ ;  в ъ  т о м ъ  ч и с л е  п р о з р е л и  д в а  с л е п ц а .  Т е п е р ь  м о щ и  с в .  Г е р м а н а  п о ч и в а ю т ъ  в ъ  с о 
б о р н о й  ц е р к в и  С в 1я ж с к а ,  в ъ  с е р е б р я н о й  р а к е .

6)  В ъ  т о  в р е м я  м н о п е  и з ъ  з н а т н ы х ъ  б о я р ъ  н е  з н а л и  г р а м о т ы .  Т а к ъ  в и д и м ъ  в ъ  од
н о й  г р а м о т ^  1 5 6 6  г о д а : « а  Ш е р е м е т е в ъ  и  Ч е б о т о в ъ  р у к ъ  к ъ  с е й  г р а м о т е  н е  п р и л о ж и л и ,  
ч т о  г р а м о т е  н е  у м е ю г ь »  ( С о б р .  г о с у д .  г р а м о т ъ  и  д о г о в о р о в ъ  ч .  1, с т р .  5 5 6 ) .

7)  К о л ы ч е в ы  п о с т р а д а л и  з а  п р е д а н н о с т ь  к н я з ю  А н д р е ю  ( д я д е  ц а р я  1 о а н н а )  в ъ  с у 
р о в о е  п р а в л е ш е  в . к н .  Е л е н ы .  О д и н ъ  и з ъ  н и х ъ  б ы л ъ  п о в е ш е н ъ ,  д р у г о й  п ы т а н ъ  и  д о л г о  
с о д е р ж а л с я  в ъ  о к о в а х ъ .



—  378 —

веодоръ тайно, въ одежде простолюдина, удалился изъ Москвы 
и близъ озера Онеги въ дер ев nt. Хижахъ пробылъ нисколько времени 
въ заняпяхъ поселянина, чтобъ остаться незам’Ьченнымъ въ случай 
поиска; потомъ явился въ Соловецкую обителъ, незнаемый ник'Ьмъ, 
и принялъ на себя суровыя работы: сынъ знаменитыхъ и славныхъ 
родителей рубилъ дрова, копалъ въ огороде землю, работалъ на мель
нице и на рыбной ловле. Испытанный въ течете полутора года, 0е- 
доръ Колычевъ пострижешь, по желанш своему, въ монашество съ 
именемъ Филиппа и отданъ подъ надзоръ опытному старцу 1оне Ша- 
мину, собеседнику преп. Александра Свирскаго. Игуменъ АлексШ по- 
слалъ новаго инока въ монастырскую кузницу, и Филиппъ колотилъ 
железо тяжелымъ молотомъ; потомъ заставили его работать „въ хл’Ьбн'Ь. 
Везде Филиппъ оказывался лучшимъ послушникомъ; несмотря на 
тяжелую работу, онъ никогда не оставлялъ церковной молитвы—пер
вымъ являлся въ храмъ и посл’Ьднимъ выходилъ изъ пего. После 
девятилгЬтнихъ подвиговъ смиренный послушникъ, по единодушному 
желанш всей братш, посвященъ въ санъ игумена (въ 1548 году) и 
много потрудился для обители преп. Зосимы и Савватая 8).

Т ак овъ  бы лъ новы й и зб р а н н и к ъ , в ы зв ан н ы й  в ъ  М оск в у  н а  п р е
стол ъ  м и тр оп ол ш ! П ервы й в зг л я д ъ  н а  ц а р я  д о л ж е н ъ  бы лъ п р о и зв ест и  
тяж к ое в п е ч а т л и т е  н а  б л а г о ч е ст и в а г о  и гу м ен а : безп о к о й н ы й , р а з д р а 
ж и тел ьн ы й  в и д ъ , злоВ'ЬщШ  ОГОНЬ н е к о г д а  я сн ы х ъ  о ч ей , в н е з а п н а я ,  
р а н н я я  п о тер я  в о л о с ъ — д о л ж н ы  бы ли в ы с к а з а т ь  о п ы т н о м у  ст а р ц у  ВСЮ
несчастную пов-ьсть души царевой, пожираемой страстями. Царь на
деялся, Ч Т О  найдетъ В Ъ  ФллИШгЬ советника, к о т о р ы й  ничего не 
им'Ьетъ общаго съ мятежнымъ, по мненш 1оанна, боярствомъ, какъ 
удаленный отъ него сначала образомъ мыслей и правилами воспита- 
ШЯ, П О Т О М Ъ  монашествомъ на острове Белаго моря. Самая святость 
Филиппа должна была служить укоромъ для бояръ— въ г л а з а х ъ  п а 
ря, НеДОСТОЙНЫХЪ И Н в ч е с т и в ы х ъ .  I o a i i n y  к а з а л о с ь ,  ЧТО вСЛИ О Н Ъ  В р у 

ч и т ь  п о д о б н о м у  человеку жездъ перВОСВЯТНФвльсюй, то угодитъ Богу 
Р6ВН0СТ1Ю Къ благу Церкви и себ^ доставить надежнаго молитвенни- 
ника и духовнаго утешителя. Притомъ онъ могъ надеяться, что 
смиренный отшельникъ не станетъ вмешиваться въ дела правлешя, 
а, йяя добродетелью, будетъ и царя освещать ею въ глазахъ народа. 
Онъ принялъ Соловецкаго игумена съ честш, говорилъ и обедалъ съ 
нимъ дружески; наконецъ объявилъ, что желаетъ видеть его на ка- 
еедре митрополита. Филиппъ долго не соглашался принять высокШ 
санъ. „Не могу,—говорилъ онъ со слезами,—принять на себя дело, 
превышающее силы мои: отпусти меня Господа ради; зачемъ малой 
ладье поручать тяжесть великую?" Царь настаивалъ на своемъ. Фи
липпъ объявилъ наконецъ, что исполнить волю царя, но съ темъ,

8)  Т р у д ы  с в .  Ф и л и п п а  в ъ  з в а н ш  и г у м е н а  С о л о в е ц к а г о  п о д р о б н о  и з л о ж е н ы  в ъ  с о ч .  
ц р е о с в .  е п и с к о п а  Л е о н и д а :  « Ж и з н ь  с в .  Ф и л и п п а  м и т р о п о л и т а »  ( Д у ш е п о л .  Ч т е н .  1 8 6 1 ,
ч. I I ,  с т р .  5 8 — 8 3 ) .
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чтобъ уничтожена была опричнина, отъ которой страдаетъ держава 
Русская. 1оаннъ отвечалъ, что опричнина нужна для царя и для цар
ства, что противъ него всЬ умышляю тъ. Святители уговорили Филип
па согласиться на волю гневнаго царя: „не вступаться въ дела двора 
и опричнины, после поставлешя не удаляться съ митрополш за то, 
что царь не уничтожилъ опричнины, но сов'Ьтываться съ царемъ, какъ 
советовались прежше митрополиты". Такимъ образомъ св. Филиппъ 
оставилъ за своею совестш свободу и долгъ печаловаться за невин- 
но-гонимыхъ и говорить о правде евангельской ®). Въ первое за гЬмъ 
время дела шли спокойно. Развратная опричнина притихла, опасаясь 
пустыннаго святителя. Царь осыпалъ его ласками и вниматемъ ува- 
жительнымъ. Москва радовалась, увидя тишину съ появлешемъ но
ваго митрополита.

Въ последней половин^ 1567 года снова поднялись дела оприч
нины: доносы, клеветы, убШства, грабежи; особенно по возвращенш 
изъ безуспешнаго похода Литовскаго царь былъ въ сильномъ раз- 
драженш, и этимъ пользовались злодеи. Надъ стонами невинныхъ 
смеялись они и предавались гнуснымъ деламъ. Уже мнопе знатней- 
niie бояре сложили головы, кто въ Москве, кто по городамъ; одни въ 
истязатяхъ, друпе подъ ударомъ топора, на плахе, некоторые пали
о т ъ  с о б с т в е н н о й  р у к и  l o a n  н а  У ж е  н е  т о л ь к о  в е л ь м о ж и  МНИМО-ОП21С-

ные, по и мирные безвестные граждане, страшась наглости кром'Ьш- 
никовъ, были въ отчаянш, запирались въ домахъ, и Москва какъ 
будто замерла отъ ужаса; опустели площади и улицы столицы. Среди 
страшнаго безмолв!я, несчастные ожидали только, не раздастся ли за 
нихъ единственный спасительный голосъ—голосъ Филиппа... Между 
темъ митрополитъ убеждалъ владыку Новгородскаго Пимена и дру
гихъ епископовъ стать за правду предъ лицомъ г н 'Ь в п а г о  г о с у д а р я .

но уже не было въ живыхъ св. Германа Казанскаго, „непобЪдимаго
о Бозе ревнителя", а проч1е трепетали отъ малодуппя. Тогда ревност
ный первосвятитель не устрашился и одинъ, безъ помощниковъ, всту
пить въ подвигь: онъ отправился увещавать 1оанна въ Александров
скую слободу,—эту берлогу разврата и злодействъ. „Державный царь!— 
говорилъ онъ наедине 1оанну,— облегченный саномъ самымъ высо- 
кимъ, ты долженъ более всехъ чтить Бога, отъ Котораго принялъ 
державу и венецъ; ты образъ БожШ, но вместе и прахъ. Властелинъ 
тотъ, кто владеетъ собою, не служить низкимъ похотямъ, и не вол
ну етъ, въ самозабвенш, собственную державу". 1оаннъ закипелъ гне- 
вомъ и сказалъ: „что тебе, чернецу, до нашихъ царскихъ делъ?" 
Святитель отвечалъ: „по благодати Св. Духа, по избрашю священнаго 
собора и по вашему изволенш, я—пастырь Христовой церкви. Мы 
съ тобою должны заботиться о благочестш и покое православнаго

9)  П р а в о  « п е ч а л о в а ш я »  и л и  з а с т у п н и ч е с т в а  з а  о с у ж д е н н ы х ъ  и  г о н и м ы х ъ  и с к о н и  
п р и н а д л е ж а л о  с в я т и т е л я м ъ  Р у с с к и м ъ .  В ъ  г р а м о т а х ъ  с а м о г о  1 о а н н а  и  о т ц а  е г о  ч и т а е м ъ :  
« д л я  о т ц а  с в о е г о  м и т р о п о л и т а »  г о с у д а р ь  п р о щ а е т ъ  (Д о п о л н .  в ъ  а к т .  и с т о р .  т .  I ,  №  5 2  и
6 2 . А к т ы  п с т о р .  т .  I ,  №  ] 5 8 .  1 7 5  и  д р .).
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хрисйанскаго царства". „Молчи",—сказалъ 1оаннъ. Молчате неумест
но теперь—продолжалъ святитель: оно размножило бы гр^хи и пагу
бу. Если будемъ выполнять произволы челов'Ьчесше,— какой ответь 
дадимъ въ день пришеств1я Христова? Господь сказалъ: „да любите 
другъ друга: больше сея любви никто же имать, да кто душу свою 
положить за други своя. Аще въ любви Моей пребудете, воистину 
ученицы Мои будете". Твердый начетчикъ книжный, 1оаннъ отв'Ьчалъ 
словами Давида: „искреннш мои прямо M irfc  приближишася и сташа, 
и ближнпг мои отдалече мене сташа, и нуждахуся ищугцш душу мою, 
ищущш злая мнгЬ“. „Государь!—сказалъ святитель,—надобно разли
чать добрыхъ людей отъ худыхъ: одни берегутъ общую пользу, а дру- 
rie говорятъ тебЪ неправду, по своимъ видамъ: гр'Ьшно не обуздывать 
людей вредныхъ, пагубныхъ тебя и царству; пусть водворится любовь 
на м'Ьст’Ь разд'Ьлетя и вражды". Филиппъ!—сказалъ 1оаннъ,—не пре
кословь держав’Ь нашей, чтобы не постигъ тебя пгЬвъ мой, или оставь 
митрополш". „Я не посылалъ,—отв'Ьчалъ святитель,- ни просьбъ, ни 
ходатаевъ и не наполнялъ ничьихъ рукъ деньгами, чтобы получить 
санъ святительсшй. Ты лишилъ меня пустыни моей. Твори, какъ хо
чешь".

С ъ  того времени опричники стали настойчиво вооружать царя 
противъ митрополита. Царь возвратился въ Москву, и казни возобно
вились. К ъ  святителю приходили вельможные и простые и со слезами 
умоляли его о защитгЬ. Святитель угЬшалъ несчастныхъ словами 
евангел1я: „Д'Ьти!—говорилъ онъ,—Господь м илостивъ! Онъ не посы- 
лаетъ искуш еш й  бол’Ье, ч-Ь м т, м ож еи ъ  понести; надобно бЫТЬ И СОблаз- 
намъ, НО гор е то м у , к^мъ соблазнъ приходитъ. В с е  это случилось съ 
нами по грЪхамъ нашимъ, для исправлетя нашего; но счастье обещано 
намъ не на земл'Ь, а на неб^". В ъ  крестопоклонное воскресенье (2 м а р та  

1568 года) царь пришелъ ВТ) ХРАМЪ СОбОрпиЙ. Онъ и опричники были 
въ черпыхъ одеждахъ, съ высокими шлыками на головахъ и съ обна
женными ОруЖ1ЯМИ. 1оаННЪ подошелъ къ митрополиту, стоявш ем у на  
своекъ м’Ьст'Ь, и ждалъ благословешя. ОВЯТИТбЛЬ ббЗМОЛВНО смотрЪлъ 
на Образъ Спасителя. Опричники с к а з а л и : „Владыко! государь предъ 
тобою, благослови его". Филиппъ, взглянувъ на 1оанна, сказалъ: Го
сударь! кому поревновалъ ты, принявъ на себя такой видъ и иска- 
зивъ благол’Ьше твоего сана! Ни въ одежд'Ь, ни въ д'Ьлахъ—не видно 
царя. У татаръ и язычниковъ есть законъ и правда, а на Руси н’Ьтъ 
правды; въ ц^дамь св’ЬтЬ уважаютъ милосерд1е, а на Руси шЬтъ со- 
страдашя даже для невинныхъ и правыхъ. Убойся, государь, суда 
Бож1я. Сколько невинныхъ людей страдаетъ! Мы зд'Ьсь приносимъ 
жертву безкровную Богу, а за алтаремъ льется невинная кровь хри
стианская! Грабежи и убШства совершаются именемъ царя". 1оаннъ 
распалился пгЬвомъ и сказалъ: „Филиппъ! ужели думаешь переме
нить нашу волю? Не лучше ли быть теб-Ь одпЪхъ съ нами мыслей!"— 
„ К ъ  чему же в-Ьра наша?—отв'Ьчалъ святитель.—Не жалено я гЬхъ, 
которые пострадали невинно: они мученики Божш; но скорблю за
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твою душу". 1оаннъ пришелъ въ неистовство и грозилъ казнями: 
„Намъ ли противишься ты? Увидимъ твердость твою!" “Я пришлецъ 
на земле, какъ и всгЬ отцы мои,—тихо отвЪчалъ святитель,— готовъ 
страдать за истину". Вне себя отъ ярости, 1оаннъ вышелъ изъ хра
ма. Предъ соборъ епископовъ явился чтецъ съ гнусною клеветою на 
святителя. Новгородстй владыка Пименъ, унижавнпйся предъ ца- 
ремъ,—сказалъ вслухъ другихъ: „Митрополитъ царя обличаете, а самъ 
дЪлаетъ гнусности". Тогда испов’Ьдникъ правды сказалъ Пимену: 
„Любезный! челов’Ькоугодничествомъ домогаешься ты получить чу
жой престолъ, но лишишься и своего". Чтецъ тогда же со слезами 
сознался, что его заставили угрозами говорить клевету. Святитель, 
простивъ чтеца, предалъ себя въ волю Божио. „Вижу,—говорилъ онъ 
духовнымъ сановникамъ,—что хотятъ моей погибели, и за что же? за 
то, что никому не льстилъ я, не давалъ никому подарковъ, не угощалъ 
никого пирами. Но что бы ни было, не перестану говорить правду— 
не хочу носить безполезно санъ святительский".

Такую же смелость обличешя показалъ святитель и во время 
крестнаго хода (28 шля), куда 1оаннъ явился съ опричниками въ пол- 
номъ ихъ наряда. Въ то время, когда пришелъ царь, святитель хо- 
т'Ьлъ читать евангел1е и, преподавая миръ всемъ, увиделъ опричника
въ тафь'Ь. „Державны й царь!— сказалъ святитель,- -добры е христаане
слушаютъ слово Бояйе съ непокрытыми главами; съ чего же эти люди 
вздумали следовать магометанскому закону—стоять въ тафьяхъ?" Кто 
это такой?—спросилъ царь. Но виновный спряталъ тафью, а товари
щи его сказали, что митрополитъ лжетъ и возстаетъ на царя. 1оаннъ
вышелъ изъ себя, грубо ругалъ святителя, называлъ его лжецомъ, 
мятежникомъ,, злодЪемъ, клялся, что уличитъ его въ преступлешяхъ.

Стали искать лжесвидетелей противъ святителя въ Соловецкомъ 
монастыр'Ь, но тамъ все называли Филиппа праведнымъ и святымъ; 
наконецъ игуменъ ПаисШ, которому обещали санъ епископа, монахъ 
Зосима и съ нимъ еще некоторые, недовольные строгостью Филиппа 
еще во время его игуменства, согласились быть клеветниками про
тивъ святителя. Составили доносъ. Въ Москва ПаисШ, въ присут- 
ствш царя и духовенства, со всею наглостш обвинялъ Филиппа. Свя
титель кротко сказалъ Паисш: „что сеешь, то и пожнешь". И обра
тись къ царю, говорилъ: „Государь! не думаешь ли, что боюсь я 
смерти? Достигнувъ старости, готовъ я предать духъ мой Всевыш
нему, моему и твоему Владыке. Лучше умереть невиннымъ мучени- 
комъ, чЪмъ въ сане митрополита безмолвно терпеть ужасы и безза
кония. Оставляю жезлъ и манию митрополичьи. А вы вей, святители 
и служители алтаря, пасите в’Ьрпо стадо Христово; готовьтесь дать 
отчетъ и страшитесь небеснаго Царя более, чЪмъ земного". Святи
тель снялъ съ себя белый клобукъ и мантш. Но царь остановилъ 
его, сказавъ, что ему должно ждать суда надъ собою, заставилъ взять 
назадъ утварь святительскую и еще служить литургш 8 ноября. При 
начале литургш ворвался въ соборный храмъ одинъ изъ гнусныхъ
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любимцевъ царскихъ, Басмановъ, и вслухъ народа прочелъ осужде- 
Hie Филиппу. Опричники бросились въ алтарь, сорвали со святителя 
облачеше, одели въ рубище, вытолкали изъ храма, посадили на 
дровни и повезли въ Богоявленсюй монастырь, осыпая его бранью и 
побоями. Толпы народа со слезами правожали святителя, а онъ спо
койно благословлялъ народъ. Предъ вратами обители онъ сказалъ 
народу: „дети! все, что могъ, сд'Ьлалъ я; если бы не изъ любви къ 
вамъ, и одного дня не оставался бы я на каеедрЪ. Уповайте на Бога, 
терпите". Нисколько дней страдалъ неустрашимый испов'Ьдникъ прав
ды—въ смрадной келье, окованный цепями, съ тяжелою колодкой на 
шее, лишенный хлеба. Сюда 1оаннъ прислалъ ему голову любимаго 
его племянника и вел'Ьлъ сказать ему: „вотъ твой любимый сродникъ, 
не помогли ему твои чары". Святитель всталъ, благословилъ и поц’Ь- 
ловалъ голову и вел'Ьлъ возвратить царю кровавый подарокъ. Нако
нецъ 1оаннъ сослалъ Филиппа въ заточеше въ Тверской Отрочъ мо
настырь.

Прошло около года, какъ св. Филиппъ томился въ заточенш. 
Въ декабр-fe 1569 года двинулся царь со своею дружиною карать 
Новгородъ и Псковъ за мнимую измену. Тогда, по вол’Ь 1оанна, Ма- 
люта Скуратовъ 10) явился въ келго Филиппа и съ видомъ смирешя 
сказалъ: „Владыко святый! преподай благословеше царю на путь въ
Н о в го р о д ъ ". С в я ти те л ь  зн а л ъ , з а ч ^ м ъ  я в и л с я  М алю та. Е щ е  за  три
дня до того сказалъ онъ бы в ш и м ъ  при нем ъ: „вотъ приблизился ко
нецъ моего подвига", и причастился св. Таинъ. Злодею отвечалъ 
ОНЪ! „Д’ЬлаЙ, ЧТО х о ч еш ь , но дара Вояйя: не получаютъ 0бмаН0МЪ“.

Сказавъ это, онъ с т а л ъ  на м о л и т в у  и просилъ Господа, да пршметъ 
духъ его съ миромъ. Малюта задушилъ святителя подушкою и ска
залъ настоятелю, что бывппй митрополитъ умеръ отъ угара. Это было 
23 декабря 1569 г. Такъ окончилъ зе м н ую  ЖИЗНЬ СВОЮ великШ с в я 

титель, положившей жизнь за стадо свое! Многими богоугодными, 
великими iepapxaMH прошяла Церковь Русская, но въ числе ихъ 
одинъ только мученикъ за правду и человеколюб1е: слава его не
тленна, какъ нетленны самые останки его “ ).

„Восхвалимъ Филиппа премудраго, наставника право слав1я, про
возвестника истины, ревнителя Златоустаго, светильника Русской 
земли. Вооруживъ себя бронею духовнаго мужества, ты безтрепетно 
обличалъ не послушавшихъ тебя; властш отъ Бога единаго данною,

10)  Л ю б и м е ц ъ  1 о а н н а  и  н а ч а л ь н и к ъ  о п р и ч н и к о в ъ ,  з а к о р е н е л ы й  з л о д ’Ь й, « м у ж ъ  к а м е -  
н о с е р д е ч н ы й » ,  п о  в ы р а ж е н и ю  п е р в а г о  ж и з н е о п и с а т е л я  с в .  Ф и л и п п а .

и )  М о щ и  е в . Ф и л и п п а  б ы л и  н е м е д л е н н о ,  в ъ  п р и с у т с т в ш  у б Ш ц ы ,  п р е д а н ы  зем -гЬ , з а  
а л т а р е м ъ  м о н а с т ы р с к о й  ц е р к в и .  В ъ  1 5 9 1  г о д у  о и !,  п е р е н е с е н ы  и з ъ  Т в е р и  в ъ  С о л о в е ц к у ю  
о б и т е л ь — н а  м Ъ с т о  и н о ч е с к и х ъ  п о д в и г о в ъ  с в я щ е н н о - м у ч е н и к а ,  п р и  ч е м ъ  н а й д е н ы  с о в е р 
ш е н н о  н е т л е н н ы м и  и  п о л о ж е н ы  в ъ  п р и г о т о в л е н н о й  и м ъ  д л я  с е б я  м о г ш г Ь , в ъ  п р е д в е р ш  
с о з д а н н а г о  и м ъ  х р а м а ,  под л'Ь  л ю б и м а г о  н а с т а в н и к а  е г о  в ъ  м о н а ш е с т в е ,  и н о к а  1 о н ы  Ш а -  
м и н а .  В ъ  1 6 5 2  г о д у  с в .  м о щ и  п е р е н е с е н ы  и з ъ  С о л о в к о в ъ  в ъ  М о с к в у  и  п о с т а в л е н ы  о т к р ы 
т о  в ъ  ц а р с т в е н н о м ъ  с о б о р н о м ъ  х р а м е  У с п е т я  Б о г о м а т е р и ,  гд Ъ  и  н ы н Ь  п о ч и в а ю т ъ .
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ты совершилъ свое течете и соблюлъ веру, блаженный святитель, 
увенчанный светлымъ вЪнцомъ правды! Тобою украсилъ Богъ храмъ 
Матери Своей и нетленное гЬло твое, въ изгнанш пострадавшее, 
много лЪтъ въ земле сокровенное, возвратилъ престолу твоему, къ 
радости и веселйо паствы твоей" 1а).

Между тЪмъ царь прибылъ въ Новгородъ, где верный народъ 
и не думалъ сопротивляться воле его. Начались страшныя истязашя 
подъ предлогомъ мнимой измены, неслыханныя свирепства; начался 
„разгромъ“ или, какъ называетъ современный л-Ьтописецъ,—„неиспо
ведимое колебаше, падете, кровопролит1е Великаго Новгорода" 13). 
Но и здесь нашелся смелый обличитель неправды и злодейства— 
преп. Арсешй затворникъ “ ). Царь пощадилъ обитель Арсешя, не
сколько разъ посещалъ его и безъ гнева выслушивалъ обличешя 
праведника, который одинъ дерзалъ быть заступникомъ несчастнаго 
города, отказывалъ царю въ благословенш и не принялъ отъ него 
богатыхъ даровъ. Во все продолжеше разгрома Арсешй не выходилъ 
изъ кельи, неусыпно, но—увы!—неуслышанный, молясь о смягченш 
царской ярости. Утомившись казнями и собираясь въ Псковъ, Гроз
ный царь пришелъ къ затворнику — принять благо словете и звать 
его съ собою. „Насытился ли кровш зверь, кровожадный? — сказалъ 
ему нраведникъ.—Кто можетъ благословить тебя, кто можетъ молить 
Бога о мучител'Ь, облитомъ кровш  хриспанскою? Много душъ непо-
винныхъ послалъ ты въ царство небесное, а самъ не узришь его. 
И еще замышляешь новое кровопролитие". Царь уверялъ, что никому 
не сделаетъ зла во Пскове, если не найдетъ тамъ измены. „И ты 
самъ, отче, будешь свидетель тому", прибавилъ онъ. „Пусть будетъ 
по слову твоему,—отвечалъ преп. Арсетй. Завтра готовъ я въ путь 
съ тобой и не отступенъ буду отъ тебя во Пскове. Но знай, что не 
на радость теб^ будетъ, когда помыслишь злое, и ярость кровожад
ная возгорится въ тебе. Тогда вспомнишь слова мои: страхъ и тре-

12) К о н д а к ъ  и  с т и х и р ы  и з ъ  с л у ж б ы  с в .  Ф и л и п п а ,  н а п е ч а т а н н о й  в ъ  я н в а р с к о й  М и 
н е й  п о д ъ  9  ч и с л о м ъ .  П а м я т ь  с в я т и т е л я  п р а з д н о в а л а с ь  в с е ю  ц е р к о в ь ю  Р у с с к о ю  с ъ  1 5 9 1  
г о д а , в ъ  2 3  д е н ь  д е к а б р я ,  н о  с ъ  1 6 6 0  г о д а  п р а з д н о в а ш е  п е р е н е с е н о  н а  9  я н в а р я  ( Д у ш е -  
п о л . Ч т .  1 8 6 1 ,  ч . И ,  с т р .  1 8 0 ).

13)  С о б р .  л Ъ т о п . т . I I I ,  с т р .  2 5 4  и  с л Ъ д . К р о в о п р о л и м е  « в е л и к а г о  р а з г р о м а »  б ы л о  
б е з п р ю г Ь р н о е :  в ъ  м у к а х ъ ' и  и с т я з а ш я х ъ ,  п о д ъ  м е ч о м ъ  о п р и ч н и к о в ъ  и  в ъ  в о л н а х ъ  В о л х о 
в а ,  п о г и б л о  в ъ  п р о д о л ж е ш е  ш е с т и  н е д б л ь  д о  6 0  т .  ч е л о в Ь к ъ .  „ В о л х о в ъ ,  з а п р у ж е н н ы й  т р у 
п а м и ,  д о л г о  н е  м о г ъ  п р о н е с т и  и х ъ  в ъ  Л а д о ж с к о е  о з е р о . В е б  ц е р к в и  и  м о н а с т ы р и  в ъ  г о -  
р о д Ъ  и  о к р е с т н о с т и  б ы л и  р а з г р а б л е н ы .  О с о б е н н о  п о с т р а д а л ъ  м о н а с т ы р ь  п р е п .  А н т о ш я  
Р и м л я н и н а :  т а м ъ  у б и л и  и г у м е н а  Г е л а ы я  с о  в е Ь м и  м о н а х а м и  и  с о в е р ш е н н о  о г р а б и л и  о б и 
т е л ь ,  к о т о р а я  о с т а л а с ь  п о с л 'Ь  т о г о  н а  т р и  г о д а  п у с т о ю ,  б е з ъ  б р а т ш  и  б е з ъ  с л у ж б ы  ц е р к о в 
н о й . В л а д ы к а  П и м е н ъ  з а т о ч е н ъ  в ъ  Н и к о л а е в с к Ш  В е н е в с м й  м о н а с т ы р ь  и  т а м ъ  в с к о р е  
с к о н ч а л с я ,  к а к ъ  д у м а л и  с о в р е м е н н и к и ,  о т ъ  г о л о д а .

и )  П р е п .  А р с е ш й ,  у р о ж д е н е ц ъ  Р ж е в а - В л а д и м 1 р о в а ,  у с т р о и л ъ  в ъ  1 5 6 2  г о д у  и н о ч е 
с к у ю  о б и т е л ь  с ъ  х р а м о м ъ  Р о ж д е с т в а  Б о г о р о д и ц ы ,  н а  Т о р г о в о й  с т о р о н ’Ь Н о в г о р о д а ,  б л и з ъ
Я р о с л а в о в а  дворища и церкви св. Муроносицъ. Онъ б ш ъ  строий подвижникъ, носилъ 
в е р и г и ,  ж и л ъ  в ъ  з а т в о р *  и , п р е д в и д я  б 4 д с т в 1 я  р о д н о г о  г о р о д а ,  н е п р е с т а н н о  п р о л и в а л ъ  
с л е з ы .  И н о г д а  в и д а л и  е г о  п л а ч у щ и м ъ  н а  В е л и к о м ъ  м о с т у .
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летъ объимутъ тебя, и сотрясутся отъ ужаса всгЬ кости твои“. На 
утро дверь въ келье Арсетя оказалась запертою изнутри, и сколько 
ни стучались, старецъ не подалъ голоса. Разломали дверь и увидели 
старца на коленяхъ, съ согнутыми на груди руками и наклоненною 
головой. Онъ какъ будто продолжалъ молиться, но праведная душа 
его отлетела уже въ селешя небесныя 15).

Для совести, отягченной кровью, тяжело было зрелище мирной 
кончины праведника! Во всю дорогу Грозный былъ мраченъ и задум- 
чивъ. На последнемъ ночлеге, въ с. Любятове, близъ Пскова, царь 
съ ужасомъ выбежалъ изъ избы, между темъ какъ въ городе, тре- 
петавшемъ отъ ужаса, раздался благовеста къ воскресной утрене. 
„Теперь во Пскове все трепещутъ, но напрасно; я не сотворю имъ 
зла", сказалъ царь спокойнымъ голосомъ. „Притупите мечи'о камень. 
Да престанутъ убийства11. Чемъ объяснить внезапный ужасъ 1оанна, 
внезапный переходъ отъ свирепства къ кротости? Царь твердо пом- 
нилъ последшя слова затворника А рсетя и былъ уверенъ, что усоп- 
ппй праведникъ невидимо сопутствуетъ ему во Псковъ. При мрачномъ 
и подозрительномъ характере, при разстроенномъ воображенш, при 
помраченной злодеятями совести Грознаго, не страшно ли было ему 
иметь при себе такого неотступнаго обличителя?

На следующее утро, 20 февраля, во второе воскресенье вели
каго поста, улицы Пскова представляли необыкновенное зрЪлище. 
По всЬмъ улицамъ до Кремля, противъ в с ’Ь х 'Ь  домовъ И  воротъ,
были разставлены столы съ разными постными кушаньями; жители 
въ праздничномъ платье стояли предъ СТОЛаМИ. ВсЬ ОНИ (ШЛИ ВЪ 
CTpai’fe, какъ приговоренные къ смерти; M H orie  дрожали, иные пла
кали. Одинъ только челов'Ькъ, въ длинной рубашке, подпоясанный 
веревкою, смело и беззаботно разгуливалъ по улицамъ, пробегая 
босыми ногами отъ одного стола къ другому и стараясь ободрить 
жителей.

Это бЫЛЪ ЮРОДИВЫЙ Никола, по прозвашю Салосъ, всему городу 
известный и всеми уважаемый праведникъ. Царь въехалъ въ городъ. 
Вдругъ явился предъ нимъ юродивый,, прыгая на палочке по дет
скому обычаю и приговаривая:

— Иванушка! Иванушка! покушай: вотъ тебе хлебъ-соль. Чай 
не наелся мясомъ человечьимъ въ Новгороде.

Царь разгневался и велелъ было опричникамъ схватить его; но 
блаженный исчезъ, скрывшись въ толпе народа. При выходе изъ 
Троицкаго соборнаго храма снова встретилъ царя Никола и неот
ступно звалъ къ себе въ келью подъ соборную колокольню. Въ этой

15)  Т й л о  з а т в о р н и к а  п о г р е б е н о  в ъ  т о й  ж е  х и ж и н е ,  г д е  о н ъ  з а т в о р и л с я  д л я  м о л и т в ы .  
П о  у п р а з д н е н ш  о с н о в а н н о й  и м ъ  о б и т е л и ,  м о щ и  п р е п .  А р с е ш я  п е р е н е с е н ы  в ъ  1 7 8 7  г о д у  
в ъ  К и р и л л о в ъ  м о н а с т ы р ь  ( в ъ  4  в е р с т а х ъ  о т ъ  Н о в г о р о д а )  и  т а м ъ  п о ч и в а ю т ъ  п о д ъ  с п у д о м ъ .  
П а м я т ь  п р е с т а в л е н и я  е г о  п о к а з а н а  в ъ  с в я т ц а х ъ  и  ж и т ш  1 2  ш л я ;  н о  э т о  я в н а я  о ш и б к а :  
о т ъ Ъ з д ъ  Г р о з н а г о  ц а р я  и з ъ  Н о в г о р о д а  в о  П с к о в ъ  б ы л ъ  в ъ  ф е в р а л е  1 5 7 5  г .,  а  н е  в ъ  гале. 
М о ж е т ь  б ы т ь  1 2  ш л я  ( н е и з в е с т н о  въ какомъ г о д у )  о б р е т е н ы  б ы л и  м о щ и  п р е п .  А р с е ш я .
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убогой и гЬсной кель'Ь, на лавгсЬ, была разостлана чистая скатерть 
и на ней лежалъ огромный кусокъ сырого мяса.

— Покушай, покушай, Иванушка, — приговаривалъ Никола, съ 
поклономъ угощая царя.

— Я хрисйанинъ и не Ьмъ мяса въ постъ, — сурово сказалъ
царь.

— Мяса не Ъшь, а людей губишь и кровь христианскую пьешь, 
и суда Бож1я не боишься!

Закип’Ьло на дуигЬ у Грознаго. Онъ вел'Ьлъ снимать колокола 
съ соборной церкви и грабить ризницу. А юродивый, взглянувъ ему 
въ глаза, сказалъ строгимъ голосомъ:

— Не тронь насъ, прохожий челов’Ькъ, ступай скорее прочь. 
Если еще помедлишь, не на ч’Ьмъ теб^ будетъ б’Ьжать отсюда.

Въ ту же минуту вошелъ Малюта Скуратовъ, бледный отъ стра
ха, и доложилъ царю, что любимый конь его палъ.

— Вотъ только тронь кого-нибудь въ богоспасаемомъ Пскова,— 
закричалъ ему юродивый, — или церкви начни грабить — тотчасъ же 
издохнешь, какъ конь твой. — Грозный оставилъ въ покой городъ, 
спасенный отъ разоретя юродивымъ 1в).

Спустя нисколько л'Ьтъ, Грозный царь, отправляясь въ Ливон-
с к Ш  п о х о д ъ ,  и о с Ъ т и л ъ  П с к о в о - П е ч е р с к Ш  м о н а с т ы р ь  17), г д 'Ь  н а с т о я -
тельствовалъ тогда преп. игуменъ КорнилШ.

Иночесте подвиги Корнил1я начались съ ранней юности въ той
же Печерской обители; при немъ распространена пещерный храмъ и
съ 1524 г. храм овая икона У с п е т я  Б огородицы  начала источать исц'Ь- 
летя. Облеченный въ санъ игумена съ 1529 года, ревностный под- 
вижникъ, въ продолжеше многолЪтняго настоятельства, возвысилъ 
обитель во всЬхъ отношешяхъ. Жизнь его была образцомъ строгой
иноческой жизни и онъ старался одушевить ревностью къ подвижни
честву подчиненныхъ ему иноковъ. Неутомимый въ трудахъ, онъ по-

1в)  П р а в е д н ы й  Н и к о л а й ,  П с к о в с к Ш  ч у д о т в о р е ц ъ ,  п р е с т а в и л с я  2 8  ф е в р а л я  1 5 7 6  г о д а .  
П о  о с о б о м у  у в а ж е н ш  ж и т е л е й  П с к о в а  к ъ  б л а ж . Н и к о л а ю ,  о н ъ  п о г р е б е н ъ  б ы л ъ  п о д ъ  с о -  
б о р н ы м ъ  х р а м о м ъ — п о ч е с т ь ,  к а к о й  у д о с т а и в а л и с ь  т о г д а  т о л ь к о  к н я з ь я  и  а р х и п а с т ы р и .  Т е 
п е р ь  м о щ и  е г о  п о ч и в а ю т ъ  в ъ  з а к р ы т о м ъ  д у б о в о м ъ  г р о б Ь ,  в ъ  п р а в о м ъ  п р и д Ь л ’Ь  Т р о и ц к а г о  
с о б о р а .  В ъ  д р е в н е м ъ  к о н д а к Ь  е м у  с к а з а н о :  « Ч у д о т в о р е ц ъ  я в и с я  Н и к о л а е ,  ц а р е в у  д е р ж а в у  
и  с м ы с л а  с в и р е п с т в о  н а  м и л о с т ь  о б р а т и в ъ ,  и  н ы н Ь  м о л и м ъ  т я ,  с в я т е ,  п р е б у д и  в ъ  н а с ъ  
е щ е ,  з а щ и т и  о т ъ  к о в а р с т в ъ  в р а ж ш х ъ ;  т ы  б о  е с и  г р а д у  П с к о в у  и  в с б м ъ  х р и с т о л ю б и в ы м ъ  
л ю д я м ъ  п о х в а л а  и  у т в е р ж д е т е » .  П а м я т ь  е г о  м £ с т н о  п р а з д н у е т с я  в ъ  д е н ь  п р е с т а в л е ш я .

и )  В ъ  т о й  м е с т н о с т и ,  гд'Ь с т о и т ь  П с к о в о - П е ч е р с к 1Й м о н а с т ы р ь  ( в ъ  5 6  в е р с т ,  о т ъ  
П с к о в а ,  б л и з ъ  Л и ф л я н д с к о й  г р а н и ц ы )  в ъ  X V  в Ь к Ь  п о с е л и л о с ь  н и с к о л ь к о  с т а р ц е в ъ ,  и с к а в -  
ш и х ъ  у е д и н е ш я  д л я  с п а с е ш я  д у ш ъ  с в о и х ъ .  В ы к о п а в ъ  ce6i в ъ  r o p i,  п е щ е р ы ,  а  м о ж е т ъ  
б ы т ь , н а ш е д ш и  у ж е  г о т о в у ю  п е щ е р у ,  у с т р о е н н у ю  с а м о ю  п р и р о д о ю ,  о н и  п р о в о д и л и  т а м ъ  
ж и з н ь  с в о ю  и  т а м ъ  п р е с т а в и л и с ь ,  н и к о м у  н е в е д о м ы е .  З в е р о л о в ы  И з б о р с ю е  с л ы ш а л и  п 4 -  
H ie  к а к ъ  б ы  в н у т р и  г о р ы ,  п р о з в а н н о й  п о с л Ь  т о г о  « с в я т о ю » ;  п о т о м ъ  с л у ч а й н о  о т к р ы т о  у с т ь е  
п е щ е р ы  и  н а д п и с ь  н а д ъ  н и м ъ :  « Б о г о м ъ  з д а н н а я  п е щ е р а .  В ъ  1 4 7 3  г о д у  п о с е л и л с я  з д Ь с ь
пришедппй изъ Юрьева-Ливонскаго (Дерпта) священникъ 1оаннъ. Принявъ иночество съ
и м е н е м ъ  1 о н ы , о н ъ  у с т р о и л ъ  ц е р к о в ь  в ъ  п е щ е р Ъ  и  б ы л ъ  п е р в ы м ъ  с т р о и т е л е м ъ  н о в о й  
о б и т е л и .

Толстаго.— llc io p ia  Русск. Церкви.
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строилъ въ Пскове, на Печерскомъ подворье, каменный храмъ въ 
честь Богоматери Одигитрш; въ монастыре своемъ деревянный храмъ 
40 мученйковъ онъ перенесъ за монастырь для монастырскихъ рабо- 
чихъ, а на месте его построилъ каменный храмъ Благовещешя 18). 
Въ назидаше другимъ описалъ онъ чудеса Печерской иконы Богома
тери. „Свидетель этихъ чудесъ,—говорить онъ,—не я одинъ, а весь 
Псковъ и Новгородъ. Богоматерь подаетъ исцелетя не только право- 
славнымъ, но и иновернымъ, приходящимъ изъ немецкой земли (изъ 
Лифляндш) съ верою къ чудотворному образу". Блаженный Корни- 
лШ любилъ просвещеше и насаждалъ благочеспе не только въ сво
ей обители, но и во всей окрестности: онъ построилъ храмы Божш 
въ Агиреве и Топине—соседнихъ селешяхъ и много заботился о про- 
свещенш полудикихъ Эстовъ православною верою. Когда дружины 
Руссгая завоевали большую часть Ливонш, блаж. КорнилШ щедрою 
рукой раздавалъ пособ1я беднымъ Эстамъ, пострадавшимъ отъ войны. 
Въ Нейгаузене построилъ онъ православный храмъ. Благотворитель
ность ревностнаго игумена, кротшя наставлетя, безкорысйе и чистая 
жизнь его произвели то, что въ приходе Нейгаузена все Эсты, а въ 
другихъ приходахъ MHorie обратились къ православно, какъ къ бла- 
гочестш безкорыстному и искреннему. Въ 1565 году блаж. КорнилШ 
окружилъ монастырь каменною оградой и надъ вратами построилъ
храмъ въ честь святителя Николая, ПОру^ИВЪ Сему ДИВНОМУ ЗаНЩТ-
нику чистой веры оберегать обитель православ1я. При положенш 
обители на границе Ливонскихъ немцевъ, заклятыхъ враговъ право- 
слав1я, такое укрйплеще необходимо было не для одной обители, но 
и для всей Русской земли.

Царь 1оаннъ зналъ и уважалъ преп. Коршшя. Онъ обошелся съ 
нимъ милостиво, когда старецъ встретилъ его въ Пскове, после раз
грома Новгородскаго. Но, приближаясь къ обители Печерской, со 
стороны Ливонш, Грозный царь увиделъ твердыни монастырской огра
ды, воздвигнутая Корнил1емъ и страшно разгневался, подозревая, 
по наветамъ клеветниковъ, что въ этихъ укреплешяхъ кроется мысль 
независимости отъ Москвы 19). Когда преп. КорнилШ вышелъ за во

18)  О б а  э т и  х р а м а ,  Б л а г о в 'Ь щ е н с т й  в ъ  м о н а с т ы р е  и  4 0  м у ч е н й к о в ъ  з а  о г р а д о ю ,  д о -  
с е л Ь  с у щ е с т в у ю т ъ .  П о с л ' Ь д т й  и з ъ  н и х ъ ,  д е р е в я н н ы й ,  с ъ  к р ы ш е ю  в ъ  о д и н ъ  с к а г ь ,  с л у ж и т ,  
п р и х о д с к и м ъ  д л я  ж и т е л е й  з а ш т а т н а г о  г о р о д к а  П е ч е р с к а .  Ж и в о п и с н о е  р а с п о л о ж е ш е  м о 
н а с т ы р я ,  в ъ  у щ е л ш ,  с ъ  д в у м я  г о р а м и ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  о д н а — « С в я т а я » ,  в м 'Ь щ а е т ъ  в ъ  c c 6 f .  
У с п е н с к Ш  х р а м ъ  и  п е щ е р ы ,  н е о б ы к н о в е н н ы й  в п д ъ  м а с т и т ы х ъ  д у б о в ъ  н а д ъ  н е ю ,  г р о м а д 
н ы й  т в е р д ы н и  о г р а д ы ,  с л о ж е н н о й  и з ъ  п л и т н я к а ,  в ъ  3 8 0  с а ж .  д л и н о ю  и  д о  5  с а ж е н ъ  в ъ  
в ы ш и н у ,  с ъ  м н о ж е с т в о м ъ  б а ш е н ъ — в с е  э т о  д а е т ъ  о б и т е л и  т а к о й  д и в н ы й  в и д ъ ,  к о т о р а г о  
н е л ь з я  п е р е д а т ь  с л о в а м и ,  н о  о н ъ  н а в с е г д а  о с т а е т с я  в ъ  п а м я т и  т о г о ,  к т о  х о т я  о д н а ж д ы  
в и д Ъ л ъ  э т у  д и в н у ю  о б и т е л ь .

м )  К у р б с ш й  у в 'Ь р я е т ъ ,  ч т о  п р е п .  К о р н и л Ш  и  в м Ъ с г Ь  с ъ  н и м ъ  д р у г о й  и н о к ъ ,  у ч е н и к ъ  
е г о  В а с и а н ъ  М у р о м ц е в ъ ,  р а з д а в л е н ы  к а к и м ъ  -  т о  м у ч и т е л ь с к и м ъ  о р у д 1 е м ъ , и  г Ь л а  и х ъ  
п о л о ж е н ы  в ъ  о д н о м ъ  г р о б Ъ . Т е п е р ь  м о щ и  п р е п о д о б н о - м у ч е н и к а  п о ч и в а ю т ъ  в ъ  з а к р ы т о м ъ  
д у б о в о м ъ  г р о б *  в ъ  п е щ е р н о й  У с п е н с к о й  ц е р к в и .  Годъ кончины преп. К орш ш я трудно 
определить съ т о ч н о с т и ) ,  н о ,  п р и н и м а я  в ъ  с о о б р а ж е ш е ,  ч т о  К у р б с м й  г о в о р и т ь  о н е й  в с л $ д ъ
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рота съ крестомъ на встречу государю, Грозный тутъ же повел елъ 
умертвить старца. Такъ, по свидетельству летописи, „приснопамят
ный, достохвальный, достоблаженный игуменъ, добрый пастырь, отъ 
тл'Ьннаго сего ж ипя земнымъ царемъ предпосланъ къ небесному 
Царю въ вечное жилище".

Страшная година мучительства служила испыташемъ веры для 
Русскаго народа: не было ни заговоровъ противъ Грознаго царя, ни 
мятежа, ни измены, немнопе решились на побегъ за пределы оте
чества 20). Первые вельможи, подпоры престола, съ такимъ же сми- 
ретемъ, съ такою же покорностью воле Бож1ей, какъ и простолю
дины, клали голову на плаху; никто, среди неслыханныхъ мученШ, 
не осмеливался проклинать мучителя, почитая въ немъ помазан
ника Бож1я; нашлись и тате, которые, перенося истязатя, моли
лись за царя. При такихъ чувствахъ православнаго народа, неудиви
тельно, что Господь посылалъ чудныя знамешя для утеш етя и укрЪ- 
плешя в'Ьрующихъ въ разныхъ краяхъ Россш.

Такъ, въ Великомъ Новгороде, не задолго до страшнаго разгро
ма, прославлены нетлЪшемъ и чудесами мощи святителя Никиты, 
которыя, съ разр^ш етя самодержца и митрополита, были открыты 
владыкою Пименомъ, после бывшаго ему вид4>тя. Когда поднята бы
ла крыша гробницы, увидели священное сокровище благодати: не 
только тело угодника Бож1я, но и ризы его сохранились въ совер-
шенномъ нетл-Ьнш. Тогда же святыя мощи, 450 Л’Ьтъ П0\ШВсШ1ШЯ ВЪ

недрахъ земли, были переложены изъ ветхой раки на одръ и поста
влены посреди церкви; безчисленное множество чудесъ и исцелешй  
надъ. приходящими съ вЪрою слепыми, б4сновйтыми, хромыми, раз-
слабленными и одержимыми разными недугами, ознаменовало незаб
венный для Новгорода день 30 апреля 1558 г. 41). Въ это время вой

з а  и з в й с п е м ъ  о б ъ  о п у с т о ш е н ш  Н а р в ы  и  д р у г и х ъ  г о р о д о в ъ ,  м о ж н о  п о л а г а т ь ,  ч т о  К о р н и л Ш  
у м е р щ в л е н ъ  в ъ  1 5 7 7  г о д у . Н а д п и с ь  н а  г р о б н и ц 'Ь  о в р е м е н и  с м е р т и  е г о ,  2 0  ф е в р а л я  1 5 7 0  
г о д а ,  совершенно о ш и б о ч н а :  в ъ  э т о т ъ  с а м ы й  д е н ь  п р е п .  К о р н и л Ш  в с т р й ч а л ъ  ц а р я  в о  П с к о -  
Rfi, и  б ы л ъ  п р и н я т а  и м ъ  л а с к о в о .  Т о г д а  у б Ш с т в ъ  в о в с е  н е  б ы л о .— П р е п .  К о р н и л Ш  н а п и -  
с а л ъ  « п о в е с т ь  о П с к о в с к о м ъ  П е ч е р с к о м ъ  м о н а с т ы р Ъ .  П о з д н е е  о н а  б ы л а  д о п о л н е н а  р а з 
н ы м и  л и ц а м и  ( О б з о р ъ  Р у с с к .  д у х о в н .  л и т е р а т у р ы ,  ч .  I ,  с т р .  2 4 4 )  и  м н о г о к р а т н о  н а п е ч а т а н а .

20)  В ъ  ч и с л Ъ  п о с Л 'Ь д н и х ъ  б ы л ъ  б о я р и н ъ  и  з н а м е н и т ы й  в о е в о д а ,  к н я з ь  А н д р е й  М и -  
х а й л о в и ч ъ  К у р б с к Ш .  О н ъ  б Ъ ж а л ъ  в ъ  Л и т в у  в ъ  1 5 6 3  г о д у ,  в ъ  э п о х у  п е р в ы х ъ  к а з н е й  Г р о з 
н а г о .  К у р б с к Ш  б ы л ъ  и з ъ  ч и с л а  о б р а з о в а н н 'Ь й ш и х ъ  л ю д е й  с в о е г о  в р е м е н и ,  р е в н о с т н о  з а б о 
т и л с я  о п о д д е р ж а т  и  п р а в о с л а в 1 я  в ъ  Л и т в Ъ ,  ч т о  в и д н о  и з ъ  п е р е п и с к и  е г о  с ъ  р а з н ы м и  л и 
ц а м и .  И з м е н о ю  г о с у д а р ю  и  о т е ч е с т в у ,  с т о л ь  н е с р о д н о ю  Р у с с к о м у  с е р д ц у ,  з а п я т н а в ъ  д о б р о е  
и м я  с в о е  и  о м р а ч и в ъ  с л а в у  с в о ю ,  п р е ж д е  б е з у к о р и з н е н н у ю ,  к н я з ь  н е  м о г ъ  н е  ч у в с т в о в а т ь  
у г р ы з е т я  с о в е с т и .  С р е д и  б о г а т с т в ъ  и  п о ч е с т е й  в ъ  с т р а н Ь  ч у ж о й ,  о н ъ  т о с к о в а л ъ  о Р о с с ш ,  
о  л ю б и м о м ъ  о т е ч е с т в 1!  с в о е м ъ  и  в ъ  л 4 т а х ъ  д в Ь т у щ а г о  м у ж е с т в а ,  у б е л е н н ы й  с е д и н а м и ,  с т р а -  
д а л ъ  н е д у г а м и :  н е  р а н ы  г Ь л е с н ы я , — р а н ы  с е р д ц а  с о к р у ш и л и  е г о .  Ч т о б ъ  о б л е г ч и т ь  р а с т е р 
з а н н у ю  д у ш у  и  х о т я  н и с к о л ь к о  о п р а в д а т ь  с е б я  в ъ  г л а з а х ъ  с о в р е м е н н и к о в ъ  и  п р е д ъ  с т р о -  
г и м ъ  с у д о м ъ  п о т о м с т в а ,  о н ъ  в з я л с я  з а  п е р о  и  н а п и с а л ъ  « И с т о р ш  к н я з я  в е л и к а г о  М о с к о в 
с к а г о  о д 'Ь л а х ъ , я ж е  с л ы ш а х о м ъ  у  д о с т о в й р н ы х ъ  м у ж е й  и  я ж е  в и д Ь х о м ъ  о ч и м а  н а ш и м а » .  
И з в е с т н ы  о б л и ч и т е л ь н ы я  п и с ь м а  е г о  к ъ  Г р о з н о м у  ц а р ю .

21) О житш святителя Никиты мы говорили въ IY  глав^ 1-й книжки нашихъ «Раз-
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ска Руссгая осаждали Ливопсгай городъ Ругодивъ (Нарву), и въ день 
открьтя мощей MHorie Ливонцы видели между Русскими полками 
"Ьздящаго по берегу Нарвы мужа безбородаго ?*), въ ризахъ святи- 
тельскихъ, съ жезломъ и крестомъ. Между гЬмъ въ НарвЪ нЪмецъ- 
пивоваръ бросилъ въ огонь, разведенный подъ котломъ, две иконы, 
писанныя на липовыхъ доскахъ и похищенныя изъ Иваньгорода: на 
одной изъ нихъ изображена была Богоматерь съ Божественнымъ Мла- 
денцемъ, а на другой—угодники Божш: Николай чудотворецъ, Васи- 
лШ, Козьма и Дам1апъ. Внезапно поднялся сильный ветеръ и пламя, 
разливаясь изъ-подъ котла, объяло весь городъ; не только дома, но 
и стены, и ворота сгорели, а войска Руссгая вместе съ жителями 
Иваньгорода, воспользовавшись смятешемъ немцевъ, быстро перепра
вились черезъ реку Нарву и овладели Ругодивомъ безъ приступа 
и стенобитныхъ орудШ. Къ довершенш чуднаго события, обе иконы, 
брошеныя въ огонь, найдены невредимыми въ пепле на месте пиво- 
варетя 23).

Другимъ зпаметемъ милости Бояией было явлеше иконы Пре
святой Богородицы въ Казани. Въ 1579 г. девятилетняя девочка, по 
имени Матрона, жившая съ матерью въ новопросвещенной столице 
бывшаго татарскаго царства, видела во сне образъ Богоматери, при 
чемъ голосъ повелевалъ ей донести градоначальнику и apxiepero,
Ч Т О б ъ  открыли И  взяли изъ  земли с в .  икону и указалъ самое м’Ьото, 
гд*  она была скрыта. Но Матрона, по свойственному дйтямъ неразу- 
менш и страху, боялась сначала открыть объ этомъ происшествш и 
уже спустя неделю разсказала матери о благодатномъ сне своемъ. 
Мать не обратила на'разсказъ дочери должнаго внимашя и отнесла 
сонъ ея къ обыкновенной детской грезе. Черезъ несколько времени 
то же сновидеше повторилось во второй и въ третШ разъ и уже съ 
угрозою. Святитель и воевода, къ которымъ Обратилась МаТрОНЯ II 
мать ея, Не обратили внимашя на слова девочки. Тогда, 8 - ГО ШЛЯ, 
около полудня, мать Матроны пришла съ заступомъ на указанное до
черью место и начала копать землю. Долго копала она, но св. иконы 
не находила. После нея принялись копать соседи ея, собравшиеся 
толпою изъ любопытства, вскопали все место, но также ничего не

с к а з о в ъ к  М о щ и  е г о  о т к р ы т о  п о ч и в а ю т ъ  в ъ  Н о в г о р о д с к о м ъ  С о ф Ш с к о м ъ  с о б о р Ь ,  п о д ъ  а р 
к о ю  м е ж д у  п р и д Ь л а м и  Р о ж д е с т в а  Б о г о р о д и ц ы  и  с в в .  Б о г о о т е ц ъ  1 о а к и м а  и  А н н ы .  В е л и к о 
л е п н а я  с е р е б р я н а я  р а к а  у с т р о е н а  в ъ  1 8 4 6  г о д у  у с е р д 1 е м ъ  г р а ф и н и  А .  А .  О р л о в о й - Ч е с м е н -  
с к о й .  В ъ  с о б о р н о й  р и з н и ц Ь  х р а н и т с я  о б л а ч е ш е ,  н е и с т л ’Ь н н о  л е ж а в ш е е  4 5 0  Л'Ьтъ в ъ  з е м л Ь  
н а  м о щ а х ъ  с в .  Н и к и т ы :  ф е л о н ь ,  о м о ф о р ъ ,  е п и т р а х и л ь ,  п о р у ч и  и  ш а п к а .

и )  С в я т и т е л ь  Н и к и т а  и з о б р а ж а е т с я  н а  и к о н а х ъ  б е з б о р о д ы м ъ .  
м )  В ъ  ж и т ш  с в .  Н и к и т ы  ( С б о р н и к ъ  б и б л .  С е р п е в о й  л а в р ы  1 6 3 0  г о д а  №  6 7 8 )  г о в о 

р и т с я ,  ч т о  п р а в о с л а в 1 е  с в .  м о щ е й  е г о  о б л и ч и л о  е р е т и к о в ъ ,  п о с л е д о в а т е л е й  Б а ш к и н а  и  
0 е о д о а я  К о с о г о ,  о т р и ц а в ш и х ъ  в о с к р е с е ш е  м е р т в ы х ъ  ( л и с т .  8 7 1  о б о р .) .  Т у  ж е  м ы с л ь  в ы -  
р а ж а е т ъ  и  З и н о в Ш ,  у ч е н и к ъ  М а к с и м а  г р е к а ,  п и с а в п п й  п р о т и в ъ  е р е с и  К о с о г о .  О н ъ  г о в о 
р и т ь ,  ч т о  н а  о б л и ч е т е  э т о й  е р е с и  п р о с л а в л е н ы  ч у д е с а м и  м о щ и  с в я т и т е л я  Н и к и т ы  и  дв-Ь 
и к о н ы  в ъ  Н а р в е  ( И с т о р .  Р у с с к о й  Ц е р к в и  п р е о с в я щ е н .  Ф и л а р е т а ,  и зд . 1, п е р ю д ъ  I I I ,  
с т р .  1 2 2 ) .
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находили. Наконецъ, вместе съ другими, начала копать сама девица 
Матрона въ томъ мгЬстгЬ, где прежде находилась печь, и только что 
прорыла землю на полъ-аршина, вдругъ явилась чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы съ ПредвЪчнымъ Младенцемъ на рукахъ, об
вернутая въ ветхое сукно вишневаго цвета. Чуднымъ светомъ с1яла 
святая икона, какъ будто недавно была изображена она, и прахъ зем
ли, казалось, не коснулся ея. Девица, съ благоговейнымъ страхомъ 
и невыразимою радостью, приняла на руки пречистую икону и по
ставила ее на томъ же месте. Такое чудное знамеше милости Бо- 
ж1ей скоро сделалось известнымъ всему городу: хрисйане радова
лись и благодарили Бога, а магометане дивились непонятной для 
нихъ силе Божьей 21). Св. икона, прославленная многими чудотворе- 
1иями, была перенесена въ ближнюю церковь св. Николая, а царь 
1оаннъ, получивъ извесйе о чудномъ явленш Казанской иконы Бого
родицы, повелелъ на самомъ месте, где обретена чудотворная ико
на, построить храмъ во имя Пресвятой Богородицы и основать жен- 
скШ монастырь, приславъ на сооружете храма значительную сумму 
изъ собственныхъ царскихъ доходовъ и определивъ въ то же время 
выдавать деньги на содержаше священнослужителей, игуменьи и со
рока сестеръ ss).

Спустя несколько летъ, на другомъ конце широкой Русской зем
ли, усердная Заступница христаанъ даровала имъ свою помощь и 
предстательство. Это было въ древнемъ Псков*, осажденномъ Ляхами
и Литвою, во время несчастной войны 1оанна съ королемъ Стефаномъ 
BaTOpieMb, ОДНИМЪ изъ лучшихъ полководцевъ своего времени. Гроз
ный царь имелъ огромный рати въ поле, но мучимый неизъясни- 
иымъ страхомъ, видя везде мнимую измену, не решался двинуть 
ихъ противъ врага. Въ Пскове войскъ было не много, но доблестные 
воеводы укрепляли себя и воиновъ молитвою: духовенство города, 
воеводы, воины, граждане съ крестами, чудотворными иконами и мо- 
щами св. князя Всеволода - Гавршла обошли крестнымъ ходомъ во- 
кругъ всехъ укреплешй. Они молились, да будетъ градъ св. Ольги 
неодолимою твердынею противъ враговъ, да спасется самъ и да спа- 
сетъ Россш. Вечеромъ увидели густыя облака пыли, которыя силь- 
нымъ южнымъ ветромъ неслись къ городу. Скоро явилась и рать 
непр1ятельская; она шла медленно, осторожно и стала вдоль реки 
Великой. Началась достопамятная осада Пскова ав). Ждали приступа.

м )  « С к а з а м е  о  я в л е н ш  и  ч у д е с а х ъ  о т ъ  и к о н ы  Б о г о р о д и ц ы  К а з а н с ш я »  н а п и с а н о  в ъ  
1 5 9 4  г о д у  м и т р о п о л .  К а з а н с к и м ъ  Г е р м о г е н о м ъ  ( в п о с л Ъ д с т в ш  п а т р ! а р х о м ъ ) .  О н ъ  б ы л ъ  с а -  
м о в и д Ь ц ъ  п р о с л а в л е ш я  и к о н ы  е щ е  в ъ  с а н Ь  с в я щ е н н и к а .  А в т о г р а ф ъ  « С к а з а ш я »  с о х р а 
н я е т с я  в ъ  М о с к .  С и н .  б и б л .  п о д ъ  №  9 8 2 .  Т Ъ м ъ  ж е  п и с а т е л е м ъ  п и с а н а  и  с л у ж б а  н а  8  ш л я .

2<>) Б о г о р о д и ц к Ш  К а з а н с м й  1 - г о  к л а с с а  м о н а с т ы р ь  п р и н а д л е ж и т ъ  к ъ  ч и с л у  з н а м е -  
н и т ы х ъ  ж е н с к и х ъ  о б и т е л е й  в ъ  Р о с с ш .  В ъ  в е л и к о л Ь п н о м ъ  с о б о р н о м ъ  х р а м Ъ  е г о ,  з а л о ж е н -  
н о м ъ  в ъ  1 7 9 8  и  о с в я х ц е н н о м ъ  в ъ  1 8 0 8  г о д у , х р а н и т с я  ч у д о т в о р н а я  и к о н а  Б о г о р о д и ц ы ,  п о 
к р ы т а я  з о л о т о ю  р и з о ю  с о  м н о ж е с т в о м ъ  д р а г о ц Ь н н ы х ъ  к а м н е й  ( И с т .  Р о с с .  I e p .  I I I ,  с т р .  
3 8 2 — 3 8 5 ) .

2в) Въ Псков'Ь было до 30,000 защитниковъ; но этого войска было недостаточно по
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Накануне праздника Рождества Богородицы, дряхлый слЪпецъ Доро- 
еей, инокъ Покровскаго монастыря, что въ Углу, объявилъ воеводамъ 
бывшее ему видЪте. Онъ говорилъ такъ: „Сид'Ьлъ я въ позднШ ве- 
черъ въ сЬняхв келШцы своей и плакалъ о горестномъ положении 
нашего города. Вдругъ вижу померкшими своими очами, будто св’Ьтъ 
великШ простирается отъ Печерскаго монастыря, чрезъ Великую реку  
къ городу Пскову, и въ томъ св’ЬтЬ шествуетъ сама Пресвятая Вла
дычица наша Богородица. Подъ левую руку поддерживаетъ Ее пре
подобный отецъ АнтонШ, ШевскШ пещероначальникъ, а подъ правую 
нашъ блаженный Корншпй, игуменъ ПечерскШ. Перешедши чрезъ 
градскую стену, Она вошла въ нашу Покровскую церковь. Потомъ 
вышедши изъ нея, вместе съ преподобнымъ Корнил1емъ, Пречистая 
Богородица стала на ст’Ьн’Ь близъ Покровской башни. Зд'Ьсь предстали 
предъ Нею святитель Нифонтъ, строитель Мирожскаго монастыря, 
благоверные князья Всеволодъ-Гавршлъ и Довмонтъ-Тимоеей и пре
подобные Евфросинъ и Савва игумены, а сзади ихъ сталъ блаженный 
Никола Салосъ. Вей они поклонились Пречистой Богородице, а Она, 
смотря на градъ, какъ бы съ гнЬвомъ сказала: „О, злые человеки 
града сего! прогневали вы Сына Моего, Господа и Бога, и осодомили 
градъ сей скверными делами своими. И пын-Ь пришла на васъ туча 
и б-Ьда великая". Тогда игумены КорнилШ, Евфросинъ и Савва съ 
блаженнымъ Николою пали передъ Нею со слезами и сказали: „О, 
Пресвятая Владычица Богородица! ведикъ грЪхъ ИХЪ И .бвЗЗакоте, 
но не прогневайся на НИХЪ до конца и помолись Сыну Твоему и Богу 
нашему за градъ сей и за народъ согрЪшив1т й “. Потомъ вей благо
верные князья припали къ ногамъ Владычицы Богородицы, а Она, 
обратясь къ тому месту, где я сиделъ, сказала мне: „Старче! иди 
скорее, возвести боголюбивымъ воеводамъ, Печерскому игумену и 
всему народу, чтобы прилежно и непрестанно молили Господа Бога; 
завтра пусть стерегутъ это место, пусть принесутъ сюда старый МОЙ 
образъ ПечерскШ и ОБ. ХОРУГВИ, пусть поставятъ здесь пушки и на- 
правятъ ихъ на шатры королевеше. Всему народу вели плакаться о 
грехахъ своихъ, и Я буду молить Сына Моего и Бога за ваши согре- 
шешя“. После сихъ словъ пресв. Богородицы все в и д е т е  исчезло 
въ очахъ моихъ. Я снова очутился въ прежней темноте и поспе- 
шилъ поведать дивное видевне, посланное мне грешному и недо
стойному".

На утро начался приступъ и именно на томъ месте города, ко
торое было указано въ видеши Дороеею. Отъ дейсттая тяжелыхъ 
орудШ вражескихъ образовался проломъ въ стене, близъ Свинорской 
и Покровской башенъ, и въ этомъ проломе закипела страшная сеча. 
Не одни воины защищали городъ, но все граждане, способные носить

обширности городовыхъ укрЬплешй. Рать Батор1я простиралась до 100 тысячъ. А между 
тЬмъ боЛ'Ье 200 тысячъ Русскихъ войскъ стояло въ бездМСТВШ ВЪ НОБГОрОдЬ, РжеВ'Ь И 
ВолокЬ-Ламскомъ.
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оруяие, простились съ женами, благословили детей и стали вместе 
съ воинами, между развалинами каменной стгЬны и новою деревянною, 
еще недостроенною. Дряхлые старцы, женщины и д’Ьти собрались въ 
соборный храмъ, где Печерсшй игуменъ Тихонъ и священники усердно 
молились. При страшномъ изв’Ьстш о приступе и проломе, все мо- 
ляпцеся зарыдали воплемъ отчаяшя. По словамъ летописца, они „весь 
полъ храма омыли слезами “. Чрезъ нисколько часовъ враги завла
дели обеими башнями и ворвались въ южную часть города. Градъ 
пуль сыпался на осажденныхъ, слаб'Ьющихъ и тЬснимыхъ. Уже они 
изнемогали и начали отступать шагъ за шагомъ. Но мгновенно изме
няется ужасная картина. Изъ Кремля идетъ духовенство съ чудотвор
ною иконою Печерской, съ мощами св. князя Всеволода-Гавршла, съ 
крестами и хоругвями. Подъ выстрелами негцяятеля, посреди крова
вой сЬчи раздается nliHie молебств!я. Утомленные защитники города 
одушевились верою, уповатемъ и мужествомъ. Они стали непоколе
бимо. Вдругъ Свинорская башня, подъ которую заранее подложенъ 
былъ порохъ, потрясенная пушками, взлетала на воздухъ съ коро
левскими знаменами. Весь ровъ наполнился трупами враговъ, а на 
помощь къ осажденнымъ приспели свгЬж1я дружины, изъ другихъ 
частей города. Ужасъ овладгЬлъ врагами, а верные Псковичи твердо 
сомкнулись и двинулись впередъ съ крикомъ: „Умремъ за Христову 
в’Ьру! Богородицу и св. Гавршла не выдадимъ!“ Дружнымъ натискомъ 
они смяли изумленныхъ иепр1ятелей, вытЪспили изъ пролома и про
гнали въ поле. Дольше другихъ держались Венгерцы, засЬвъ въ 
Покровской башн'Ь; ихъ выгнали огнемъ и мечемъ. Еще кровь лилась 
до вечера, но уже вне города, где оставались только больные, старцы 
и дети. Самыя женщины помогали отцамъ и братьямъ: некоторыя 
изъ нихъ тащили на веревкахъ въ Кремль пушки, брошеныя бегу- 
щимъ непр1ятелемъ; другчя приносили холодную воду, чтобы осве
жить сражающихся, нзнуренныхъ жаждою. Поздняя ночь положила
пред’Ьлъ кровопролитию. Оъ трофеями по^ды , знаменами, трупами 
Литовскими и множествомъ пленныхъ возвратились победители въ 
городъ—воздать хвалу Богу въ храме Св. Троицы. Тамъ главный 
воевода, князь Иванъ Петровичъ ШуйскШ, сказалъ воинамъ и всему 
народу: „Вотъ, 6paTie, миновалъ для насъ первый день печали и 
весел1я, трудовъ и мужества. Совершимъ, какъ начали. Сильные враги 
наши пали, а мы, немощные, препоясались силою. Гордый исполинъ 
лишился хлеба, а мы, алчушде милосерд1я Бож1я, исполнились благь. 
Будемъ готовы умереть за Церковь и за царя, не измг1шимъ ни лу- 
кавствомъ, ни малодупиемъ". Воины и граждане отвечали ему со 
слезами умилешя: „мы готовы умереть за веру Христову! Какъ на
чали, такъ и довершимъ, съ Богомъ, безъ всякой хитрости я7). После

т‘) В и дЬ те Дороеея было написано на иконЪ, которую воеводы прислали къ царю, 
а царь, обложивъ ее  золотомъ и жемчугомъ, возвратилъ во Псковъ и иовелЪлъ поставить 
храмовою въ церкви Покровскаго монастыря, получившаго прозваше «у пролома». Эта 
Покровская церковь, построенная въ X V  вйкЪ, малая, съ четырьмя столпами внутри и со
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достопамятнаго побоища 8 сентября 1581 года уже не было другого 
приступа къ Пскову, но битвы возобновлялись. Морозы и недостатокъ 
продовольсттая принудили враговъ снять осаду.

Такъ, по вЬрЬ и молитвЬ Псковитянъ, спасенъ древнШ городъ 
св. Ольги! Въ то же время Матерь Бож1я чудно сохранила отъ вра
говъ Свою Печерскую обитель. Мимо монастыря нередко проходили 
обозы, отправляемые Батор1емъ въ Литву съ награбленнымъ имЬшемъ 
и Русскими пленниками. Въ октябрь одинъ изъ такихъ обозовъ, 
состоявгшй изъ 30 подводъ, былъ остановленъ людьми, бывшими въ 
монастыр’Ь, которые разсЬяли польскую стражу, а имЬше все взяли 
и привезли въ монастырь. Ободренные этимъ успЬхомъ, защитники 
обители на другой день разбили польскШ отрядъ изъ 300 человЬкъ, 
отняли плЬнныхъ и богатую добычу. Озлобленный сопротивлетемъ, 
Баторгй послалъ войско осаждать обитель. Осада началась приступомъ 
съ восточной и южной стороны монастыря; монахи съ неболыпимъ 
числомъ воиновъ и поселянами, бывшими въ то время въ монастыр'Ь, 
твердо стали на стЬнахъ и бились съ непр1ятелемъ отъ 3 часа дня 
до самой ночи. Приступъ былъ отраженъ, одинъ изъ военачальни- 
ковъ Батор1я раненъ, а другой вмЬсгЬ съ многими воинами взять 
въ плЬнъ.

Знаменитая осада Печерскаго монастыря продолжалась болЪе 
д в у х ъ  м ’Ь ся д е в ъ  и  окончилась перемир1емъ, заключеннымъ между 
PoCCieK) И П ольш ею . Во в р ем я  о сад ы  н е устр а ш и м ы е  защитники обители, 
подкрепляемые многими чудесными примерами заступлешя БоЯЙеЙ 
Матери, безСТраШНО ОТрЗЖЗЛИ BCfe нападетя непр1ятелей и, несмотря 
на недостатокъ продовольствия, на моръ и заразительный болЬзни, 
не хотЬли слышать о сдачЬ обители. Чудесное спасете Печерскаго 
монастыря отъ враговъ прославило эту обитель не только между 
хриспанами всей Русской земли, но и въ чужихъ странахъ и между 
невЬрными а8).

Война кончилась постыднымъ договоромъ съ Ляхами а9), кото-

м н о ж е с т в о м ъ  г о л о с н и к о в ъ  в ъ  с в о д а х ъ ,  у ц ^ л ^ л а  д о  н а ш е г о  в р е м е н и ,  х о т я  м о н а с т ы р ь  д а в н о  
у ж е  у п р а з д н е н ъ .  П о д л ’Ь н е я  с т о и т ь  П о к р о в с к а я  б а ш н я ,  с о х р а н и в ш а я с я  в ъ  п р е ж н е м ъ  в и д Ь .  
З а  р у ч ь е м ъ  С в и н о р с к и м ъ ,  о б н и м а н щ и м ъ  ю ж н у ю  с г Ь н у  г о р о д а ,  р а с т и л а е т с я  п о л я н а — и й с т о  
и з б 1 е ш я  в р а г о в ъ  б й г у щ и х ъ ,  д о  с л о б о д ы  В ы п о л з о в о й ,  а  з а  э т о ю  с л о б о д о ю  в о з в ы ш а е т с я  Н и 
к и т с к а я  к о л о к о л ь н я ,  с ъ  к о т о р о й  Б а т о р Ш  с м о т р Ъ л ъ  н а  п р и с т у п ъ .  С п и с о к ъ  с ъ  П о к р о в с к о й  
и к о н ы  н а х о д и т с я  в ъ  М о с к о в с к о м ъ  У с п е н с к о м ъ  с о б о р й .

м )  П о  у в ^ р е н ш  л е т о п и с ц а ,  с а м и  Л я х и  и  н ^ м ц ы  Б а т о р 1 е в ы  у д и в л я л и с ь ,  к а к ъ  э т а  
м а л а я  к р е п о с т ц а ,  з а щ и щ а е м а я  м о н а х а м и ,  с л у ж и т е л я м и  и  п о с е л я н а м и ,  п о д ъ  у п р а в л е ш е м ъ  
м о л о д о г о  и  н е о п ы т н а г о  н а ч а л ь н и к а  Ю р 1 я  Н е ч а е в а ,  м о г л а  у с к о л ь з н у т ь  о т ъ  р у к ъ  и х ъ ,  и  
к а к ъ  о н и  н е  о д о л Ь л и  е я .  Т о т ъ  ж е  л ’Ь т о п и с е п ъ  р а з с к а з ы в а е т ъ  с о  с л о в ъ  К о з ь м ы  Л я п у н о в а ,  
б ы в ш а г о  в ъ - т о  в р е м я  в ъ ш г б н у  у Т у р о к ъ ,  ч т о  с у л т а н ъ  А м у р а т ъ - С е л и м ъ ,  у с л ы ш а в ъ  о  н е у д а ч -  
н ы х ъ  п р и с т у п а х ъ  к о р о л я  С т е ф а н а ,  с к а з а л ъ :  « к а к о  с е й  н е с м ы с л е н н ы й  н е  с о о д о л Ь  б е з л ю д 
н о м у  г р а д у  П с к о в у  и  м о н а с т ы р ю  П е ч е р с к о м у ,  н е и м у щ е м у  войскъ?»— В ъ  б л а г о д а р н о с т ь  
Б о г у - И з б а в и т е л ю  и  в ъ  п а м я т ь  д л я  п о т о м с т в а ,  у ч р е ж д е н ъ  к р е с т н ы й  х о д ъ  и з ъ  м о н а с т ы р я  
с ъ  ч у д о т в о р н ы м и  и к о н а м и  в о  П с к о в ъ ,  в ъ  с е д ь м у ю  н е д Ь л ю  п о  П а с х Ъ .

м )  П р и  з а к л ю ч е н ш  п е р е м и р 1 я  с ъ  Б а т о р 1 е м ъ  н а  1 0  Л’Ьтъ, 1 о а н н ъ  у с т у п и л ъ  в с ю  Л и в о -  
н ш  и  П о л о ц к ъ  с ъ  В е л и ж е м ъ .  Н о  е с л и  б ы  в р а г а м ъ  у д а л о с ь  з а в л а д е т ь  П с к о в о м ъ ,  ц а р ь  н е -
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рый заключенъ при посредничестве папскаго посла, Антошя Поссе- 
вина. Хитрый 1езуитъ им'Ьлъ цгЬлш не примирете враждующихъ, а 
подчинеше Русской Церкви папскому престолу, и папа ГригорШ XIII 
питалъ большую надежду на успгЬхъ посольства, потому что самъ 
царь просилъ папу усовестить Баторгя, союзника султана, и об'Ьщалъ, 
вместе съ другими государями, ополчиться противъ турокъ и быть 
въ непрестанныхъ дружественныхъ сношешяхъ съ Римомъ 80). Но 
надежды папы и старашя Поссевина не увенчались успехомъ: 1оаннъ 
оказалъ всю природную гибкость ума своего, ловкость и благоразум1е, 
которымъ и самъ 1езуитъ долженъ былъ отдать справедливость, бла- 
годарилъ за услугу (которая, впрочемъ, не стоила благодарности), 
об'Ьщалъ свободу и покровительство священникамъ латинскимъ въ 
Русской земле, честилъ и льстилъ Римскаго посла, но отринулъ до
могательство о позволенш строить на Руси латинстя церкви, откло- 
нилъ споры о вере и соединеши Церквей, на основанш правилъ 
ФлорентШскаго собора, и не увлекся мечтательнымъ обещашемъ npi- 
обретешя не только Шева, но и всей имперш ВизантШской, утрачен
ной Греками будто бы за отступлеше отъ Рима. Царь спокойно отве
чалъ: „мы никогда не писали къ папе о вере, я и съ тобою не хотелъ 
бы говорить' о ней: во-первыхъ, опасаюсь уязвить твое сердце какимъ- 
нибудь жесткимъ словомъ; во-вторыхъ, занимаюсь единственно морски
ми, государственны м и д ел а м и , не толкую церковнаго ученЬт, которое 
есть д-Ьло наш его отца и  богомольца митрополита. Ты говоришь смело, 
ибо ты попъ и для того пр1ехалъ сюда изъ Рима. Греки же для насъ 
не Евангел1е: мы веримъ Христу, а не Грекамъ. Что касается до 
Восточной имперш, то знай, что я доволенъ своимъ и не желаю ни- 
какихъ новыхъ государствъ въ семъ земномъ св'Ьт'Ь; желаю только 
милости Болией въ будущемъ“. Въ отв-Ьть на папскую грамоту 1оаннъ 
снова изъявлялъ готовность участвовать въ союзе хрисйанскихъ 
державъ противъ турокъ, но ни слова не сказалъ о соединеши Церквей. 
Этимъ пресеклись сношешя Рима съ Москвою, безполезныя для обе- 
ихъ сторонъ, потому что не ходатайство папы, а доблесть воеводъ 
Псковскихъ побудила Батор1я къ умеренности после выгодной для 
него войны.

Но война еще не была прекращена, а страшная кара Бож1я уже 
совершилась надъ мучителемъ, къ ужасу современниковъ и потомства. 
Въ старшемъ, любимомъ сыне своемъ—1оанне царь готовилъ Россш 
второго себя: вместе съ нимъ занимаясь делами важными, присут
ствуя въ Думе, объезжая государство, вместе съ нимъ и сластолюб- 
ствовалъ и губилъ людей. Но изъявляя страшное въ юности ожесто- 
чеше сердца и необузданность въ любострастш, царевичъ оказывалъ

м и н у е м о  л и ш и л с я  б ы  в с е й  С е в е р н о й  з е м л и ,  С м о л е н с к а  и , м о ж е т ъ  б ы т ь ,  д а ж е  Н о в г о р о д а  
( К а р а м з .  И с т о р .  I X ,  с т р .  2 0 6 ) .

30)  С ъ  п р о с ь б о ю  о п о с р е д н и ч е с т в 1!  б ы л ъ  о т п р а в л е н ъ  к ъ  п а п Ъ  г о н е ц ъ  Ш е в р и г и н ъ ,  н о  
Г р и г о р Ш  X I I I  е щ е  п р е ж д е  с о б и р а л с я  о т п р а в и т ь  п о с о л ь с т в о  в ъ  М о с к в у  д л я  с о в ^ щ а ш й  о 
соединеши Церквей.
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у м ъ  в ъ  д'Ьлахъ и  ч у в ст в и т ел ь н о ст ь  к ъ  сл авЬ  и л и  хот я  к ъ  б е з с л а в ш  
отеч ества. Во вр ем я  п е р ег о в о р о в ъ  о м и р й , ст р а д а я  з а  Р о с с ш , ч и та я  
го р д о ст ь  н а  л и ц а х ъ  бояр ъ , сл ы ш а, м о ж е т ъ  бы ть, ВСеобщШ р0П0ТЪ,

царевичъ пришелъ къ отцу и просилъ дозволетя стать во главЬ ратей 
Русскихъ, изгнать нещлятеля, освободить Псковъ, возстановить честь 
Россш.—1оаннъ въ волненш гнЬва закричалъ: „Мятежникъ! ты вмЬсгЬ 
съ боярами хочешь свергнуть меня съ престола!"—и поразилъ сына 
въ голову острымъ жезломъ своимъ. Царевичъ упалъ, обливаясь 
кровью. Внезапно исчезла ярость Грознаго царя. Помертвелый отъ 
ужаса, въ трепетЬ, въ изступленш онъ закричалъ: „Я убилъ сына, 
Богъ покаралъ меня, я убилъ его!“ Онъ кинулся на землю, обнималъ, 
цЬловалъ царевича, старался удерживать кровь, струившуюся изъ 
глубокой раны, плакалъ, рыдалъ, молилъ Бога о милосердш, звалъ 
лЬкарей иноземныхъ. Но с у д ъ  небесный уже совершился! Царевичъ 
1оаннъ, спустя 4 дня, скончался въ ужасной слободЬ Александров
ской 81). Тамъ, гдЬ потоками лилась кровь невинная, Грозный царь, 
обагренный кровш сына, неподвижно, въ страшномъ оц’Ьпен’Ьнш, си- 
дЬлъ у трупа нисколько дней и ночей бозъ пищи и сна. Съ тЪхъ 
поръ никто не видалъ уже веселой улыбки на лидЬ царя. Силы т1ь- 
лесныя изнемогли. Онъ тосковалъ ужасно, не зналъ тихаго сна. Ночью, 
какъ бы окруженный привидЪшями, онъ вскакивалъ съ постели, 
звалъ убитаго сына, стоналъ, вопилъ; утихалъ только къ утру отъ 
изнурешя силъ, забывался въ минутной дремотЪ на полу, гд*  клали 
ДЛЯ него тюфякъ -и изголовье. Онъ ж далъ II ООЯЛСЯ ДНеВНОГО СВ'Ьта,

боялся вид'Ьть людей и п о к а за т ь  имъ на ЛИЦЪ СБОвЖЪ МУКУ №ноуб1й- 
ЦЫ страшное П р вД В К уш ете адской  м уки.

S1)  Н е с ч а с т н ы й  ц а р е в и ч ъ  е щ е  в ъ  1 5 7 0  г о д у  к а к ъ  б у д т о  предчувствовалъ, ЧТО е м у  Н6
д о л го  ж и т ь  п р и  т а к о м ъ  отц^. КЕКО ВЪ  ГроЗНЫЙ ЦЭДЬ, И ОНЪ « п о ж а л о в а л ъ  в ъ  д о м ъ  П р е ч и с т о й
И ЧУДОТВОрца К ирилла (т.-е. К и р и л ю в ъ  Б 'Ь л о з е р с к Ш  м о н а с т ы р ь )  т ы с я ч у  р у б л е й .. .  и н о  п о :
х о ч е т ь  п о с т р и ч п с я ,  ц а р е в и ч а  к н я з я  И в а н а  п о с т р и ч и  з а  т о т ъ  в к л а д ъ ,  а  е с л и ,  п о  г р Ъ х а м ъ ,
ц а р е в и ч а  н е  с т а н е т ъ ,  т о  и  п о м и н а т и » .  В ъ  с б о р н и к а х ъ  б и б л . о б щ .  и с т .  и  д р е в н .  №  3 9 ,  4 0
п о м е щ е н ы :  а )  с л у ж б а  п р е п .  А н т о н и о  С Ш с к о м у ,  « о п и с а н а  И в а н о м ъ  Р у с и н о м ъ ,  о т ъ  р о д а
В а р я ж с к а  в ъ  л Ъ т о  7 0 8 6  ( 1 5 7 8 ) » ;  б )  « ж и т е  и  п о д в и г и  а в в ы  А н т о ш я  ч у д о т в о р ц а ...  п е р е п и 
с а н о  б ы с т ь  м н о г о г р Ъ ш н ы м ъ  И в а н о м ъ  в о  в т о р о е  п о  п е р в о м ъ  п и с а т е л и » ;  к )  п о х в а л ь н о е  с л о в о
п р е п .  А н т о н и о  т о г о  ж е  с о ч и н и т е л я ,  ц а р е в и ч а  1 о а н н а ,  н а п и с а н н о е  в ъ  1 5 8 0  г .  В ъ  п о с л Ь с л о -
в1и ц а р е в и ч ъ  п и ш е т ъ ,  ч т о  п р и  м и т р о п о л и т Ь  А н т о н ш  C i S c ic iS  и г у м е н ъ  П и т и р и м ъ  и  у ч е н и к ъ
п р е п .  А н т о ш я  Ф и л о е е й  п р и х о д и л и  в ъ  М о с к в у  п р о с и т ь  о б ъ  у с т а н о в л е н ы  п р а з д н о в а ш я
п р е п .  А н т о н и о ,  и  с о б о р ъ  п о в е л Ь л ъ  п р а з д н о в а т ь ,  и  ч т о  т о г д а  п р о с и л и  е г о ,  ц а р е в и ч а ,  н а п и 
с а т ь  к а н о н ъ  п р е п .  А н т о н ш .  Д а л Ъ е  ц а р е в и ч ъ  н а з ы в а е г ь  Ф и л о е е я  п е р в ы м ъ  с п и с а т е л е м ъ
« и м я  п р е п .  А н т о ш я  и  о б ъ  э т о м ъ  ж и з н е о п и с а н ш  з а и й ч а е т ъ :  « 3 § л о  у б о  с у щ е  в ъ  л е г к о с т и
н а п и с а н о » .  « П о е л 1!  к а н о н а ,  г о в о р и т ь  о н ъ ,  н а п и с а л ъ  я  и  ж и л е ;  a p x i e n .  А л е к с а н д р ъ  у б Ъ -
д и л ъ  н а п и с а т ь  и  п о х в а л ь н о е  с л о в о * .  Ц а р е в и ч ъ  у п о м и н а е т ъ  е щ е ,  ч т о  п р е п .  А н т о н ] й  п р и х о -
д и л ъ  в ъ  М о с к в у  к ъ  р о д и т е л я м ъ  е г о  и  в е с ь м а  л ю б и л ъ  и х ъ  д у х о в н о ;  о с о б е н н о  л ю б и л ъ  е г о
м а т ь ,  т . - е .  д о б р о д е т е л ь н у ю  А н а е т а с й о .  Э т а - т о  л ю б о в ь  у г о д н и к а  Б о ж 1 я  и  з а с т а в и л а  ц а р е в и ч а
о п и с а т ь  ж и з н ь  е г о .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  ц а р е в и ч е м ъ  1 о а н н о м ъ  с о ч и н е н ы  с л у ж б а  и  п о х в а л ь 
н о е  с л о в о  п р е п .  А н т о н ш .  Ч т о  к а с а е т с я  д о  ж и и я ,  т о  п р и  с о ч и н е н ш  е г о  и м 4 л ъ  л и  о н ъ  в ъ
в и д у  ж и з н е о п и с а ш е  iep0M0Haxa 1 о н ы  1 5 7 9  г о д у ,  о н ъ  н е  г о в о р и т ь  о т о м ъ ,  а  п и ш е г ь ,  ч т о
ц о п о л н и л ъ  к р а т к ш  з а п и с к и .
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Ни прекращеше тяжкой и опасной войны съ Батор1емъ, ни 
успехи Ермака въ завоеванш Сибири не могли возвратить спокой-
ств1я Грозному. Онъ медленно угасалъ, какъ багровое солнце въ ту-
чахъ. Въ часъ кончины митрополш ДюнисШ постригъ государя, и 
уже не Грозный царь 1оаннъ, а смиренный инокъ 1она, предалъ духъ 
свой Всевышнему Судш страшныхъ д'Ьлъ его (18 марта 1584 года).

Здесь не м’Ьсто изображать характеръ Грознаго царя и судить 
о посл'Ьдстщяхъ его царствовашя. Но не можемъ умолчать объ одной 
замечательной особенности:—непрестанно обуреваемый страстями не
укротимыми, необузданный въ кровопролитна и мерзостномъ сласто- 
любш, 1оаннъ сохранилъ до конца жизни усердие къ обрядамъ Церкви 
и благолепно храмовъ. Такъ онъ приносилъ великолепные вклады 
въ некоторые, особенно любимые имъ монастыри, не почитая грЪхомъ 
святотатствовать въ опустошаемыхъ имъ городахъ, и жертвовалъ на
грабленное въ друпя церкви и обители. Имена погубленныхъ имъ 
онъ вносилъ въ синодики и на поминовеше ихъ щедро разсылалъ зо
лото 32), почиталъ своимъ долгомъ заботиться о порядке и благочиши 
иноческой жизни и писалъ стропя обличешя по монастырямъ ss). 
Слогъ его отличается твердостью, чистотою языка и едкостью иронш, 
но обличаетъ тревожный духъ и отсутств1е теплоты душевной. Обла
дая обширною начитанностью и отличною памятью, Грозный царь лю
билъ употреблять выражешя изъ св. Писашя и творешй Отцовъ, т а к 
ж е  п р и м е р ы  и з ъ  и с т о р ш  ц е р к о в н о й  и  г р а ж д а н с к о й  s i ) ,  л ю б и л ъ  с о с т а -

влять и пЪснопШ я церковныя85).

32) С и н о д и к и ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  з а п и с а н ы  и м е н а  ж е р т в ъ  1 о а н н о в о й  л ю т о с т и ,  с о х р а н и л и с ь  
в ъ  С е р п е в о й  Л а в р 1! ,  в ъ  Н и к и т с к о м ъ  П е р е я с л а в с к о м ъ ,  К и р и л л о в ^  и  в ъ  д р у г и х ъ  м о н а с т ы 
р я х ъ .  П р и  м н о г о ч и с л е н н о с т и  у б Ш с т в ъ ,  и н о г д а  в и д и м ъ  н е  и м е н а ,  а  т о л ь к о  с ч е т ъ  у б 1 е н н ы х ъ ,  
с ъ  п р и б а в к о ю  с л о в ъ :  « и х ж е  и м е н а  Т ы  в $ с и ,  Г о с п о д и ! »  З а  у п о к о й  з н а ч и т е л ь н ы х ъ  л и ц ъ  
в к л а д ы  б ы л и  к р у п н е е  п р о ч и х ъ .  I l o c . i i  с м е р т и  ц а р е в и ч а  1 о а н н а ,  н а  п о м и н о в е ш е  д у ш и  е г о  
п о с л а н о  к ъ  ч е т ы р е м ъ  п а т р 1 а р х а м ъ  в с е л е н с к и м ъ  д о  2 0  т ы с я ч ъ  ч е р в о н ц е в ъ ,  к р о а тЬ  в к л а д о в ъ  
в ъ  м о н а с т ы р и  P y c c K i e .

м )  О с о б е н н о  з а м е ч а т е л ь н о  п о с л а т е  к ъ  б р а т ш  К и р и л л о в а  м о н а с т ы р я ,  н а п е ч а т а н н о е  
в ъ  И с т .  Р о с с .  I e p .  I Y ,  с т р .  4 2 1 — 4 7 9 .

м )  В ъ  п и с ь м а х ъ  к ъ  и з г н а н н и к у  к н я з ю  К у р б с к о м у .
35)  В ъ  д в у х ъ  к р ю к о в ы х ъ  с т и х и р а р я х ъ  н а ч а л а  X Y I I  в .,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  о д и н ъ  н а х о 

д и т с я  в ъ  б и б л . С е р п е в о й  л а в р ы  (№  4 2 8 ) ,  а  д р у г о й  в ъ  б и б л ю т е к Ъ  М о с к .  Д у х .  А к а д е м ш  
(№  7 8 ) ,  ч и т а е м ъ  д в Ъ  с т и х и р ы  с в .  П е т р у  м и т р о п о л и т у  ( 2 1  д е к а б р я )  н а  Г о с п о д и  в о з в а х ъ ,  с ъ  
н а д п и с ь ю :  « т в о р е т е  ц а р я  1 о а н н а — д е с п о т а  Р о с с Ш с к а г о » ;  д в Ь  с т и х и р ы  е м у  ж е  « н а  и с х о ж -  
д е н ш » . (т . - е .  н а  л и т ш )  с ъ  н а д п и с ь ю :  « т в о р е ш е  ц а р я  и  в .  к .  1 о а н н а  В а с и л ь е в и ч а  в с е я  
Р о с с ш » ,  и  д в Ь  с т и х и р ы  н а  c p f o e m e  « П р е ч и с т о й  В л а д и м 1 р с к о й >  ( 2 6  а в г у с т а ) .  Д л я  п р и м е р а  
п р и в о д и м ъ  о д н у  и з ъ  п о с л -Ь д н и х ъ : С л а в а  и  н ы н ^ ,  г л а с ъ  6 . « В о с т р у б и т е  т р у б о ю  п е с н е й  в о  
б л а г о н а р о ч и т о м ъ  д н и  п р а з д н и к а  н а ш е г о ,  и  т ь м ы  р а з р у ш е ш е ,  и  св -Ь ту  п р и ш е с т в 1 е  п а ч е  
с о л н ц а  в о з й я в ш у  в о  в с Ь х ъ ;  с е  б о  ц а р и ц а  и  в л а д ы ч и ц а ,  Б о г о р о д и ц а ,  М а т и  Т в о р ц а  в е б х ъ  
Х р и с т а  Б о г а  н а ш е г о ,  у с л ы ш а в ш и  м о л е ш е  н е д о с т о й н ы х ъ  р а б ъ  с в о и х ъ ,  н а  м и л о с е р д 1 е  п р е 
к л о н я е т с я  и  м и л о с т и в о  и  в и д и м о  р у ц ^  п р о с т и р а ю щ и  к ъ  с ы н у  с и  и  Б о г у  н а ш е м у ,  м о л и т в у  
о с в о е й  Р у с и  п р е д л а г а ю щ и  и  с о г р Ъ ш е ш е м ъ  с в о б о ж д е т й  д а р о в а т и  м о л я щ и с я  и  п р а в е д н о е  
е г о  п р о щ е ш е  в о з в р а т и т и .  О  в е л и к а я  м и л о с е р д 1 е м ъ  В л а д ы ч и ц е !  О  в е л и к а я  щ е д р о т а м и  Ц а 
р и ц е !  О  в е л и к а я  з а с т у п л е т е м ъ  Б о г о р о д и ц е !  К а к о  у б о  м о л я щ и  С ы н а  с в о е г о  и  Б о г а  н а ш е 
г о , п р и ш е с т и е м ъ  ч е с т н а г о  о б р а з а  г р а д ъ  и  в е с и  и з б а в л я ю щ и ,  я к о  д а  в о с п о и м ъ  ц а р и ц Ъ  ц а р я
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Насл’Ьдникъ царства былъ беодоръ, второй сынъ отъ перваго 
брака царскаго, добрый сердцемъ, но слабый способностями ума и 
Т’Ьлеснымъ здоровьемъ. Другой царевичъ, еще младенецъ, ДимитрШ, 
рожденный отъ посл'Ьдняго (шестого или седьмого) супружества Гроз
наго царя, получилъ въ удЪлъ Угличъ, куда и отправился съ ма
терью, царицею Mapiero, изъ рода Нагихъ.

р о ж д ш е й :  р а д у й с я ,  х р и е п а н о м ъ  м и л о с т и  и  щ е д р о т ъ  п р о м ы ш л е ш е .  Р а д у й с я ,  к ъ  т е б Ь  п р и -  
б ^ г а ю щ и м ъ  п р и с т а н и щ е  и  з а с т у п л е ш е ,  и  и з б а в л е ш е ,  и  cnaceHie н а ш е »  ( С т и х и р а р ь  Л а в р ,  
л. 2 2 2 — 2 2 6 ) . — М о л и т в е н н о е  п о с л а ш е ,  п и с а н н о е  ц а р е м ъ  1 о а н н о м ъ ,  в ъ  1 5 7 5  г о д у ,  к ъ  с в .  
с т р а с т о т е р п ц а м ъ  к н я з ю  М и х а и л у  Ч е р н и г о в с к о м у  и  б о я р и н у  е г о  в е о д о р у ,  п р е д ъ  п е р е н е с е -  
ш е м ъ  м о щ е й  и з ъ  Ч е р н и г о в а  в ъ  М о с к в у  н а п е ч а т а н о  в ъ  П а м я т н и к .  М о с к .  д р е в н .,  п р и л о ж .  
с т р .  4 . О н о  о ч е н ь  к р а с н о р е ч и в о .



Г Л А В А  IV.

Царь веодоръ и правитель Борисъ Годуновъ.—Установлено naipiap- 
шеетва.—Права и преимущества naTpiapxa.— У6ieHie царевича Дими- 
тр1я.—Проелавлеше мощей преп. Антон1я Римлянина и св. кн. Романа 
Углицкаго. — КрымскШ ханъ подъ Москвою. — Достопамятное слово 
веодора Годунову.— Б*дств1е Нижегородекаго Печерскаго монасты

ря.— Кончина веодора.— Воцареше Бориса.

После ужасной грозы 1оанновой внезапно наступило время мира 
и всеобщаго благоденств1я. Дворъ царсгай не представлялъ уже страш
ной и отвратительной картины свирепства и разврата неслыханнаго; 
напротивъ того, юный В'Ьнценосецъ былъ для подданныхъ образцомъ 
кротости, сострадательности, искренней набожности, целомудргя и 
тихой семейной жизни.

Царь веодоръ, рожденный отъ перваго брака царя 1оанна Ва
сильевича, былъ слабъ душою и гЬломъ. Не одаренный ОТЪ природы 
способностью къ труду, почти постоянно больной, ОНЪ уклонился ОТЪ 
всехъ дЬлъ государственпыхъ. По словамъ современниковъ, веодоръ 
вставалъ обыкновенно въ четыре часа утра и ждалъ духовника въ 
спальн^, наполненной иконами, освещенной днемъ и ночью ломпа- 
дами. Духовникъ приходилъ къ нему съ крестомъ, благословетемъ, 
святою водою и съ иконою Угодника Бож1я, празднуемаго въ тотъ 
день Церковш. Государь кланялся до земли, молился вслухъ минуть 
десять или более, шелъ къ царице и вместе съ нею отправлялся къ 
утрене; возвратясь садился на креслахъ въ большой горнице, где 
приветствовали его съ добрымъ днемъ некоторые ближше люди и 
монахи; въ 9 часовъ ходилъ къ литургш; въ 11 обедалъ; после обеда 
спалъ не менее трехъ часовъ; ходилъ опять въ церковь къ вечерне 
и все остальное время до ужина проводилъ съ царицею, съ шутами 
и карлами, смотря на ихъ кривлянья или слушая песни, иногда же 
любуясь работою своихъ ювелировъ, золоторей, швецовъ, живописцевъ; 
ночью, готовясь ко сну, опять долго молился съ духовникомъ и ло
жился съ его благословетемъ. Онъ любилъ пышность и благолепие 
обрядовъ церковныхъ, любилъ звонъ колоколовъ, всякую неделю по- 
сещалъ монастыри въ окрестностяхъ столицы, иногда забавлялся ме
двежьего травлею. Случалось, что челобитчики окружали веодора при 
выходе изъ дворца: „избывая Mipcida суеты и докуки“, онъ не хотелъ 
слушать ихъ и посылалъ къ правителю.
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Кто же былъ этотъ правитель, облеченный, при жизни царя, не
ограниченною царскою  властш? Грозны й сам одерж ецъ, ясно сознавая 
неспособность своего преемника, назначилъ ему советниками „и блю
стителями державы “ пятерыхъ знаменитыхъ вельможъ *); но одинъ 
изъ нихъ, ближайшШ къ новому царю, по родству и дружбы, Борисъ 
ведоровичъ Годуновъ ум’Ьлъ отстранить пЪкоторыхъ изъ нихъ и вполне 
подчинить себ^ остальныхъ.

Не только важное значеше Годунова при жизни последняго царя 
изъ рода князей Варяжскихъ и по пресЬчети царскаго рода, но и 
вл1яте делъ его на последующая судьбы Русской Церкви и государ
ства заставляютъ насъ ознакомиться ближе съ этою необыкновенною 
личноспю.—Борисъ находился тогда въ полномъ цв’ЬгЬ жизни, въ 
полной силе душевной и телесной, имея 32 года отъ рождетя. Ве
личественною красотою, повелительнымъ видомъ, смысломъ быстрымъ 
и глубокимъ, сладкоргЬч1емъ обольстительнымъ превосходя всЬхъ вель
можъ (какъ говорить л’Ътописецъ), Борисъ хотЬлъ и умелъ благотво
рить, но единственно изъ любви къ славе и власти; виделъ въ до
бродетели не цель, а средство къ достиженш цели. Если бы онъ ро
дился на престол^, то заслужилъ бы имя одного изъ лучшихъ вен- 
ценосцевъ въ Mipi; но рожденный подданнымъ, съ необузданною 
страстш къ господству, онъ не могъ одолеть искушешй тамъ, где 
зло казалось для него выгодою, и прокляпе вековъ заглушаетъ въ 
исторш добрую славу Борисову. Блистая умомъ въ дтКлахъ внутрен
ней и внеш ней политики, всегда осторожный И миролюбивый, БорИСЪ 
спокойно благоустроялъ Русское царство, старался казаться безпри- 
страстнымъ, но всегда готовъ былъ жертвовать теми, которыхъ счи- 
талъ своими врагами, не затрудняясь ни знатностш ихъ, ни важными 
заслугами государственными 2). Въ глазахъ Россш и всехъ сносив

! )  К н я з я  И в а н а  М с т и с л а в с к а г о ,  сына родной п л е м я н н и ц ы  в . к. В а с г ш я  и  с л й д .  
д в о ю р о д н а г о  б р а т а  ц а р я  1 о а н н а ,  ч е л о в е к а  б е з х а р а к т е р н а г о  и  н е с п о с о б н а г о ;  к н я з я  И в а н а  
П е т р о в и ч а  Ш у й с к а г о ,  п р о с л а в и в ш а г о с я  з а щ и т о ю  П с к о в а  и  д р у г и м и  о т в а ж н ы м и  д е л а м и  
в о и н с к и м и ;  Н и к и т у  Р о м а н о в и ч а  Ю р ь е в а ,  к а к ъ  ч т и м а г о  н а р о д о м ъ  б р а т а  н е з а б в е н н о й  ц а 
р и ц ы  А н а с т а с ш ,  к а к ъ  в е л ь м о ж у  б л а г о д у ш н а г о ,  с о х р а н и в ш а г о  с е б я  ч и с т ы м ъ  о т ь  в с я к а г о  
з л а  д а ж е  в ъ  б е д с т в е н н у ю  э п о х у  к р о в о п и й с т в а ;  Б е л ь с к а г о ,  х и т р а г о  и  г и б к а г о  л ю б и м ц а  Г р о з н а г о  
ц а р я ,  и  н а к о н е ц ъ  Б о р и с а  Г о д у н о в а ,  ш у р и н а  ц а р я  в е о д о р а  (р о д н о г о  б р а т а  ц а р и ц ы  И р и н ы ) .

2)  В о т ъ  п р и м е р ь ,  к а к ъ  уагЬ л ъ  Г о д у н о в ъ  о б е р е г а т ь  с е б я .  О т к р ы т о  б ы л о  н а м ^ р е т е
м и т р о п о л и т а  Д i o н и c i я  и  к н я з е й  Ш у й с к и х ъ ,  с ъ  м н о г и м и  у ч а с т н и к а м и ,  у д а р и т ь  ч е л о м ъ  0 е о -  
д о р у , ч т о б ы  о н ъ  р а з в е л с я  с ъ  н е п л о д н о ю  с у п р у г о ю ,  о т п у с т и в ъ  е е ,  к а к ъ  в т о р у ю  С о л о м о н ш ,
в ъ  м о н а с т ы р ь ,  и  в з я л ъ  д р у г у ю ,  д а б ы  и м е т ь  н а с л ’Ь д н и к о в ъ ,  н е о б х о д и м ы х ъ  д л я  с п о к о й с т в и я  
д е р ж а в ы .  Э т о  м о л е т е ,  б у д т о  б ы  в н у ш а е м о е  о п а с е т е м ъ  в и д е т ь  к о н е ц ъ  Р ю р и к о в а  п л е м е н и
н а  т р о н е ,  х о т Ь л и  п о д к р е п и т ь  в о л н е ш е м ъ  ч е р н и .  В ы б р а л и ,  к а к ъ  п и ш у т ъ ,  и  н е в е с т у ,  к н я ж н у  
М с т и с л а в с к у ю .  Б о р и с ъ  у с п Ь л ъ  з а х в а т и т ь  з а г о в о р ъ  в ъ  с а м о м ъ  н а ч а л е ;  к н я ж н а  М с т и с л а в 
с к а я  б ы л а  п о с т р и ж е н а ;  и з ъ  в р а ж д е б н а г о  р о д а  Ш у й с к и х ъ  б о я р и н ъ  к н я з ь  А н д р е й  с о с л а н ъ  
в ъ  К а р г о п о л ь  и  т а м ъ  у м о р е н ъ ,  а  з н а м е н и т ы й  к н я з ь  И в а н ъ  П е т р о в и ч ъ  у д а л е н ъ  в ъ  Б е л о з е р 
с к у ю  о б и т е л ь  п р е п .  К и р и л л а  и  в с к о р е  у д а в л е н ъ :  с п а с и т е л ь  П с к о в а ,  м у ж ъ  б е з с м е р т н ы й  в ъ  
и с т о р ш ,  п р е д а л ъ  п о з о р н о й  п е т л е  с в о ю  г о л о в у ,  у в е н ч а н н у ю  л а в р а м и ,  в ъ  о д н о й  и з ъ  м о н а -  
с т ы р с к и х ъ  б а ш е и ъ ,  и з в е с т н о й  п о д ъ  н а з в а т е м ъ  « М е ш о к ъ » .  М и т р о п о л и т ъ  Д ю н и с Ш  л и ш е н ъ  
п р е с т о л а  ( к а к ъ  к а ж е т с я ,  б е з ъ  с у д а )  и  з а т о ч е н ъ  в ъ  Н о в г о р о д с ш й  Х у т ы н с к Ш  м о н а с т ы р ь .
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шихся тогда съ Москвою державъ онъ стоялъ на высшей степени 
ве,яи'пя, какъ полный властитель царства, не видя вокругъ себя ни
чего, кроме слугъ безмолвныхъ или громко славословящихъ его вы- 
сошя достоинства, не только во дворце кремлевскомъ, въ ближнихъ 
и дальнихъ краяхъ Россш, но и вне ея, государями и министрами 
иноземными, получая на свое имя грамоты и дары отъ союзныхъ вен- 
ценосцевъ. Все видели въ немъ правителя царства и притомъ „пра
вителя изряднаго" (т.-е. превосходнаго, выходящаго изъ ряда прави
телей обыкновенныхъ).

Въ то время, когда все дела внутреншя и внешшя зависели 
вполне отъ правителя Годунова,, только одно важное дело должно 
быть приписано собственному желанш царя веодора: это учреждеше 
naTpiapniecTBa Московскаго и всея Poccin. Со временъ св. Владим1ра 
до царя веодора Русская iepapxifl не искала чести равенства съ древ
ними патр1аршими престолами востока: Визанпя державная и гордая 
не согласилась бы на равенство своей iepapxin съ Шевскою или Мо
сковскою; Византая, раба Оттомановъ, не отказала бы въ томъ 1оанну 
III, сыну и внуку его. Русская митропол1я въ последнее время почти 
не зависела отъ Царьграда; Русскаго первосвятителя съ половины 
XYI столейя называли „святейшимъ" и отличали особеннымъ уваже- 
шемъ, какъ предстоятеля Церкви обширной, наслаждавшейся благоден- 
CTBievib. Естественно, что благочестивый царь веодоръ, услаждавшШ
душу свою только делами набожности и благочитемъ церковныхъ 
обрядовъ, желалъ почтить митрополита всея Poccin саномъ naTpiap
xa. Къ тому же надежда найти въ Русскомъ иатр1архе защиту пра
вославш, угнетенному на востоке игомъ мусульманства, а съ запада 
теснимому папизмомъ, также располагала желать возвышещя сана 
для Русскаго митрополита.

Въ 1586 году прибылъ въ Москву за милостынею АнтюхШскШ
iiaTpiapib 1ошшт>. Благочестивый царь предложилъ собору святите
лей и боярской думе свое желаше объ учреждены! латр1аршескаго 
достоинства въ Русскомъ царстве 8). Годунову поручено советываться 
о томъ съ АнтюхШскимъ iepapxoMb. 1оакимъ, соглашаясь съ мысля
ми благочестиваго царя, обещалъ предложить это дело собору патрь 
арховъ.

Па следующШ годъ полученъ былъ ответь изъ Константинопо
ля, что naTpiapxii ЦареградскШ и АнтюхШскШ согласны съ желатемъ

В м е с т о  н е г о  в о з в е д е н ъ  н а  п е р в о с в я т и т е л ь с к у ю  к а е е д р у  Р о с т о в с к Ш  apxieniicKOire 1 о в ъ , п а 
с т ы р ь  д о б р о д у ш н ы й ,  и с к р е н н о  п р е д а н н ы й  Г о д у н о в у .

8)  С о б о р ъ ,  о д о б р и в ъ  ж е л а ш е  ц а р с к о е ,  г о в о р и л ъ :  « б л а г о ч е с т и в ы й  ц а р ю ! а щ е  в о с х о -  
щ е т ь  б л а г о ч е с т и в а я  т и  д е р ж а в а ,  д а  в о з в е с т и т с я  о с е м ъ  nucaHie в с е л е н с к и м ъ  ч е т ы р е м ъ  
п а т р 1 а р х а м ъ .  П о н е ж е  б л а г о ч е с т и в а я  т и  д е р ж а в а  и  м ы  в с и  и м Ь е м ъ  с и х ъ  я к о  с т о л п ы  б л а 
г о ч е с т и в ,  а щ е  и  в о  о б л а с т и  п о г а н ы х ъ  с у т ь ,  н о  с в я т а я ,  я к о ж е  р е ч е  п и с а ш е ,  н и к о л и  ж е  
о с к в е р н е н н а  б ы в а ю т ъ » .  К ъ  т о м у  ж е ,  г о в о р и л ъ  е щ е  с о б о р ъ ,  п у с т ь  н е  д у м а ю т ъ  д р у п е  н а 
р о д ы ,  о с о б е н н о  ж е  п и ш у й ц е  п р о т и в ъ  с в я т о й  н а ш е й  в й р ы  л а т и н с ю е  и  npo4ie е р е т и к и ,  ч т о  
в ъ  ц а р с т в е н н о м ъ  г р а д 1!  М о с к в й  n aT p iapm ift п р е с т о л ъ  у с т р о и л с я  т о л ь к о  о д н о ю  ц а р с к о ю  в о 
л е ю  И п р о ч .  (Д о п о л .  къ ист. акт. I I ,  стр. 191 и 192).
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царя и что они послали за АлександрШскимъ и 1ерусалимскимъ для 
совЪщатя и рЪшетя соборнаго, положивъ отправить въ Pocciro na
T p ia p x a  1ерусалим скаго. Но нуж ды  Ц еркви Цареградской потребовали, 
чтобы отправился въ Россш не четвертый, а первенствуюгцШ между 
патр1архами, патр1архъ Константинопольсюй, къ области котораго из
древле принадлежала Церковь Русская. Въ шл^ 1588 года прибылъ 
въ Москву свягЬйшШ 1ерем1я, пастырь знаменитый какъ просвЪще- 
темъ, такъ и страдатями за Церковь. Вся Москва была въ радост- 
номъ волненш, когда первенствуюпцй святитель православнаго хри- 
стаанства, благословляя народъ и душевно умиляясь его радостнымъ 
прив,Ьтств1емъ, -Ьхалъ на осляти къ царю по стогнамъ Московскимъ; 
за нимъ 'Ьхали на коняхъ митрополитъ МонемвасШскШ (или Мальва- 
зШсюй) 1ероеей и арх1епископъ Элассонскгй Арсешй. Когда они вошли 
въ Золотую палату, беодоръ всталъ, чтобы встретить 1еремш въ нЪ- 
сколькихъ шагахъ отъ трона; посадилъ близъ себя, съ любовш принялъ 
дары его: икону съ памятниками страстей Господнихъ, съ каплями 
Христовой крови, съ мощами св. царя Константина, и велЪлъ Борису 
Годунову беседовать съ нимъ наедине. Г1атр1архъ передалъ правителю 
свою исторш. Главною причиною бйдствШ,—говорилъ патр1архъ,—былъ 
одинъ отступникъ Грекъ, который, промЪнявъ B-bpy на выгоду зем
ную, донесъ султану, будто 1ерем1я богатъ, будто храмъ его владЪетъ 
сокровищами, которымъ нЪтъ ц^ны: къ тому же другой искалъ по
чести, отъ которой 1ерем1я готовился  отказаться  за старостью. С ултанъ  
наруш и лъ  о б 'Ь щ ате  М аго м ета  II, д а в ш а г о  з а  с е б я  И ПрббМНИКОВЪ

клятву не вступаться въ д'Ьла хриспанства, и вел'Ьлъ веолипту быть 
патр1архомъ безъ соборнаго опред'Ьлешя.—1ерем1Я смЪло напомнилъ 
черезъ пашей о клятвЪ султана, и султанъ сослалъ его на островъ 
Родосъ, гдЪ пробылъ онъ четыре года. Амуратъ отставилъ и веолипта, 
ограбилъ церковь Божш, превратилъ naTpiapniifl храмъ въ мечеть и 
возвратилъ 1еремш изъ заточетя къ новымъ скорбямъ. „О бливаясь 
слезами,— заклю чи лъ  патр1архъ,—вы м олилъ  я  у  Амурата ПОЗВОЛЕН 16 
1ЩТЬ ВЪ XpiTCTiапОТСШ эемли для милостыни, чтобы построить новый 
храмъ истинному Богу. Слышавъ о такомъ благочестивомъ царЪ, 
пришелъ я сюда, чтобы помогъ ты намъ, царь, въ нашихъ скорбяхъ". 
ЗагЬмъ первосвятитель объявилъ, что прибылъ съ соборнымъ опре- 
Д’Ьлешемъ объ открыли патр1аршества въ Россш.

Оставалось избрать naTpiapxa. БЪдств1я свягМшаго 1еремш воз
будили въ ОеодорЪ ж елате успокоить страдальца-святителя въ Россш, 
что, по мнЪшю царя, возвысило бы и достоинство naTpiapxa Русскаго. 
Но представились затруднешя. Если патр1архомъ Москвы будетъ не- 
знаюнцй языка Русскаго, трудно им'Ьть съ нимъ сношешя, особенно 
по дЪламъ тайнымъ; не хогЬлось также доброму царю огорчить 1ова 
лишетемъ Московской каеедры, особенно при просьб^ правителя 
Бориса за 1ова. Итакъ, царь велЪлъ предложить святителю 1еремш: 
„ты изв'Ьстилъ, что, по грЪхамъ хриспанскимъ, султанъ воздвигъ на 
Церковь и тебя гонеше; посему благочестивый самодержецъ молить



— 401 —

святыню твою остаться въ Русскомъ царстве и n a T p ia p  шествовать на 
престоле Владимгра и всей Россш съ именемъ вселенскаго; онъ об’Ь- 
щаетъ во всемъ успокоить тебя и твоихъ“. 1ерем1я искренно благода
рить добраго царя; но далъ заметить, что, оставаясь вдали отъ царя, 
будетъ онъ безполезенъ и для Русской и Константинопольской Церк
ви, наконецъ сказалъ, что желаетъ лучше разделять скорби той 
Церкви, которую „какъ мать воспр1ялъ“, и куда его зовутъ скорби 
епископовъ и всей паствы. Святителю предлагалъ вторично о томъ 
же и Соборъ Русскихъ пастырей; но онъ опять отказался и благосло
вилъ Государя избрать соборомъ naTpiapxa Русскаго, съ гЬмъ, чтобы 
и впредь naipiapxn поставлялись въ Россш своими митрополита
ми, по чину церковному, не испрашивая разр-Ьшетя восточныхъ па- 
TpiapxoBrL.

Собрался многочисленный Соборъ Русскихъ пастырей, и царь 
предложилъ имъ сделать сов’Ьтъ о naTpiapx'L Въ храме Успешя Бо
гоматери, въ приделе Похвалы Ея, г д е  совершалось вообще избрате 
пастырей, происходило сов'Ьщаше о назначенш великаго первосвяти
теля Русской Церкви. По окончанш совещашя патр1архъ принялъ на 
себя представить царю имена трехъ избранныхъ, и выпулся жребШ 
митрополита 1ова. Постановлете n aT piapxa происходило 23 января 
1589 года. Престолъ, покрытый парчою для царя, и два стула, обитыхъ 
темнымъ (смиреннымъ) бархатомъ для патр!арховъ, поставлены б ы л и  
н а  а м в о н й ,  в о з в ы ш е н п о м ъ  12  ступенями ОТЪ ПОМОСТа ХраМй| ПО CT0-

ронамъ были скамьи для арх1ереевъ.—Нареченный патр1архъ испов’Ь- 
далъ на орле предъ лицомъ всего Собора, предъ Богомъ и избранными 
ангелами Церкви его праведную и непорочную веру. По прочтенш 
символа веры, взойдя на амвонъ, онъ щлялъ осЬнеше naTpiapmee и 
цЬловате епископовъ и, поклонясь, удалился въ прид'Ьлъ Богоматери.

Когда служив niift патр1архъ со всемъ соборомъ епископовъ во- 
шелъ на маломъ входе въ алтарь и пгЬли песнь трисвятую, np0T0iepeft 
соборный и архид1аконъ привели наречепиаго 1ова предъ царсшя 
двери, а два епископа ввели его въ алтарь. Патр1архъ вселенскШ, 
возложивъ на него руки и развернувъ надъ головою Евангел1е, при- 
зывалъ божественную благодать, какъ на нуждающагося въ сугубой 
благодати для высокаго своего звашя. Такъ совершилось посвягцеше 
naTpiapxa всероссШскаго.

После литургш, которую совершали оба naTpiapxa, великолепное 
торжество въ доме царя дополнило общую радость о великомъ свя
тителе земли Русской. IlaTpiapxa вселенскаго долго еще честили въ 
радушно!! Москве, такъ что онъ пробылъ на севере, со времени при- 
бъшя, почти годъ. Избрате и поставлеше naTpiapxa царь велелъ 
описать на пергаменте, грамота была скреплена печатями царя, обо- 
ихъ патр1арховъ и всехъ арх1ереевъ русскихъ и греческихъ, а въ 
рукоприкладстве участвовали весьма мноие архимандриты и игумены.

Черезъ два года патр1архъ IepeMifl прислалъ соборную грамоту 
объ утверждении патр1аршества въ Россш за подписью его, патр1арховъ

Толстаго.— Истор1я Русск. Церкви.



—  402 —

1ерусалимскаго и АнйохШскаго (АлександрШсшй въ это время скон
чался), 19 митрополитовъ, 19 арх1епископовъ и 20 епископовъ. Въ 
грамотб писано: „Во-первыхъ, признаемъ и совершаемъ въ царствую- 
щемъ градЪ МосквЪ поставлете и поименоваше патр1аршеское госпо
дина 1ова, да почитается и именуется и впредь съ нами патр1архами 
и будетъ чинъ ему въ молитвахъ посл'Ь 1ерусалимскаго; а главнымъ 
и начальнымъ содержать апостольский престолъ Константина града, 
какъ и иные патр1архи держатъ; во-вторыхъ, дарованное нын^ имя и 
честь патр1аршества не только одному господину 1ову дано и утвер
ждено непоколебимо, но позволяемъ и по немъ поставлять Москов- 
скимъ Соборомъ начальныхъ властей въ iiaTpiapxn по правиламъ".

Такъ патр1аршество Русское утверждено всею православною Цер
ковью! Видимымъ поводомъ сего важнаго нововведетя было, какъ 
сказали мы выше, одно благочестивое желаше царя веодора *); но 
промыслъ БожШ невидимо творилъ Свое д’Ьло въ Церкви Своей. Онъ 
готовилъ въ патр1архахъ Русскихъ защиту для отечества на близкое 
время скорбей и потрясенШ, которыхъ не могли еще предвидеть люди. 
Онъ незримо устроилъ обстоятельства дЪла такъ, что патр1аршество 
Русское явилось какъ бы по внезапному стеченго случаевъ, къ вза
имному угЬшенш востока и севера.

Права новаго первосвятителя—naTpiapxa по управлешю Церковью 
Русскою были тЪ же, какъ и права митрополитовъ, его предм'Ьстпи- 
ковъ. Только преимущества священнослужешя, сообразныя сану, воз
вышали его п р едъ  прочим и арх1ереями '). Но какъ санъ, такъ И ЭТИ
преимущества сообщали ему высокое значеше въ глазахъ духовен
ства и народа, и благочеспе чадъ Церкви окружало его глубокимъ 
уважешемъ.

Патр1арху, какъ и митрополиту всей Россш, окончательно при-

*) Н а п р а с н о  К а р а м з и н ъ  ИСКаЛЪ начала патр1аршества ВО властолюбивых!, з а м ы с л а х ъ  
Г о д у н о в а :  н а б о ж н ы й  в е о д о р ъ  н е  о т в а ж и л с я  б ы  н а  в а ж н о е  н о в о в в е д е ш е  ц е р к о в н о е ,  е с л и  б ы  
н е  и нгЬ лъ с в о и х ъ  с о б с т в е н н ы х ъ ,  б л а г о ч е с т и в ы х ъ  п о б у ж д е ш й .  С в е р х ъ  т о г о ,  п р а в и т е л ь ,  в ъ  
о б ъ я с н е ш я х ъ  с ъ  I e p e i i i e i o ,  я в л я е т с я  с к о р е е  п р о т и в н и к о м ъ ,  н е ж е л и  д о б р о ж е л а т е л е м ъ  п а т р ь  
а р ш е с т в а ,  а  т у  у с л у г у ,  к о т о р о й  б у д т о  б ы  о ж и д а л ъ  Г о д у н о в ъ  о т ь  1 о в а  naTpiapxa, м о г ъ  о к а 
з а т ь  е м у  т о т ъ  ж е  1 о в ъ  и  в ъ  с а н Ь  м и т р о п о л и т а .

8)  О с о б е н н о с т и  п а т р ! а р ш а г о  с в я щ е н н о с л у ж е ш я :  н о в о п о с в я щ е н н ы й  naTpiapxb о б ъ ^ з -  
ж а л ъ  к р е м л ь  н а  о с л я т и ,  « б л а г о с л о в л я я  г р а д ъ  и  л ю д и » .  П а т р 1а р х ъ  о б л а ч а л с я  с р е д и  ц е р к в и  
н а  а м в о н Ь  о 3  с т у п е н я х ъ ,  с ъ  4  с в Ъ щ н и к а м и  п о  с т о р о н а м ъ .  П р е д ъ  п Ь ш е м ъ  Т р и с в я т о г о ,  
к о г д а  в о з г л а ш а л о с ь  е м у  м н о г о л Ь п е ,  о н ъ  б л а г о с л о в л я л ъ  н а р о д ъ ,  с и д я  п р е д ъ  с в .  т р а п е з о ю ,  
л и ц о м ъ  к ъ  з а п а д у .  В о  в р е м я  п р и ч а щ е ш я  о н ъ  п р и ч а щ а л ъ  apxiepeeBb и з ъ  с в о и х ъ  р у к ъ .  
О д е ж д ы  е г о  в ъ  б о г о с л у ж е н ш :  с а к к о с ъ  с ъ  н а ш и в н о ю  е п и т р а х и л ь ю ,  у с ы п а н н о ю  ж е м ч у г о м ъ ,  
п о  п о д о б ш  А а р о н о в а  н а г р у д н и к а ,  о м о ф о р ъ ,  м и т р а  с ъ  к р е с т о м ъ  н а в е р х у ,  и н о г д а  с ъ  з у б 
ч а т о ю  к о р о н о ю  п о  о и у ш к 'Ъ , с т и х а р ь  ( п о д р и з н и к ъ ) ,  п о я с ъ ,  е п и т р а х и л ь  и  п о р у ч и  е г о  с ъ  г а м -  
м а т а м и ,  к а к ъ  с и м в о л а м и  т о к о в ъ  к р о в и  1 и с у с о в о й ,  д в а  э н к о л ш я ,  и л и  п а н а г ш ,  и  к р е с т ь .  
М а н и я  е г о  б а р х а т н а я  з е л е н а я  с ъ  с т р у я м и  з о л о т ы м и  и  с е р е б р я н ы м и ,  н а  к о т о р о й  с к р и ж а л и  
в в е р х у  с ъ  о б р а з о м ъ  Б л а г о в ' Ь щ е т я  и л и  с ъ  к р е с т а м и  и  х о р у в и м а м и ,  а  в н и з у  с о  з в о н к а м и .  
П а с т ы р с ю й  ж е з л ъ  с ъ  з ш я м и — с и м в о л о м ъ  м у д р о с т и ;  к л о б у к ъ  б ’Ь л о в и д н ы й  с ъ  н а ш и в н ы м ъ  
к р е с т о м ъ  и  и н о г д а  с ъ  с е р а ф и м а м и .  В ъ  ц е р к о в н о м ъ  х о д у  п р е д ъ  п а т р 1 а р х о м ъ  н е с л и  св 'Ь ч у ,  
а  в о  в р е м я  п у т е ш е с т в 1 я  п р е д ш е с т в о в а л ъ  е м у  к р е с т ъ  и  п о с л ’Ь д о в а л ъ  ж е з л ъ .
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надлежалъ судъ церковный, но съ прежнимъ ограничешемъ: дела, 
касаюхщяся всей Церкви, решались на Соборе. И Соборы при naTpiap- 
хахъ были часты. За патр1архомъ оставалась особенная важность го
лоса на Соборе.—Область naT piapxa, какъ eп a p x ia л ь н a г o  святителя, 
была весьма обширна 6), но она была та же, что и область Москов
скаго митрополита. Впосл'Ьдствш съ одной стороны она увеличи
лась частш нисколькими монастырями съ принадлежащими къ нимъ 
сельскими храмами, взятыми подъ непосредственное в е д е т е  naTpi
apxa, частш селами, пожертвованными или купленными въ пользу 
новыхъ или прежнихъ патр1аршихъ монастырей. Дворъ и у прав лете  
прежнихъ митрополитовъ сохранились въ прежнемъ своемъ значенш, 
но получили бол'Ье наружнаго велич1я: штатъ naTpiapxa былъ мно
гочисленный; чиновниковъ въ его распоряженш было великое мно
жество, какъ говорилъ очевидецъ. Штатъ образованъ по примеру 
царскаго: были бояре, стольники, боярсюя дети и друпя должност- 
ныя лица.

Вместе съ возвышетемъ Московскаго первосвятительскаго пре
стола на степень патриаршества возвышены и некоторый изъ епар- 
xiaльныxъ каеедръ. Тою же грамотою Московскаго Собора, которою 
узаконено патр1аршество, положено быть въ Россш 4 митрополитамъ, 
6 арх1епископамъ и 8 епископамъ. Сему возВышенш основашемъ 
поставлена сообразность съ саномъ n a T p ia p x a  и благол'Ьтемъ Церкви. 
Постановлете собора о митрополитахъ тогда же приведено было въ 
исполнеше: саномъ митрополита почтены были пастыри НовгородскШ, 
Казансшй, Ростовский и Крутицтй, постоянный помощникъ (викарШ) 
naTpiapxa. На степень apxienncKOiia возведены npo4ie прежше еписко
пы, кроме Коломенскаго. Изъ числа же новыхъ каеедръ епископскихъ 
замощены только две—Псковская и Корельская.

Таковы были дела церковныя въ Московскомъ государстве. Д ела  
гражданстя, вн1ш1т я  и внyтpeннiя оставались въ твердыхъ рукахъ 
Годунова; для него наступалъ решительный часъ, и самовластный 
правитель дерзнулъ наконецъ приподнять для себя завесу будущаго!

По воцаренш веодора младенецъ царевичъ ДимитрШ, сынъ царя 
1оанна отъ последняго брака его, какъ уже было нами замечено, былъ 
удаленъ въ предоставленный ему родителемъ городъ Угличъ вместе 
съ матерью, царицею Mapieio, и братьями ея, боярами Нагими. Могъ
ЛИ ГОДУНОВЪ СПОКОЙНО НаСЛаЖДаТЬСЯ ВвЛИЧ! ем т, и в л а с т ш ,  п о м ы ш л я я
о близкой воитщф УДРУЧСННЛГО ООМйШЮ Ободора И о законномъ его 
наследнике 7), воспитываемомъ матерью и родными, въ явной, хотя и

* ) М о с к о в с к а я  naTpiapinaji е п а р ю я  в ъ  н а ч а л а  с в о е м ъ  з а к л ю ч а л а  в ъ  с е б Ъ  н ы н ^ ш м я  
е п а р х ш :  М о с к о в с к у ю  ( и с к л ю ч а я  К о л о м е н с к у ю  о б л а с т ь ) ,  К о с т р о м с к у ю ,  В я т с к у ю ,  Н и ж е г о 
р о д с к у ю ,  К у р с к у ю  и  О р л о в с к у ю ,  с ъ  у ч а с т к а м и  е п а р х Ш :  А р х а н г е л ь с к о й ,  В л а д ю п р с к о й ,  
Н о в г о р о д с к о й  и  Т а м б о в с к о й .  П р е д е л ы  е п а р х Ш  б ы л и  д о в о л ь н о  п е р е п у т а н ы .

7)  П р и  суд 'Ь  н а д ъ  Ш у й с к и м и ,  ж е л а в ш и м и  р а с т о р ж е т я  б р а к а  в е о д о р а  с ъ  н е п л о д н о ю  
ц а р и ц е ю ,  с а м ъ  Г о д у н о в ъ  н а п о м и н а л ъ ,  ч т о  з а к о н н ы й  н а с .т Ь д н и к ъ  д е р ж а в ы — ц а р е в и ч ъ  Д и -  
м п т р Ш .
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ночетной ссылка, въ ненависти къ правителю, въ чувствахъ злобы и 
мести? Что ожидало въ такомъ случай Ирину? Монастырь. Что ожи
дало Годунова? Темница или плаха... Уже дела обнаружили душу 
Борисову: въ ямахъ, на лобномъ месте изгибали несчастные, кото
рыхъ опасался правитель: кто же былъ для него опаснее Димитр1я? 
Борисъ не страшился случая, безпримЪрнаго въ нашемъ отечестве 
отъ временъ Рюрика до веодора: трона упраздненнаго, конца племени 
державнаго, мятежа страстей въ выборе новой династш, и твердо 
былъ уверенъ, что скипетръ, выпавъ изъ руки последняго венце
носца Мономаховой крови, будетъ врученъ тому, кто уже давно и 
славно царствовалъ безъ имени царскаго. Алчный властолюбецъ ви
делъ между собою и престоломъ одного отрока безоружнаго, какъ 
голодный волкъ видитъ агнца! Сначала правитель надеялся возбудить 
въ народе ненависть къ царевичу, распуская слухъ, что отрокъ Ди- 
митрШ есть совершенное подоб1е отца—любитъ муки и кровь, даже 
самъ для потехи убиваетъ животныхь. Эта сказка осталась безъ успе
ха. Годуновъ думалъ объявить Димитрия незаконно-рожденнымъ, какъ 
сына шестой или седьмой супруги 1оанна; не велелъ молиться о немъ 
и поминать его имени на богослуженш; но, разсудивъ, что это супру
жество, хотя и действительно беззаконное, было однакожъ утверждено 
или терпимо церковною властш, что Димитрий, несмотря на то, во 
мненш людей остался бы царевичемъ, единственнымъ наследникомъ 
безд'Ьтнаго ©еодора,—ненасытный властолюбецъ решился прибегнуть 
къ яДу или ножу; онъ искалъ только, кому отдать ихъ въ руки для 
совершетя убШства.

Начали съ яда. Мамка царевича, Василиса Волохова, и сынъ ея, 
О сипъ, п р о д а в ъ  Г о д у н о в у  свою  душу, служили вГО 0руД1вМЪ; НО зел1о 
смертоносное не вредило отроку, по словамъ летописца, ни въ яствахъ, 
ни въ питш. Нашли человека надежнаго, дьяка Михаила БйТЯГОВ' 
СК9.Г6, бэвам ен о ван н аго  на лице печатью зверства, такъ что диюй 
видъ его ручался за верность во зле. Годуновъ высыпалъ золото, 
обещалъ совершенную безопасность, велелъ извергу ехать въ Угличъ, 
чтобы править тамъ земскими делами и хозяйствомъ вдовствующей 
царицы, не спускать глазъ съ обреченной жертвы и не упустить пер
вой минуты благопр1ятной. Вместе съ нимъ пр1ехали въ Угличъ сынъ 
его Данило и племянникъ Никита Качаловъ, также удостоенные со
вершенной доверенности Годунова. И вотъ 15 мая 1591 года „царевича 
въ Угличе не стало". Какъ же это случилось? Въ полдень, когда во 
дворце не было никого изъ Нагихъ, мамка Волохова вывела царевича 
во дворъ; сюда же сошла и кормилица, Ирина Жданова. УбШцы уже 
дожидались жертвы. Осипъ Волоховъ, взявъ царевича за руку, спро- 
силъ: „это у тебя, государь, новое ожерельице?" Отрокъ поднялъ го
лову и отвечалъ: „нетъ, старое". Въ эту минуту сверкнулъ ножъ; но 
убгйца не захватилъ гортани и убежалъ. Димитргй упалъ. Кормилица 
пала на него, чтобы защищать его собою и стала кричать. Битягов- 
сшй и Качаловъ отняли у нея царевича, дорезали и кинулись внизъ
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съ лестницы, въ самое то мгновеше, когда царица вышла изъ сеней 
на крыльцо... Восьмилетий страстотерпецъ лежалъ окровавленный въ 
объятаяхъ той, которая вскормила его своею грудью; онъ „треиеталъ 
какъ голубь“, испуская духъ, и скончался, уже на слыша воплей от
чаянной матери. По звону на соборной колокольне, откуда пономарь 
виделъ убШство, прибежали братья царицы Harie, дворъ наполнился 
смятеннымъ народомъ. Угличане, озлобленные уб1ешемъ царевича, 
умертвила убШцъ: Битяговскаго, Качалова, Волохова и еще несколько 
человекъ; мамку сохранили живою для показашй. Уверяютъ, что зло
деи, издыхая, облегчили свою совесть искреннимъ признашемъ; на
именовали и главнаго виновника Димитр1евой смерти—Бориса Го
дунова.

Но виновникъ преступления самъ былъ распорядителемъ след- 
ств1я и суда: следователи, присланные въ Угличъ, КрутицкШ митро
политъ ГеласШ, бояринъ кн. ВасилШ Ивановичъ ШуйскШ 8), окольни- 
чШ Клешнинъ и дьякъ Вылузгинъ, въ угодность правителю, засви
детельствовали неправду: они объявили, что царевичъ игралъ въ 
тычку ножемъ, и „тутъ пришла на него падучая немочь, и зашибло 
его и учало его бити; да какъ его било, и онъ покололся ножемъ 
самъ“. Самый первый вопросъ на следствш предложенъ такъ: „кото- 
рымъ обычаемъ царевича не стало? И что его болезнь?" Вообще след
ственное дело, сохранившееся до нашего времени, доказываетъ, что 
следователи действовали криводуш но 9). Ц арская д у м а  утвердила  
слЪдств1е и донесла царю, что „жизнь царевича прекратилась судомъ 
Божшмъ; что Михайло Нагой есть виновникъ кровопролитая ужаснаго 
и действовалъ по внушешю личной злобы; что граждане Углицше 
вместе съ нимъ достойны казни за свою измену и беззакоше". Бояръ 
Нагихъ сослали в ъ  о тд ал ен н ы е  го р о д а Ж з а Ш П И Л И  ВЪ ТЕМНИТШ; 

вдовствующую царицу, неволею постриженную, отвезли въ дикую пу
стыню, въ обитель св. Николая на Выксе (близъ Череповца); тела

8)  П р а в и т е л ь  у с п Ъ л ъ  у ж е  п р и м и р и т ь с я  с ъ  Ш у й с к и м и  и  в с т у п и т ь  с ъ  н и м и  в ъ  р о д 
с т в о ,  ж е н и в ъ  к н .  Д и м и т р 1 я  Ш у й с к а г о  ( р о д н о г о  б р а т а  к н .  В а с и л 1 я )  н а  с в о е й  с в о я ч е н и ц е ,  
д о ч е р и  М а л ю т ы  С к у р а т о в а .

9)  Н и к т о  и з ъ  с о в р е м е н н и к о в ъ  н е  с о м н е в а л с я ,  ч т о  ц а р е в и ч ъ  у б и т ъ  п о  в о л 1!  Г о д у н о в а .  
Т о л ь к о  в ъ  н а ш е  в р е м я  с т а л и  в о з н и к а т ь  с о м н 'Ь т я :  н е к о т о р ы е  п о л а г а л и ,  ч т о  в м е с т о  ц а р е 
в и ч а  п о д с т а в л е н ъ  и  у б и т ъ  д р у г о й  р е б е н о к ъ ;  д р у п е  р а з д е л и л и  м н е т е  с л е д о в а т е л е й  о с а м о -  
з а к л а н ш  ц а р с т в е н н а г о  о т р о к а ;  н а к о н е ц ъ  т р е т ь и  о т в е р г а л и  в и н о в н о с т ь  Г о д у н о в а .  Н о  е с л и  
б ы  у б и т ы й  н е  б ы л ъ  ц а р е в и ч е м ъ ,  м о г л и  л и  н е  в и д е т ь  о б м а н а  н е  т о л ь к о  ц а р и ц а  и  б р а т ь я  
е я ,  н о  и  в е с ь  н а р о д ъ  У г л и ц к Ш ,  х о р о ш о  з н а в г т й  и  л а д б и в ш Ш  Д и м и т р 1 я ?  П р и  о с м о т р е  г Ь л а  
ц а р е в и ч а  в ъ  л е в о й  р у к е  е г о  н а ш л и  ш и р и н к у  ( п л а т о к ъ ) ,  а  в ъ  п р а в о й — о р ^ х и ;  м о г ъ  л и  о н ъ  
д е р ж а т ь  о р е х и ,  е с л и  б ы  б р о с а л ъ  н о ж е м ъ  в ъ  т ы ч к у ?  Е с л и  б ы  о н ъ ,  в ъ  п р и п а д к е  б о л е з н и ,  
у п а л ъ  н а  н о ж ъ , г о р л о  б ы л о  б ы  п р о к о л о т о ,  а  в ъ  д е й с т в и т е л ь н о с т и — г о р т а н ь  б ы л а  п е р е р е 
з а н а  р у к о ю  с и л ь н а г о  з л о д е я ,  а  н е  с л а б о ю ,  д е т с к о ю .  Е с л и  ж е  ц а р е в и ч ъ  п а л ъ  о т ъ  р у к и  з л о 
д е я ,  т о  к о г о  м о ж н о  с ч и т а т ь  г л а в н ы м ъ  в и н о в н и к о м ъ  с т р а ш н а г о  п р е с т у п л е ш я ,  к р о м е  п р а 
в и т е л я  Г о д у н о в а ?  К о м у ,  к р о м е  Б о р и с а ,  н у ж н а  б ы л а  с м е р т ь  Д и м и т р ш ?  П р е д е л ы  с т а т ь и  н е  
д о з в о л я ю т ъ  н а м ъ  д а л ь н е й ш и х ъ  п о д р о б н о с т е й ;  ж е л а к и щ е  м о г у т ъ  н а й т и  и х ъ  в ъ  п р е в о с х о д 
н о й  с т а т ь е  п о к о й н а г о  п р е о с в .  Ф и л а р е т а  Ч е р н и г о в с к а г о :  « И з с л е д о в а ш е  о с м е р т и  ц а р е в и ч а  
Д и м и т р 1 я »  ( Ч т е ш я  в ъ  о б щ .  И с т .  и  Д р е в н .  Р о с с .  1 8 5 8 ,  №  1 ) .
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злод'Ьевъ, Битяговскаго и товарищей его, кинутыя- Углицкимъ наро- 
домъ въ яму, вынули, отпели въ церкви и предали земл-Ь съ вели
кою честью, а гр аж дан ъ  там ош нихъ, объявленны хъ убШцами невин
ныхъ, казнили смертш, числомъ ОКОЛО 200; д р у г и м ъ  о т р е з а л и  ЯЗЫКИ, 

МНОГИХЪ затОЧИЛИ, большую ч а с т ь  вывели въ Сибирь и населили ими 
городъ Пелымъ, такъ что древшй, обширный Угличъ, где было, если 
верить преданно, более 100 церквей и не менее 30 тысячъ жителей, 
опусгЬлъ навыки, въ память ужаснаго Борисова гнева на см'Ьлыхъ 
обличителей преступлешя. Т'Ьло невиннаго страдальца-царевича пре
дано земле въ Углицкомъ Спасскомъ соборе 10).

Царь веодоръ, по словамъ летописца, горько плакалъ о смерти 
н’Ьжнолюбимаго брата и наконецъ сказалъ: „да будетъ воля Бож1я!“ 
и всему пов’Ьрилъ. Еще нисколько лЪтъ продолжалась тихая, чуждая 
житейскихъ попечешй, богомольная жизнь посл’Ьдняго царя изъ дома 
Рюрикова. По выраженш летописца, „Господь возлюбилъ смиреше 
царево" и посылалъ Русской земле благодатныя знамешя Своего бла- 
говолен1я. Къ числу такихъ зпамешй относится проелавлеше мощей 
двухъ угодниковъ Божгихъ: преп. Антошя Римлянина, Новгородскаго 
чудотворца, и св. князя Романа Углицкаго.

Протекло уже 450 л’Ьтъ после преставлетя преподоб. Антошя. 
П осле трехъ пожаровъ въ XIY  в’Ьк’Ь и страшнаго разгрома въ 1570 
году п) обитель совершенно запустела, такъ что не было въ ней ни 
братш, ни церковной службы. Гонителю Новгорода, Грозному царю, 
пришло наконецъ на мысль, что нельзя оставить въ запуст'Ъти мона
стыря столько знаменитаго по святости основателя его, чудодействен
но прибывшаго изъ Рима. Для возобновлешя обители ц арь  и збралъ  
и нослалъ туда игуменомъ доброд’Ьтельнаго старца Кирилла Vi), 
который собралъ братш и ввелъ стропй уставъ общежийя, чемъ 
навлекъ на себя злобу людей неблагонам'Ьренныхъ и былъ ими от- 
равленъ на трапез*; но по усердной молитвЪ Б0Ж1вЙ Матерп и 
преп. АйТОШЮ получилъ исц^лете. За этимъ первымъ чудойъ пре
подобнаго, по возобновленш обители его, вскоре последовали и дру- 
й я  чудеса.

Между гЬмъ какъ продолжались благодатныя исцелешя у раки 
преп. Аитотя, въ обители его жилъ добродетельный и блаженный 
старецъ Анашя 13) иконописецъ, который 33 года провелъ въ мона-

10)  П р о е л  а в л е ш е  м о щ е й  с в .  с т р а с т о т е р п ц а  ц а р е в и ч а  Д и м и т р 1 я  б у д е т ъ  о п и с а н о  въ  
о д н о й  и з ъ  с л Ь д у ю щ и х ъ  г л а в ъ .

и )  Р а з г р о м ъ  Н о в г о р о д а  и  р а з о р е ш е  о б и т е л и  п р е п .  А н т о ш я  о п и с а н ы  н а м и  п р е ж д е .
1а)  К и р и л л ъ  З а в и д о в ъ ,  в п о с л ,Ь д с т в 1 и  а р х и м а н д р и т ъ  С е р п е в о й  л а в р ы  ( с ъ  1 5 9 4  г .),  а  

с ъ  1 6 0 5  г о д а  м и т р о п о л и т ъ  Р о с т о в с ю й ,  с к о н ч а л с я  в ъ  1 6 1 9  г о д у  и  п о г р е б е н ъ  в ъ  Р о с т о в -  
с в о м ъ  У с п е н с к о м ъ  с о б о р Ь  ( И с т о р и ч .  о п и с а ш е  С в я т о - Т р о и ц к о й  С е р г .  л а в р ы ,  и з д . 1 8 5 7  г., 
с т р .  9 0 ) .  Д р е в ш я  с в я т ы н и  Р о с т о в а  В е л и к а г о ,  с о ч .  г р .  М .  Т о л с т о г о ,  и з д . Б -е , п р и л о ж .  I  
с т р .  1 2  и  1 3 ) .

13)  А н а ш я  и к о н о п и с е ц ъ , . п о м е щ е н н ы й  в ъ  с п и с к Ь  с в я т ы х ъ  Н о в г о р о д с к и х ъ  в ъ  о д н о й  
р у к о п и с и  X Y I I  в Ъ к а ,  п о г р е б е н ъ  в ъ  о б и т е л и ,  н о  м -Ь с то  м о г и л ы  е г о  з а б ы т о .
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cTtjpi неисходно и имелъ у себя ученика, именемъ Нифонта и). По 
кончине праведнаго своего наставника этотъ Нифонтъ, одушевля
емый живою верою и любовш къ чудотворцу Антонш, сподобился 
дивнаго сновид'Ьшя и после того решился приподнять доску, при
крывавшую раку, чтобы видеть святыя и нетл’Ьнныя мощи, лежавппя 
поверхъ земли въ каменномъ глубокомъ гробе, ниже помоста церков- 
паго. Это было при державе благочестиваго царя веодора 1оанновйча, 
при святЬйшемъ naTpiapxt. 1ове и первомъ митрополите Новгород- 
скомъ Александр-b. Нифонтъ пов’Ьдалъ о нетлЬнш мощей игумену Ки
риллу, игуменъ—митрополиту, а митрополитъ обещался донести царю 
и n a T p ia p x y , но не усп’Ьлъ того исполнить, потому что вскоре скон
чался. Между гЬмъ игуменъ Кириллъ, по воле царя веодора, сделал
ся архимандритомъ великой лавры преп. Серпя Радонежскаго, куда 
вслЪдъ за нимъ перешелъ и Нифонтъ, непрестанно умоляя Кирилла, 
чтобы позаботился о начатомъ святомъ деле. Архимандритъ нашелъ 
случай доложить царю въ присутствш Бориса Годунова 15) о петл'Ьши 
мощей пред. Антошя.

Новому митрополиту Новгорода Варлааму поручено было naTpi- 
аршею грамотою освидетельствовать и открыть св. мощи. Когда сняли 
богато украшенную раку, стоявшую надъ гробомъ чудотворца, то 
митрополитъ, наклонившись, увиделъ нетленное тело, лежащее по
добно живому на два локтя ниже помоста. Не осмеливаясь взять свя
тыни руками, брапя вместе съ новымъ игуменомъ Трифономъ стали 
копать землю подл’Ь гробницы. Тогда отъ святыхъ мощей дивное бла
гоухаете разлилось в ъ  в о з д у х е . Ц 'Ь лебоносны е о стан к и  ч у д о т в о р ц а
оказались лежащими на огромномъ камне, съ которымъ вместе были 
приподняты на помостъ церковный 1 шля 1597 года.

Явлеше св. мощей сопровождалось множествомъ чудотворешй. 
Митрополитъ со всемъ Новгородскимъ духовенствомъ и множествомъ 
народа совершилъ крестный ходъ изъ СофШскаго собора въ Антошевъ 
монастырь и, приблизившись къ многоцелебной раке, своими руками 
снялъ покровъ съ чудотворца, при чемъ весь храмъ наполнился сла- 
достнымъ благоухатемъ; святыя мощи были обнесены вокругъ храма

ч) Этотъ самый Нифонтъ составилъ обширное описаше переложен i n мощей преподоб-
паго Антошя и бывшихъ при томъ чудесъ. Онъ говорить о себе такъ: «Азъ многогрешный
первый желатель быхъ и понудитель преложити честное тело преподобнаго изъ гроба на
верхъ земли» (лист. 215). Описаше составлено имъ въ Сериевой Лавре въ первые дни
царствоватя Бориса Годунова, 22 марта 7106 (1598) года, по новелешю naTpiapxa 1ова,
отъ котораго были сообщены ему подлинные документы: «взимахъ у него (naTpiapxa) чу-
десемъ святаго писанныя памяти до преложешя честнаго и многочудеснаго тела препо
добнаго и имена исце.тЬвшимъ» (лист. 216). Монахъ Серпевой Лавры, Германъ Тулуповъ,
списалъ сказаше Нифонта въ 1627 году и былъ безъ сомнешя современникомъ сего по
следняя. Темъ важнее для насъ трудъ старца Германа въ Минее-четье месяца августа,
писанной его рукою (Библ. Серг. Лавр. рук. № 681).

15) Нифонтъ говорить о Борисе: «Бояринъ Борисъ Оеодоровичъ бяше мужъ добро- 
детеленъ весьма и богобоязливъ и весьма кипяше всякою доброд’Ьтелт Богу и челове- 
комъ» (лист. 179).
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и поставлены въ церкви Рождества Богородицы надъ прежнею 
могилою преподобнаго. Съ того времени учрежденъ митрополи
томъ Варлаамомъ, по воле царя веодора и по благословенно na
Tpiapxa 1ова, ежегодный крестный ходъ въ обитель чудотворца, въ 
первую пятницу посл’Ь праздника Петра и Павла, совершаемый и 
доныне.

Игуменъ Трифонъ былъ отправленъ въ Москву къ царю и па- 
Tpiapxy съ грамотою объ открытш св. мощей, а между тЪмъ чудеса и 
исцелешя продолжались безпрерывно. Брайя обители сообщали о нихъ 
въ Москву игумену Трифону, а онъ докладывалъ царю и naTpiapxy. 
Благочестивый веодоръ въ последние дни своей жизни радовался 
проявление благодати Бож1ей чрезъ новаго чудотворца,

Въ древнемъ Угличе, вскоре после разорешя его неправеднымъ 
судомъ, какъ бы въ утешете оставшимся горестнымъ жителямъ, про
славлены нетлетемъ и чудесами мощи св. князя Романа, обретенныя 
при перестройке собора, въ 1595 году 16). Оне были освидетельство
ваны, по распоряженш naTpiapxa 1ова, Казанскимъ митрополитомъ Гер- 
могеномъ и поставлены открыто въ томъ самомъ соборномъ храме, 
где таились до времени, въ недрахъ земли; друпя нетленныя мощи— 
св. царевича и страстотерпца Д им итр1я.

В ъ  1594 го д у  К р ы м сш й  х а н ъ  К а зи -Г и р е й  сд-Ь лалъ внезапный и 
коварный наб'Ьгъ на Русскую .землю В'Ь ТО СаМОб ВрвМЯ, КОГДа ПОСЛЫ

его заключили миръ съ Москвою. Онъ проШвЛЪ беЗПреПЯТСТВепно до 
С6Л9, Коломенекаго и встр-Ьтилъ отпоръ только подъ стенами Москвы: 
здесь войско Русское с р а зи л о с ь  съ  н е в е р н ы м и , в ъ  в и д у  х р а м о в ъ  и 
п а л а т ъ  кремлевскихъ, передъ глазами царя и царицы. Стены, башни, 
колокольни были унизаны вооруженными и безоруженными, испол
ненными любопытства и ужаса: дело шло о Москве. Народъ ТО без- 
молствовалъ, то ВОПИЛЪ, СЛ’ЬдуЯ душ ею за вс-Ьми движешями крово
пролитной сечи,—зрелища новаго для нашей древней столицы, кото
рая видела приступы къ степамъ ея, но еще до того времени не ви
дала полевой битвы на своихъ равнинахъ. Въ эти роковые часы, когда 
сильно трепетало сердце и въ столетнихъ старцахъ Московскихъ, 
одинъ человекъ наслаждался спокойств1емъ души непоколебимой: 
тотъ, чье имя вместе съ Божшмъ призывалось Русскими воинами 
въ пылу битвы, тотъ, за кого они умирали предъ стенами столицы: 
самъ государь!.. Утомленный долгою молитвою, веодоръ мирно отды- 
халъ въ часъ полуденный; всталъ и равнодушно смотрелъ изъ высо- 
каго своего терема на битву. За нимъ стоялъ одинъ добрый бояринъ 
и плакалъ. веодоръ обратился къ нему, увиделъ его слезы и сказалъ: 
„будь спокоенъ! завтра не будетъ хана!“ Битва была нерешительна и 
прекратилась къ вечеру, но слово царское, по замечанш современни- 
ковъ, оказалось пророчествомъ: ханъ, со всеми своими полчищами,

16) Св. князь Романъ Владмпровичъ УглицкШ, внукъ в. к. Константина Всеволодо
вича, жилъ въ бедственное время нашеств1я Батыева и преставился въ 1285 году.
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бежалъ ночью за часъ до разсвЪта, преследуемый Русской ратью, 
предводимою правителемъ Годуновымъ.

Въ 1596 году царь беодоръ былъ угЬшенъ переложешемъ нетл^н- 
ныхъ и многоц'Ьлебныхъ мощей св. митрополита Алекая въ новую 
серебряную раку. Онъ приказалъ Годунову прикоснуться къ мощамъ 
и сказалъ ему достопамятное слово: „Осязай святыню, правитель на
рода христаанскаго! Управляй имъ и впредь съ ревностно. Ты достиг
нешь желаемаго, но все суета и татЬте на земле “.

П о ч т и  въ то же время набожное сердце веодора глубоко огор
чено было б,Ьдств1емъ знаменитой обители Печерско-Нижегородской, 
где спасались некогда угодники Божш—ДюнисШ Суздальсюй, уче
никъ его ЕвеимШ и МакарШ ЖелтоводскШ, или Унженсшй 17): гора, 
подъ которою стоялъ монастырь, вдругъ съ трескомъ и колебашемъ 
двинулась къ Волге, засыпала и разрушила церковь, келш, ограду. 
(Ля гибель место святого поразила воображете народное и названа 
въ летописи „великимъ знамешемъ" того, что ожидало Россш, чего 
ожидалъ и веодоръ, заметно слабая и изнемогая. Онъ предвид’Ьл'ь 
близшй конецъ свой, и часъ насталъ.

И въ цветущей юности не им'Ьвъ иной важной мысли, кроме 
спасешя души, онъ въ это время еще менее заботился о Mipi и цар
стве, ходилъ и ездилъ изъ обители въ обитель, благотворилъ нищимъ 
и духовенству, особенно греческимъ монахамъ, 1ерусалимскимъ, Пело- 
понесскимъ и другимъ, которые приносили къ намъ драгоценности
святыни (одшЬ нерасхшценныя турками!): кресты, иконы, мощи. Въ
конце 1597 года веодоръ впалъ въ тяжкую болезнь: 6 января откры
лись въ немъ явные признаки близкой смерти, къ ужасу столицы. Народъ 
любилъ веодора, какъ ангела земного, и приписывалъ действш ре- 
вностныхъ молитвъ его благосостояте отечества, любилъ съ умиле- 
шемъ, какъ послгЬдняго царя Мономаховой крови; и когда въ отвер- 
стыхъ храмахъ усердный толпы москвичей еще съ надеждою молили
Dora оОъ псцЪлеши государя добрам, тогда вельможи, са
новники, уже не имея надежды, съ сокрушешемъ сердца предстояли 
одру болящаго въ ожидаши посл’Ьдняго дгЬйств1я веодоровой само
державной власти, завещая о Россш сиротеющей. Первосвятитель 
1овъ дрожащимъ голосомъ сказалъ: „Светъ въ очахъ нашихъ мерк- 
нетъ; праведникъ отходитъ къ Богу... Государь! кому приказываешь 
царство, насъ сирыхъ и свою царицу? веодоръ тихо отв'Ьтствовалъ:' 
„въ царств^, въ васъ и царице воленъ Господь ВсевышнШ... оставляю 
грамоту духовную". Завещаше было уже написано; веодоръ вручалъ 
державу Ирине, а „душу свою приказывать“ святителю 1ову, двою
родному брату веодору Никитичу Романову-Юрьеву (племяннику ца
рицы Анастасш) и шурину Борису Годунову, то-есть, избралъ ихъ 
быть главными советниками трона. Въ 11 часовъ вечера 1овъ пома- 
залъ царя елеемъ, исповедалъ и прюбщилъ святыхъ таинъ, а въ

17) 0 св. Дшнисш, преп. Евеимш и Макар in мы упоминали уже прежде.
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ч а с ъ  у т р а  7 я н в а р я  159 8  г о д а  в е о д о р ъ  и с п у с т и л ъ  д у х ъ  б е з ъ  с у д о р о г ъ  
и  т р е п е т а , н е з а м е т н о ,  к а к ъ  б ы  з а с н у в ъ  тихо  и  с л ад к о  18).

B e t  п р и с я г н у л и  с ъ  у с е р д 1 е м ъ  в д о в с т в у ю щ е й  царице Ирине, н о  
с к о р о  у з н а л и ,  ч т о  в м е с т е  с ъ  н ею  в д о в с т в у е т ъ  и  т р о н ъ  М о н о м а х о в ъ , 
ч т о  в е н е ц ъ  и  с к и п е т р ъ  л е ж а т ъ  н а  н е м ъ  п р а з д н о ,  ч т о  Р о с й я ,  н е  и м гЬ я  
царя, не им’Ьетъ и царицы: Ирина приняла п о с т р и ж е т е  и н о ч е с к о е  в ъ  
Н о в о д 'Ь в и ч ь е м ъ  м о н а с т ы р е  с ъ  и м е н е м ъ  А л е к с а н д р ы . И з ъ  в с е х ъ  о б л а с т -  
н ы х ъ  г о р о д о в ъ  со зв ан ы  л ю д и  в ы б о р н ы е  н а  В е л и к Ш  С о б о р ъ , и н а к о -
н е ц ъ  17 февраля 159 8  года правитель Борисъ Годуновъ единогласно 
б ы л ъ  и з б р а н ъ  и  в о з в е д е н ъ  н а  п р е с т о л ъ  ц а р е ш й .

О к о н ч и м ъ  с л о в а м и  н а ш е г о  н е з а б в е н н а г о  и с т о р ю г р а ф а :  „ Ч т о  п о -  
в и д и м о м у  м о г л о  б ы т ь  т о р ж е с т в е н н е е ,  е д и н о д у ш н е е ,  з а к о н н е е  с е г о  
н а р е ч е ш я ?  И  ч т о  б л а г о р а з у м н е е ?  П е р е м е н и л о с ь  т о л ь к о  и м я  ц а р я ,  
в л а с т ь  д е р ж а в н а я  о с т а в а л а с ь ,  в ъ  р у к а х ъ  т о г о , к т о  у ж е  д а в н о  и м е л ъ  
о н у ю  и  в л а с т в о в а л ъ  с ч а с т л и в о  д л я  ц е л о с т и  г о с у д а р с т в а ,  д л я  в н у т р е н -  
н я г о  у с т р о й с т в а ,  д л я  в н е ш н е й  ч е с т и  и  б е з о п а с н о с т и  Р о с с ш . Т а к ъ  к а 
з а л о с ь ;  н о  с е й , ч е л о в е ч е с к о ю  м у д р о е т ш  н а д е л е н н ы й ,  п р а в и т е л ь  д о -  
с т и г ъ  п р е с т о л а  з л о д е й с т в о м ъ . . .  К а з н ь  н е б е с н а я  у г р о ж а л а  ц а р ю  п р е 
с т у п н и к у  и  ц а р с т в у  н е с ч а с т н о м у  19).

18) Въ «книг'Ь о РоссШскихъ святыхъ» царь веодоръ 1оанновичъ поставленъ въ ликЬ 
Московскихъ чудотворцевъ. Пов’Ьствуютъ, что въ предсмертномъ томлеши онъ бесЬдовалъ 
съ к^мъ-то незримымъ для другихъ, именуя его великимъ святителемъ, и что въ часъ 
кончины веодора ощущалось неизреченное благоухате въ палатахъ кремлевскихъ.

14) Карамз. Истор. Гос. РоссШскаго Т. X ., конецъ I l l -Й главы.



Г Л А В А  У.
Состоите церкви Шевской митрополш въ XVI BtKt.—Церковная ушя.-- 
Состояше церкви Московской митрополш.— Упадокъ иноческой жиз
ни.—Угодники Божш: преподобные Никандръ ПсковскШ, Адр1анъ и ве
рапонтъ Мензенсйе; юродивые: Симонъ Юрьевецшй и 1оаннъ Московсшй.

Когда на престоле Московска1'о государства прекратился держав
ный родъ св. Равноапостольнаго Владимира въ лице царя веодора, и 
нашему отечеству готовились тяжшя, продолжительныя испыташя,— 
въ первопрестольной и боголюбивой Москве существовала уже креп
кая опора для православныхъ сыновъ ея, поставленная Промысломъ 
Божшмъ незадолго до пресечешя царственной династш: мы говоримъ 
о возвышенш первосвятительской каеедры, которое придало ей новый 
блескъ, новое освящеше въ глазахъ народа. Первые nai’piapxn Москов- 
C K ie , вынося на старческихъ раменахъ своихъ бремя власти, не толь
ко церковной, но и государственной, явили себя истинными отцами 
Церкви и отечества *).

Не такова была судьба православной церкви въ западной Руси, 
подъ скипетромъ королей иноплеменныхъ и иноверныхъ, подъ выс- 
шимъ управлешемъ патр1арховъ Цареградскихъ, отдаленныхъ по 
месту жительства и чуждыхъ по языку, при архипастыряхъ слабыхъ
и нер-Ьдко увлекаемыхъ честолюб1емъ. Мы говорили въ своемъ М'Ьст'Ь

о первыхъ стеснешяхъ православной веры при ЯгаШгЬ, вскоре по 
соединенш Литвы съ Польшею 2). Хотя общихъ гонешй и не было,
но самое р а з д а е т е  Русской Церкви на дв4 митрополш не могло но 
вредить чистой в ер е  3) и пролагало путь къ уши.

УнХя ФлорентХйскал не удалась папЪ и не оставила но сеОЪ

довъ не только въ Московской, но и въ Шевской (юго-западной) ми-

!) Подвиги двухъ первыхъ патр1арховъ будутъ изложены въ одной изъ слЬдую- 
щихъ главъ.

2) Такъ для православныхъ воспрещены были браки съ папистами и затрудненъ 
доступъ къ общественнымъ должностями Но впосл'Ьдствш эти мЬры были оставлены, по
тому что «жатва не отвечала ожидатямъ», какъ говорить известный ГалицкШ писатель 
Зубрицшй.

3) Разд^леше Русской митрополш на двЬ—Московскую и Юевскую было вредно 
для последней. Митрополитъ, подданный короля-паписта, не им'Ьлъ довольно силы, чтобы 
защищать православ1е, а влгяше naTpiapxa Цареградскаго, подъ властш котораго остава
лась южно-русская Церковь, было елишкомъ незначительно.
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трополш. Поборники папизма убедилась, что имъ (после ФлорентШ- 
ской попытки) невозможно вести борьбу съ православною Церковш 
въ полномъ ея составе; тогда они решились ограничить свои дйй- 
ств1я Русскими областями, непосредственно подвластными Польской 
короне 4). Первымъ и самымъ надежнымъ приготовлешемъ къ унш 
было воспиташе молодыхъ людей изъ знатныхъ, южно-русскихъ фа-
M iurilt, у ie e y n T O B b  Польскихъ, особенно въ РимЪ. ПрИГОТОВЛСШв ЭТО,

какъ нельзя лучше, вело къ цЪли 1езуитовъ3).
Обстоятельства и страсти челов'Ьчесшя сильно содействовали 

коварнымъ замысламъ. Съ одной стороны — вступивппй на престолъ 
Польши ШведскШ королевичъ Сигизмундъ III, отъ колыбели воспи- 
танникъ 1езуитовъ, былъ ревностнымъ слугою ихъ до гроба и всегда 
покорнымъ оруд1емъ въ рукахъ папизма. Съ другой стороны—упадокъ 
нравовъ въ православномъ духовенства, особенно высшемъ, потребо- 
валъ довольно строгихъ м4ръ отъ n a T p ia p x a  Цареградскаго.

СвягЬйпий 1ерем1я, отправляясь въ Москву для избрашя и по- 
свящешя перваго Русскаго naTpiapxa (co6biTie негцпятное и тревожное 
для враговъ православия), увид4лъ въ южной митрополш много без- 
порядковъ — о слаб л erne нравственности, отступлете отъ правилъ и 
обычаевъ церковныхъ. Онъ лишилъ каеедры митрополита Онисифора, 
какъ двоеженца, и предалъ суду Луцкаго епископа Кирилла Терлец- 
каго, который велъ жизнь разгульную, по примеру Римскихъ прела- 
товъ, и уличался въ разныхъ преступлетяхъ. Строгость первосвяти
теля возбудила неудовольсттае духовенства, привыкшаго къ своеволш, 
недоверчивость и вражду къ n a T p ia p x y ,  котораго мало знали. Место 
Онисифора заступилъ Михаилъ Рогоза, старикъ добрый, но съ харак- 
теромъ слабымъ. n a T p i a p x y  было угодно, чтобы къ возвращенш его 
изъ Москвы митрополитъ Михаилъ собралъ соборъ для разсуждешя 
о церковномъ благочинш. Соборъ не былъ собранъ: Кириллъ заста
вить слабаго Рогозу бояться за самого себя. Патр1архъ напрасно ждалъ 
собора въ За^юсткЬ съ потерею времени и издержекъ, тяжелыхъ для 
его скуднаго престола. Отзываемый делами въ Валахш, онъ послалъ 
доверительную грамоту къ митрополиту въ Вильну; но Кириллъ от- 
нялъ ее на дороге. Патр1архъ, узнавъ о томъ, послалъ другую грамоту 
къ Мелетш, епископу Владимгрскому (на Волыни), поручая ему и экзарху 
своему созвать соборъ, а на слабаго митрополита возложилъ уплату из
держекъ пребыванш въ Замостье. Кириллъ дружески посЬтилъ Мелепя 
И тай н о  п о х и т и л ъ  у  н е г о  г р а м о т у  naTpiapxa. Такимъ ООрйЗОМЪ СОООрЪ
опять не состоялся; союзъ съ патр1архомъ былъ сильно ослабленъ.

4) На люблинскому сейм1! Польша происвоила себЬ, на особыхъ правахъ, лучпия 
области великаго княжества Литовскаго—Шевъ, Волынь, Украйну. ]*огда же прелаты за
говорили о релипозной унш въ самыхъ обширныхъ разм'брахъ. Желающихъ подробнее 
ознакомиться съ дЬй&шями 1езуитовъ въ эпоху, предшествовавшую Брестской унш, отсы- 
лаемъ къ превосходному сочиненш г. Кояловича: «Литовско-церковная ушя».

s) Князь КурбскШ оплакивадъ воспитание ieayHTCKoe, направленное къ совращенм 
православныхъ въ папизмъ (Шевлян. Максимовича на 1840 г., стр. 923).
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Между гЬмъ iesyiiTb Скарга из далъ ловшй панегирикъ унш, по- 
святивъ его „духовному сыну своему", королю Сигизмунду. Для Ки
рилла, склонявш агося на сторону унш , найденъ хитрый помощникъ 
въ сенатор^ ПоцМ, воспитаннике латинской Краковской академш. 
1езуиты выпросили у короля об'Ьщаше доставить Поц'Ью доходное 
епископство Владимирское, и К ириллъ постригъ И папя въ  монахи. Въ
то же время, по настоянш 1езуитовъ, открылись новыя притЪснешя 
православнымъ.

Впрочемъ церковь южно-русская имела две сильныя опоры: пер
вою изъ нихъ были православныя церковныя братства Львовское, Ви- 
ленское и множество другихъ (въ числе ихъ два первыя основаны 
еще въ XY в’Ьк’Ь). Братства, какъ попечители монастырей и храмовъ, 
заботились о поддержание церковныхъ здашй, о содержания духовен
ства и бедныхъ и и м Ъ л и  право голоса при назначенш настоятелей 
и священниковъ. Въ бедственное время борьбы, о которомъ мы теперь 
говоримъ, братства одушевились новою ревноетш. Не ограничиваясь 
прежнимъ кругомъ деятельности, по преимуществу человеколюбивой, 
они обратили ревность свою на защиту вЪры, на помощь пастырямъ 
Церкви, на учрежден1е типографШ и народныхъ училшцъ 6).

Волнуемая бурею папизма, южно-русская Церковь имела такжа 
ревностпаго поборника въ лице доблестнаго воеводы Шевскаго, князя 
Константина Константиновича Острожскаго,—человека благочестиваго 
и образованного. Онъ вступшгь въ ближайнпя сношешя съ Востокомъ, 
собиралъ и издавалъ богослужебный книги 7), заводилъ училища,

6) СтарМшимъ изъ училищъ (послЬ Острожскаго, извЬстнаго еще прежде) было 
Львовское. АнтюхШскШ патр1архъ 1оакимъ, прибывъ въ Pocciro съ наставлешями Царе- 
градскаго naTpiapxa 1еремш, въ 1586 г. далъ братству Львовскому уставъ и одушевшгь его 
ревноетш открыть школу и типографщ, a naipiapxb 1ерем1я, получивъ изв^спе о томъ 
1оакима, прислалъ во Львовъ Елассонскаго архиепископа Арсетя, который принялъ на 
себя обязанность преподавать въ новомъ училищ’Ь уроки и преподавалъ два года. Львов- 
скимъ братствомъ была издана (1591 г.) первая еллинословенская грамматика. Проч1я 
братства действовали усердно въ томъ асе духЪ, по Mf.pt. средствъ своихъ. Kposrfe того
епископомъ Львовскимъ Гедеономъ заведено было училище въ Стрятин! Предметами уче
шя были: ГреческШ, Славянсмй, Русстй, д1алектика и риторика.

7) Князь Константинъ открылъ первое высшее училище въ ОстрогЬ, которое при 
немъ называлось академ1ею. При училищб завелъ онъ типографщ, изъ которой вышло до
18  к н и г ъ  б о го с л у ж е б н ы х ъ  и  у ч и т е л ь н ы х ъ . Б и б л 1 я , и з д а н н а я  и м ъ  в ъ  1 5 8 0  и  1 5 8 1  гг . в ъ

ОстрогЬ, составляетъ блистательный памятникъ благочеспя и хриспанскаго, свЪтлаго ума 
его. Въ предисловш, имъ самимъ написанномъ, онъ говорить, что издатемъ желаетъ «бла- 
гочестго нЬкое дароваше духовное оставити. Кто бо есть огь благочестивыхъ, его же не 
подвиже жалость, зряще ветхость церкве Христовы, на падете клонящуся? Волцы тяжды 
нещадно расхищаютъ и распужаютъ овчее стадо Христово». Ему недоставало, говорить 
онъ, и людей, способныхъ къ изданно Библш, и полныхъ списковъ Библш. Надлежало по
сылать къ naipiapxy и въ монастыри Гречесгае и Балгарсте, за лучшими списками. При 
изданш принято за правило следовать греческому тексту. Усерд1е благочестиваго князя 
достойно всякой похвалы, а Библ1я его, какъ первый опытъ, вО всякомъ случай былъ до- 
рогимъ подаркомъ для православной Церкви. Особенно же дорогъ былъ этотъ подарокъ 
тогда, какъ съ одной стороны гордая реформапдя, съ другой коварный папизмъ упрекали 
православныхъ недостаткомъ образованности, а еще бол'Ье гЬмъ, что у православныхъ u ta ,
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р а з с ы л а л ъ  п о  Л и т в е ,  У  к р а й н е  и  В о л ы н и  п р о и о в е д н и к о в ъ  д л я  у т в е р -  
ж д ен !я  н а р о д а  в ъ  и с т и п а х ъ  в е р ы .  П о с т о я н н а я ,  н е у с ы п н а я  з а б о т л и 
в о с т ь  к н я з я  о Ц е р к в и  п р а в о с л а в н о й  б ы л а  и з в е с т н а  в с е м ъ  П о л я к а м ъ , 
и  о н и  п р е к л о н я л и с ь  п р е д ъ  н е ю . К о р о л ь  С т е ф а н ъ  Б а т о р Ш , у в а ж а я  в ъ  
к н я з е  н е с о м н е н н ы я  з а с л у г и  в о и н с г а я  и  г р а ж д а н с т а я ,  д а р о в а л ъ  е м у
то п р е и м у щ е с т в о , к о т о р о е  В 'Ь р н ы й  и  з н а м е н и т ы й  С Ы Н Ъ  П р Я В О С Л аВ Н О Й

Ц е р к в и  с ч и т а л ъ  д л я  с е б я  в ы ш е  в с е х ъ  н а г р а д ъ :  к о р о л ь  п р и з н а л ъ  е г о  
стражемъ, хранителемъ и защитникомъ южной Русской м и т р о п о л ш 8). 
У б е л е н н ы й  с е д и н а м и  м а с т и т о й  с т а р о с т и ,  д о б л е с т н ы й  в о е в о д а  о п р а в -  
д а л ъ  э т о т ъ  п о ч е т н ы й  т и т у л ъ  н е у т о м и м ы м и  т р у д а м и .

Соборъ, созванный въ 1590 году (первый Брестсшй), разсмотрелъ 
грамоты и привиллегш, данныя въ разныя времена православш. Поло
жено было просить короля, дабы имъ возвращено было значеше дей- 
ствующаго закона. Хитрый Кириллъ, который „яко бесъ не преста 
клевеща на naTpiapxa41, успелъ получить въ свои руки белые блан- 
кеты съ приложенными печатями епископовъ, выданные для ходатай
ства предъ королемъ о защите Церкви. После того Кириллъ и ИпатШ 
Поцей, уже епископъ, объехали города для приготовлешя умовъ къ 
унш. Они старались склонить на свою сторону Михаила Копыстин- 
скаго, епископа Перемышльскаго, но тотъ тогда же протаетовалъ про
тивъ преступнаго ихъ умысла. Легче казалось расположить къ унш 
Гедеона Балабана, епископа Львовскаго, такъ какъ онъ сильно недо- 
воленъ былъ патр1архомъ, который не въ его пользу решилъ споръ 
его съ Львовскимъ братствомъ о правахъ епископа и даже грозилъ 
ему отлучетемъ. ТерлецкШ и 1езуиты съ одной стороны употребляли 
все, чтобы отягчить положеше Гедеона, съ другой—твердили Гедеону, 
что патр1архъ оставилъ его, что онъ несправедливъ къ нему. Гедеонъ 
поколебался; онъ склонилъ было и многихъ изъ духовенства, въ томъ 
числе несколькихъ Грековъ, къ тому, чтобы признать надъ собою 
власть папы 9). Н о  эта неверность долгу совести была только времен
ною въ душе Гедеона. Князь ОстрожскШ въ ответь на письмо Поцея 
(отъ 21 шня 1593 года) писалъ ему, что и онъ не прочь отъ мира съ 
немиролюбивымъ Римомъ по желанш облегчить участь православ1Я, 
но желаетъ только мира, на который могли бы согласиться патр1архи 
Восточные и Московский; къ нимъ и надобно прежде всего отнестись 
по сему делу 10). Патр1архи АлександрШскШ и КонстантинопольскШ 
прислали увещатя—не прельщаться новыми учетями, а последтй 
грозилъ отлучетемъ отъ Церкви каждому, кто захотелъ бы изменить

даже и Библш. Но, отдавая честь подвигу благочестиваго князя, мы должны заметить, что 
Бнбл1я его требовала очень многихъ поправок.. Въ ней не вездЬ исправлены даже ошиб
ки писца и слова часто не отделены одно отъ другого. Въ поправкахъ старались быть 
вразумительными, но, р^дко справляясь съ греческимъ текстомъ, часто удалялись отъ него. 
(Обзоръ Дух. Рус. литературы преосв. Филарета Черниговскаго; ч. I, стр. 233—235).

8) По свидетельству г. Кояловича.
9) Истор. Акты т. IV, J6 54. Дополнешя къ Ант. истор., стр. 474.

10) Акты Запад. Рос. т. IY, № 45.
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православш. Голосъ Востока произвела сильное впечатлите на всехъ. 
Но тЬмъ реш ительнее стали действовать ИпатШ и Кириллъ.

Въ конце 1594 года происходило сов-Ьтцате объ уши, и черезъ 
нисколько мЪсяцевъ узнали, что Кириллъ 4>здилъ въ Краковъ и во- 
зи л ъ  туда бланкеты, а ИпатШ писалъ: „истинно не знаю я ни о ка- 
ки хъ  б л а н к е т а х ъ “ . Н а  тгЬхъ бланкахъ, которые в ы д ан ы  были въ 1590 
г. за подписью всехъ пастырей Церкви, ИпатШ и Кириллъ написали 
прошете къ королю и послате къ nani> (отъ 12 поня 1595 г.), съ из
ложен 1емъ желашя унш не только отъ лица митрополита и вс'Ьхъ 
епископовъ, но и „всего духовенства и вв’Ьренныхъ имъ овецъ“. Си- 
гизмундъ грамотою 30 шля 1595 года объявилъ равенство правъ ушат- 
скаго духовенства съ Римскимъ и отправилъ Ипат1я и Кирилла въ 
Римъ на свой счетъ.

Тамъ приняли съ восторгомъ изм’Ьщшковъ православш. Въ тор- 
жественномъ собранш кардиналовъ и прелатовъ Римскихъ, 33 декабря 
1595 года, ИпатШ и Кириллъ облобызали ногу папы Климента, вру
чили ему прошете собора, и оно прочтено было вслухъ вс'Ьхъ. Се
кретарь папы, отъ имени его, пышною речью объявилъ имъ благово- 
лете. Оба епископа прочли испов'Ьдаше веры: они признали исхо- 
ждете Св. Духа и отъ .Сына, верховную власть папы, чистилище, при- 
чащете гЬла и крови Христовой подъ однимъ видомъ, иидульгвнцш, 
приняли все, что „определено Тридентскимъ соборомъ, сверхъ содер
жащегося въ Никейско-Константинопольскомъ символе"! Оба дали 
присягу за себя и прочихъ епископовъ. Такимъ образомъ ИпатШ и 
Кириллъ действовали не только какъ отступники отъ веры, но и какъ 
вероломные предатели, потому что приняли въ Римскомъ исповеда
ны много такого, чего никто даже и изъ числа сообщниковъ ихъ не 
думалъ принимать, а потому и не могъ дозволять ручаться за него 
въ принятш. Папа и кардиналы торжествовали, пели хвалебныя пес
ни, выбили медаль, достойную Рима и), внесли въ летопись „повесть 
о возс1яти  новаго света въ странахъ полунощныхъ".

Предатели родной веры не успели еще возвратиться въ отече
ство, а народное негодоваше противъ унш уже кипело и принимало 
грозный видъ. Епископъ Гедеонъ подалъ сейму жалобу (1 шля 1595 
г.), что депутаты-отступники приняли во всемъ Римскую веру, отста- 
вивъ только для виду Гречесше обряды, что они безсовестнымъ под-
логомъ позорятъ имя его и Михаила Перемышльокаго и оезъ въдома 
паствы покорили паству волЪ папы. Народъ проклиналъ отступниковъ. 
Князь Острожсюй объявилъ, что онъ не хочетъ знать унш. Митр. 
Михаилъ еще прежде того окружною грамотою известилъ, что онъ не 
думалъ и не думаетъ объ унш, и съ клятвою уверялъ, что дорожить 
союзомъ съ патр1архомъ Константинопольскимъ.

Т о г д а  н а  з а щ и т у  у н ш  в о з с т а л ъ  со  в с е м и  с в о и м и  с и л а м и  к о р о л ь

и) На медали вырЪзали изобраясете папы Климента и падающаго передъ нимъ Рос
сиянина, съ надписью: Ruthenis receptis—«на приняие Руссовъ».
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Сигизмундъ. Въ август^ ш е  Г. ОНЪ выдалъ привиллетю на имя 
ухйатскаго духовенства. Затемъ назпаченъ былъ сей м ъ  въ БресгЬ, и 
въ начале октября 1596 г. прибыли туда пять епископовъ, привер- 
женныхъ ути , съ поверенными короля, латинскими епископами и 
сенаторами. Поборниками православия на соборе (по нашему счисленш, 
третьемъ Брестскомъ) 12) были экзархи патр1арховъ—Константинополь- 
скаго Никифоръ и АлександрШскаго Кириллъ Лукарь, епископы Ге-
д еон ъ  и  М и х а и л ъ , Л у к а , м и т р о п о л и т ъ  Б 'Ь ло гор од сш Й  ИЗЪ СлйВОНШ,

множество архимандритовъ и прошереевъ. КНЯЗЬ ОстрОЖСШЙ И ВСЯ 
светская знать русская были на стороне православ1я. Начались бого
слов сю я претя. Но за утатовъ былъ король, требовавнпй только по- 
виноветя. Прибылъ после всехъ и митр. Михаилъ. Православные 
послали спросить его: чью сторону будетъ держать онъ? И онъ ре
шительно объявилъ, что не хочетъ унш, но черезъ несколько часовъ 
сталъ на сторону унш. Православные отправили протестащю къ ми
трополиту, где грозили судомъ какъ ему, такъ и другимъ изменни- 
камъ; но все было напрасно. Соборъ утатовъ собрался въ храме 
св. Николая, где все дело началось и кончилось темъ, что съ амвона 
прочтены были: булла папы и актъ соединешя, подписанный 8 октября 
митрополитомъ съ пятью епископами, но никемъ изъ светскихъ.

Православные составили и подписали приговоръ: а) не слушать 
ни въ чемъ митрополита и прочихъ отступниковъ епископовъ, а счи
тать ихъ лишенными власти, и б) не принимать ничего въ отношеши 
къ вере безъ соглаия Константинопольскаго naTpiapxa.

Такъ началась утя . Сигизмундъ, латинсюе прелаты фанатики и 
Польстае магнаты употребили все меры насшпя въ пользу унш, 
облили землю кровью—на пагубу Польши, безсознательно и невольно 
подготовляя въ будущемъ присоединете Малороссии къ Москве, раз
денете Польши и зарю того отдаленнаго дня Господня, когда „отверг
нутые насшйемъ возсоединены любовно “ 13).

„Отягщетя и насшая,—писала Литовская конфедеращя 1599 г.,— 
умножаются более и более, особенно со стороны духовенства и не- 
которыхъ светскихъ лицъ Римскаго исповедашя. Часто бываетъ, что 
ни въ одномъ углу целаго государства ни одинъ изъ насъ, право
славныхъ, какого бы звашя ни былъ, не бываетъ въ безопасности. 
Наши церкви, монастыри, соборы большею частш уже захвачены, ра

12) Между лервымъ Брестскимъ соборомъ 1590 года и посл’Ьднимъ, на которомъ при
нята ушя митропол. Рагозою и другими предателями православгя, былъ еще второй Брест- 
сшй соборъ (26 октября 1591 года) совершенно неизвестный нашимъ историкамъ. Под
линный актъ этого собора, писанный въ православномъ дух^, за подписями и печатями 
Рагозы, Терлецкаго. Гедеона Балабана и другихъ епископовъ, составляетъ собственность 
преосвященнаго Павла, епископа Псковскаго.

13) Надпись, вырезанная вокругь креста, на медали, выбитой на возсоединеше уша- 
товъ съ православною Церковш. На другой сторонЬ медали—ликъ Спасителя и слова апо- 
стольсшя: «Такова имамы первосвященника».—Какая противоположность между двумя па
мятниками Римскимъ и Русскимъ.
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зорены и опустошены, притомъ съ грабежомъ и мучительствомъ, съ 
убийствами и кровопролипемъ, съ неслыханными ругательствами надъ
живыми и мертвыми. Духовныя лица наши за твердость въ жспов'Ь-
данш терпятъ разныя пресл,Ьдован1я: на нихъ нападаютъ въ собствен- 
ныхъ домахъ ихъ, грабятъ, позорятъ, ссылаютъ, лишаютъ собствен
ности. Священники наши не могутъ крестить младенцевъ, испов'Ьды- 
вать умирающихъ, оти’Ьвать мертвыхъ; т^ла православныхъ христаанъ
вывозять, какъ падаль, въ поле. Вс&хъ, кто не измЪнилъ отцовъ, 
удаляютъ отъ чиновъ гражданскихъ; благочестае есть опала; законъ 
не блюдетъ насъ... Вотемъ—не слушаютъ!..“

Возблагодаримъ Бога при мысли, что такой нетерпимости ни
когда не бывало въ нашемъ любезномъ отечеств^—северной Руси, 
отъ самой отдаленной древности и до нашего времени. ВсЬ иноверцы 
были терпимы подъ однимъ услов1емъ—не совращать православныхъ. 
Иностранцы въ концЬ XYI вЬка дивились нашей терпимости, не
слыханной въ образованной ЕвропЬ, гдгЬ пылали тогда костры инкви- 
зицш. Каковы бы ни были причины, которыя произвели и поддержи
вали это благотворное явлеше, во всякомъ случай оно служило къ 
слав’Ь православной Церкви и было выгодно для государства, облегчая 
завоеванья древнихъ князей нашихъ и самые успЬхи въ граждан- 
скомъ образованш, когда, понадобились намъ инов'Ьрцы, какъ пособ
ники этого великаго дЬла. Не только хриспане иныхъ испов'Ьдатй, 
но магометане и язычники совершали у насъ молитву по своимъ 
убЬждешямъ и обрядамъ, между тЬмъ какъ въ ЛитвЬ принуждали 
православныхъ быть папистами и хогЬли утвердить единство Римской 
вЬры кровавыми гонешями.

Но если Церковь северной Руси не страдала отъ латинскаго 
изувЬрства, то и она, готовясь къ ужасамъ смутнаго времени, им’Ьла 
свои  •BHyTpeiinie н е д у г и — ттедостатокъ п р о с в 'Ь т ц е т я  и упадокъ монаше-
СКОЙ ЖИЗНИ. О мрачиомъ невъжествъ не ТОЛЬКО народа, НО и оамаго
духовенства мы говорили уже прежде, но въ конц’Ь XYI вЪка это зло 
еще усилилось. На Московскомъ собор'Ь 1551 года признаны были не
обходимыми—школы для народа и типографш для печататя книгъ 
церковныхъ. Но школъ учреждено не было, а типографское д'Ьло шло 
неудачно: первыя книги напечатаны были безъ всякаго сличетя съ 
подлинниками. Люди темные, особенно писцы, возстали противъ ти- 
пографовъ; невЬжество и злоба не замедлили огласить ихъ еретиками. 
Дгаконъ 1оаннъ и Тимоееевъ, напечатавъ въ 1565 году Часовникъ, 
вынуждены были бежать изъ Москвы въ Литву. Народъ при слухЬ 
о ереси, о дЬл’Ь еретическомъ взволновался, и самый домъ типо
граф сшй былъ сожженъ. Однако царь велЬлъ возобновить дЬло: въ 
1568 г. напечатана ученикомъ изгнанниковъ, Андроникомъ Невежею, 
Псалтирь въ Москва, а въ 1578 г. она же — въ Александровской 
слободЪ.

Въ предыдущихъ вЬкахъ обители иночесшя были разсадниками 
духовнаго иросвЪщелпя; въ нихъ живой опытъ объяснялъ для души

Толстаго.— Hcropia Русск. Церкви.
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тайны в4>ры и благочестия, развивая въ н и х ъ  сознаше в ъ  п р е в о с х о д -  

с т в е  ч и с т о й  в гЬ р ы ;  примеръ святой жизни разливалъ изъ нихъ свЬть 
и жизнь на современность. Но въ мрачное время Грознаго царя за
метно ослабл-Ьте пустынной строгости въ монастыряхъ. Оно зависЬло 
особенно отъ пом'Ьщетя въ обителяхъ бояръ, то иостриженныхъ на
сильно, по воле 1оанна, то укрывавшихся отъ страшнаго гнева его 
подъ иноческую мантш, и отъ невольнаго пострижешя вдовыхъ свя
щеннослужителей. Какъ бы строго ни наблюдали настоятели за со- 
хранешемъ правилъ монашествующими, невольные постриженники— 
ненадежные слуги Божш. Положимъ, со временемъ нужда пр1учала 
ихъ къ монашескому затвору; но до того времени каково было отъ 
нихъ монастырю! Люди, привыкппе ни въ чемъ не отказывать себе, 
могли ли скоро разстаться съ своими привычками, даже съ одною 
привычкою къ независимости и)? Сверхъ того много вредили мона
шеству попечетя объ иметяхъ недвижимыхъ. Хотя управлете ими 
возлагалось на немнопя избранныя лица; но разныя непр1ятности и 
неустройства управлешя развлекали внимаше и во всей обители; 
притомъ смотреть на м1ръ—не то, что иметь въ виду только Бога 
и святыхъ Его: примеръ M ip a  заразителенъ, по крайней мере для 
слабыхъ 1в).

В п р о ч ем ъ  и в ъ  это время иройяло несколько угодниковъ Бо-
Ж Ш Х Ъ , п о д о б н о  з в 'Ь зд а м ъ  н а  т в е р д и  н е б е с н о !! ,  с р е д и  т е м н о й  н о ч и .

Т а к ъ ,  В Ъ  пустынномъ лесу, ОКружвННОМЪ болотами, м е ж д у  Пско- 
вомъ и Норховомъ, поселился около 1530 года молодой отшельникъ, 
по имени Никонъ, сынъ б л а г о ч е с т и в ы х ъ  поселянъ ИЗЪ 1Щ0СТ9) ВИДР* 
Лббья. Въ р о д и т е л я  обучился онъ чтешю, и съ юности былъ
богобоязненъ и часто посещалъ Храмъ БожШ. Примеръ старшаго 
брата, принявшаго монашество съ именемъ Арсетя, и слава недавно 
почившихъ преп. Саввы и Евфросина возбудили въ юной душе его 
решимость отказаться отъ Mipa и служить единому Господу. По смерти 
отца семнадцатилеттй Никонъ убедилъ мать раздать имете частш 
храмамъ, частш беднымъ, и удалиться въ- обитель молитвы. Самъ 
онъ обошелъ обители иночесюя въ стране Псковской. Заметивъ въ 
себе недостаточное уменье читать полезный книги, онъ поступилъ 
для работы въ домъ одного набожнаго Псковскаго жителя, а тотъ 
отдалъ его для обучетя опытному книжному учителю, и Никонъ 
прюбрелъ „разумете писатй“.

и) Царь 1оаннъ, въ посланш къ братш Кириллова-БЬлозерскаго монастыря, р^зко 
обличаетъ порчу нравственную, внесенную боярами въ обители иночесшя. Но кто же, 
если не онъ самъ, былъ виновникомъ этого зла?

15) Тогдашнее ослаблеше строгости въ богатыхъ монастыряхъ обнаруживають и са
мые ихъ уставы. Тогда какъ въ бедныхъ обителяхъ иноки вели жизнь истинно-страдаль- 
ческую, уставомъ Тихвинскаго моластыря во всЬ субботы и воскресенья великаго поста 
предлагалась инокамъ икра, а въ воскресенье 1-й недели жареная лососина, или просолен
ная семга. Даже по уставу Серпевой лавры въ субботу 1-й недели предлагали икру, авъ 
воскресенье 1-й недели, въ субботу 5—6 недель—рыбу. (Доп. ист. акт., № 135).
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Услышавъ о пустынномъ м’Ьст'Ь на р. ДемьяпкЪ, онъ решился 
удалиться туда на безмолгие. Блаж. Николай, юродивый Псковсшй, 
встретивъ его на дорогЬ, сказалъ ему, что ожидаютъ его „горечи"; 
но это не остановило юношу, также и какъ дикость пустыннаго мЪста 
не изменила его намерешя. Поставивъ себе хижину, Никонъ провелъ 
нисколько л'Ьтъ въ безмолвныхъ подвигахъ молитвы и питался расте- 
шями пустыни. СосЬдше жители услышали о новомъ пустыннике, 
стали посещать его и невольно нарушили его безмолв1е. Отшельникъ, 
избегая M ipcKoft известности, ушелъ въ общежительную пустынь преп. 
Саввы Крыпецкаго и принялъ здесь иночество съ именемъ Никандра. 
Строгостш жизни скоро обратилъ на себя внимате братш и потому 
снова возвратился въ прежнюю свою пустыню.

Безмолвный и уединенный, безъ всякой защиты со стороны лю
дей, отшельникъ жилъ въ бес'Ьд’Ь съ Господомъ и съ надеждою на 
Него. Разъ злые люди вошди въ его келью, ограбили иконы, книги 
и Другую бедную собственность отшельника, избили его самого не
милосердно, а одинъ пронзилъ копьемъ ребро его. Едва живой, покры
тый кровш, подвижникъ со слезами благодарилъ Господа и молилъ 
простить враговъ, увлекшихся грехами корысти и злости. Онъ исц'Ь- 
Л'Ьлъ быстро; хищники, потерявъ дорогу, блуждали три дня около 
озера; двое изъ нихъ, ожесточившись, осыпали имя пустынника 
бранью, и скоро, упавъ въ воду, утонули. Остальные раскаялись, 
возвратили Никандру отнятое у него и просили помолиться за нихъ; 
отшельникъ отпустилъ ихъ съ миромъ. Народъ сталъ собираться 
къ нему, желая слышать наставлетя изъ устъ подвижника. Отшель
никъ провелъ уже 15 л’Ьтъ въ уединенш, но и теперь боялся славы 
человеческой.

Убегая известности, опасной для души, онъ снова пришелъ въ 
Крыпецкую обитель. Здесь поручили ему должность уставщика и 
потомъ келаря. Жизнь его была и здесь такъ же строга, какъ и въ 
отшельничестве. Пять дней довольствовался онъ хлебомъ съ водою 
и только по субботамъ и воскреснымъ днямъ вкушалъ немного варе
ной пищи. Днемъ, сверхъ возложеннаго послушашя, носилъ онъ воду 
и дрова для братш, а ночью молился. По временамъ, уходя изъ оби
тели въ лесъ, обнажалъ онъ до половины тело свое и отдавалъ его 
въ пищу насекомымъ, а самъ прялъ волну и въ то же время пелъ 
псалмы. Строгость его по званш келаря и жизнь, непохожая на жизнь 
большинства братш, казались тяжкими для слабыхъ. Тогда онъ, заме- 
тивъ, что тяготитъ собою другихъ, решился оставить обитель; въ 3 
верстахъ отъ нея, на острове, поставилъ себе хижину и опять сталъ 
подвизаться въ уединенш. Но и здесь жизнь его колола глаза сла
быхъ. Когда стали приходить ревнители благочестая за советами 
отшельника, брапя обители еще более вознегодовала на него и гово
рила; „Никандръ отниметъ доходы у монастыря". Подвижникъ оста
вилъ ихъ Въ покое и отправился опять на р. Демьянку.

Н а  д о р о г е  в ъ  п у с т ы н ю , в ъ  с. Л о к о т а х ъ ,  н е т р е з в ы е  к р е с т ь я н е
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избили его по подозр'Ьшю,—не изъ числа ли онъ злыхъ людей, сожег- 
шихъ предъ гЬмъ домъ одного изъ нихъ? Преподобный великодушно 
простилъ ихъ. Въ посл'Ьдше годы открылся въ немъ даръ прозр'Ьшя 
и чудесной силы. Одного сос'бдняго помещика, никогда не видавъ 
прежде, назвалъ по имени и предсказалъ чадород1е безплодной супругЬ 
его. Другому предсказалъ скорую смерть. Крестьянинъ НазарШ, пол
тора года лежавпий больнымъ, вел'Ьлъ нести себя въ пустынь къ преп. 
Никандру и умолялъ его о помощи. Старецъ вел'Ьлъ отнести больного 
въ гостиную хижину, гд-Ь останавливались приходившее, и оградилъ 
его крестомъ; больной, сладко уснувъ, всталъ на другой день совер
шенно здоровымъ.

Каждый годъ въ великШ пятокъ преп. отшельникъ приходилъ 
къ вечерн'Ь въ ДемьянскШ монастырь 16) и на другой день послЪ 
исповеди прюбщался св. Таинъ; а за 8 Л'Ьтъ до кончины принялъ 
схиму отъ Демьянскаго игумена. Живппе въ окрестности иногда тайно 
приходили къ хижин'Ь отшельника и всегда слышали, что онъ молился 
съ горькимъ рыдашемъ; когда замечал ъ близость людей, внезапно 
умолкалъ. Никто не заставалъ его лежащимъ для отдыха; онъ только 
сидя засыпалъ немного. Постоянною пищею его были пустынныя расте- 
н1я и по захожденш солнца вкушалъ онъ немного сух о го  хл-Ьба, 
если приносили его; въ велигай постъ только разъ въ нед'Ьлю прини
малъ пищу.

в-ь посдьдше годы жизни преп. Никандра часто приходилъ къ 
нему благочестивый д1аконъ Петръ для беседы о душевномъ спасенш. 
Однажды старецъ сказалъ ему: „Братъ мой! Много страдалъ я ногами, 
но по благодати Болйей освободился теперь отъ. болезни". Тогда же 
открылъ ему о скоромъ своемъ преставленш и просилъ предать земл'Ь 
т-Ьло его. Какъ же узнаю я о твоей кончин'Ь?—спросилъ Петръ. „Безъ 
скорби нельзя сказать тебгЪ объ исход'Ь моемъ,—отв’Ьчалъ преподоб
ный: въ тотъ день Псковъ объять будетъ бурею войны, его будутъ 
держать въ осад’Ь Литовцы. Ты же, когда услышишь о смерти моей, 
послужи MH"b“ . Такъ и случилось. ПрохожШ крестьянинъ нашелъ 24 
сентября 1581 года преп. Никандра въ келкЬ его простертымъ на ро- 
гожк'Ь, со сложенными на груди руками, почившимъ въ мирЬ и еще 
не остывшимъ; въ это время БаторШ осаждалъ Псковъ. Д1аконъ, услы- 
шавъ о кончин'Ь богоноснаго старца, пригласилъ духовныхъ и м1рянъ 
отдать честь подвижнику Божш, и хотя Литовское войско разсЬяно 
было по уЬздамъ Порховскому и Псковскому, усердствуюице безопасно 
совершили свое благочестивое Д’Ьло.

Вскоре поселился на пустынномъ м'ЬсгЬ преп. Никандра инокъ 
Иса1я. Онъ первый испыталъ на себ'Ь благод,Ьян1я почившаго правед
ника: Иса1я сильно страдалъ ногами, такъ что едва двигался—и по 
молитв'Ь надъ могилою пустынника получилъ исц-Ьленк. Благодарный

1в) Демьянсюй СпасскШ монастырь находился недалеко отъ Никандровой пустыни, 
при впаден1и рЬчки Демьянки въ р. Шелонь. Онъ давно уже не существует!..
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къ преп. Никандру, Иса1я построилъ (1584 г.) на м’ЬстЪ его подвиговъ 
обитель съ храмомъ ВлаговЪщетя Богоматери. Въ новую обитель 
скоро собрались пустынники и отъ гроба великаго подвижника стали 
истекать чудеса. Новгородсшй дворянинъ 1аковъ Муравьевъ, скор- 
бЪвшШ о безчадш, обратился съ молитвою къ преп. Никандру, и чрезъ 
годъ родился у него сынъ; онъ построилъ храмъ въ честь преп. Ни- 
кандра 17).

Въ концЪ XYI в+жа, въ предалахъ Костромскихъ, возникла уеди
ненная обитель Монзенская. Первоначальникомъ ея былъ преп Адр1анъ, 
въ Mipi Амосъ, КостромскШ урожденецъ. Еще въ морской жизни, 
будучи боленъ, онъ виделъ во снЪ одипокШ храмъ между двухъ рЪкъ 
и слышалъ слово: „зд’Ьсь твое м^сто". Оправясь отъ бол’Ьзни, Амосъ 
тайно ушелъ изъ дома родительскаго въ Толгсюй монастырь, потомъ 
въ Геннад1евой обители принялъ пострижете съ именемъ Адр1ана. 
Зд’Ьсь прожилъ онъ нисколько л’Ьтъ; после. того жилъ на Каменномъ 
остров^ Спасской обители и въ Павловой Обнорской пустыни. Между 
тгЬмъ повсюду сопровождала его мысль о храм^, в и д ’Ь н н ом ъ  м еж д у
двухъ рЪкъ. Въ Павловой пустыни полюбшгь его старецъ Пафну-пй, 
и Anpiau'b разсказалъ ему давнее свое вид'Ьте. Въ одно время вече- 
ромъ, ПафнутШ, после правила, легъ отдохнуть. Является ему неиз
вестный человЪкъ и говоритъ: „пошли друга твоего Адр1ана къ востоку: 
место не дальше 50 верстъ отсюда; тамъ увидитъ онъ преподобнаго 
мужа“. ПафнутШ спросилъ: кто онъ и ка$ъ знаетъ то место? Неиз
вестный отвечалъ: „то место не теб'Ь. назначено". ПафнутШ сообщилъ 
объ этомъ Адр1ану. Адр1анъ, по разсказу стол’Ьтняго iepen Евпла, 
отыскалъ въ глухомъ месте запустелый деревянный храмъ, тотъ са
мый, который представлялся ему въ вид'Ьнш. Съ радостш возвратился 
онъ къ Пафнутш; оба вместе решились идти туда. Но неожиданно 
царсгай указъ потребовалъ Пафнут1я въ Москву, где онъ былъ (въ 
1595 г.) назначенъ архимандритомъ Чудова монастыря. Адр1анъ ос
новался при храме съ нисколькими иноками. Место было самое 
пустынное, тихое и пр1ятное. Но открылось и неудобство: полая вода 
подмывала берегъ, и была въ виду опасность, что вода подроется 
подъ храмъ. Одинъ старецъ сказалъ при томъ Адр1ану, что прежтй 
игуменъ хот’Ьлъ перенести храмъ съ опаснаго места на другое, и 
указалъ то место.

Но воля Бож1я назначала пустынникамъ не то место для подви
говъ, которое понравилось Адр1ану. Пришелъ къ нему незнакомый 
отшельникъ и сказалъ: „не трудись, старецъ! тебе назначено другое 
место—на берегу р. Монзы; ты узнаешь его тогда, когда двое юношей 
исцелятся отъ жестокой болезни". Адр1анъ стлъ осматривать место

и) Мощи преп. Никандра почиваютъ открыто въ соборномъ храмЬ Благовещенской 
Никандровской пустыни. Они были освидетельствованы по указу naTpiapxa 1оакима и тор
жественно открыты 29 шня 1687 года.—Ж ите преп. Никандра и служба ему, нанисанныя 
неизвЪстнымъ, находятся въ Москов. синод. библштекЬ (рукоп. XYII в^ка, № 620).



— 422 —

на берегу р. Монзы. Въ это время были привезены въ Благовещенскую 
обитель Адр1ана два больныхъ отрока, одинъ изъ Буйгорода, дру
гой изъ Сольгалича; отецъ перваго объявилъ, что сынъ его по сло- 
вамъ неизв^стнаго старца исцелится у старца Адр1ана, у котораго 
ветх1Й монастырь Благов’ЬщенскШ, а въ новомъ месте—храмъ Воскре- 
сешя Христова и Николая чудотворца. По разсказу другого, старецъ 
сказалъ ему, что больной сынъ исцелится у Адртана, который пере
носить монастырь на устье р. Монзы. Больные действительно исце
лились у А.др1ана, по совершенщ молебств1я въ храме. Тогда преп. 
Адр1анъ решился перенести обитель на новое место; оно было въ 35 
верстахъ отъ Галича и въ 20 отъ Костромы, при впаденш Монзы въ 
р. Кострому. Неведомый Адр1ану пустынникъ, указавший новое место, 
былъ преп. верапонтъ, велишй подвижникъ и сокровенный рабъ Бо- 
жШ. Впоследствш узнали, что онъ жилъ прежде въ Москве и подра- 
жалъ подвигамъ блаж. В а с ш п я  18), потомъ постригся въ Костромскомъ 
Воздвиженскомъ монастыре и былъ тамъ образцомъ послушашя и 
постничества. Жители Костромы, начиная съ воеводы, питали къ нему 
уважеше, приходили слушать паставлешя его и п р и н и м ать  б л а г о с л о -  

Benie; он ъ  принимала ПООЪЩаВШИХЪ СЪ Л ю бовш , но ИНЫХЪ строго 
обличалъ за слабую жизнь и иристраспе въ м1рской суете. Тяготясь 
известно стш, удалился онъ изъ Костромы и поселился на р. Монзе, 
въ 25 верстахъ отъ Г а л и ч а ;  место, где поселился онъ, было лесное, 
и окружено болотами, такъ что сюда можно было проникнуть только 
на челноке р. К о с т р о м о ю . Незримый никемъ, подвизался онъ здесь 
въ молитве и посте. Только следъ незнаемаго человека видели здесь 
на траве; но пустынникъ не показывался никому.

Когда монастырь Адр1ана уже устроился на новомъ месте, преп. 
верапонтъ самъ пришелъ въ обитель Монзенскую и сталъ жить здесь. 
Онъ взялъ слово съ Адр1ана, что не будетъ говорить о немъ ничего, 
что известно ему, и просилъ быть его духовнымъ отцомъ. „Скоро, 
прибавилъ преподобный, спустя два года съ половиною, исполнится 
надо мною воля Божгя: до смерти же моей не разглашай обо мне*1, 
верапонтъ каждый день выходилъ изъ обители и, перейдя р. Монзу, 
скрывался въ чаще леса, тамъ молился онъ наедине, а ночь прово- 
дилъ въ келье безъ сна и переписывалъ книги. Инокъ Кириллъ воз-

18) Такъ, когда видфлъ его старецъ Пафнуий (другъ преп. Адр1ана) въ Павловомъ 
Обнорскомъ монастыре, на вопросъ Пафнуйевъ: кто онъ? верапонтъ отв’Ьчалъ: «я сожи
тель Васшпевъ, что на Москве». Точно такъ же, когда въ первый разъ виделся съ нимъ 
Адр1анъ, онъ сказалъ ему: «ты будешь мне отцомъ и тогда узнаешь мое имя: теперь же 
скажу тебе, что я  сожитель Васил1я, который подвизался въ Москве». Поселясь въ Мон- 
зенской обители, старецъ на вопросы любопытныхъ отвечалъ, что онъ «постриженникъ 
Воздвиженскаго монастыря, что въ Костроме, но бывалъ въ царствующемъ граде, где жилъ 
близъ дома Влаженнаго Васил1я, отделенный отъ него однимъ лишь тыномъ». Онъ постри
ж е т  въ иночество за 16 летъ до кончины своей, какъ самъ сказалъ Духовнику (след. 
1575 г.). Такимъ образомъ ясно, что онъ едва ли видалъ въ живыхъ Блаж. Василш (f 1554), 
а только подражалъ сокровенному духовному житш его.
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ропталъ на св. старца, что не участвуетъ въ строенш обители, и уви- 
д'Ьлъ ееюповъ, внушавшихъ ему негодоваше на святого; тяжело ему 
приходилось отъ этихъ посетителей, пока не пришелъ къ нему чуд
ный верапонтъ; старецъ разогналъ духовъ, но запретилъ Кириллу 
говорить о томъ. Однажды преп. верапонтъ вышелъ въ л'Ьсъ на обыч
ное место для уединенной молитвы. Женщина, по имени Пелагея, со
биравшая ягоды, увидала старца издали и перешла оврагъ, чтобы 
ПОСМОтрЪть на него вблизи. Старецъ сидЪлъ на колоде, обнаженный 
до пояса; по телу его, искусанному комарами и оводами, лилась 
кровь, надъ нимъ роились кровожадныя наеЬкомыя. Увлекаемая жен- 
скимъ любопытствомъ, она подошла еще ближе и ослепла. Въ страхе 
закричала она: „угодникъ БожШ, прости меня грешную!" Съ этимъ 
словомъ невидимая сила отбросила ее за оврагъ, и она стала видеть, 
но она боялась сказать о случившемся съ нею кому-либо другому, 
кром^ старца Адр1ана. Служивппй въ обители Петръ, видя однажды 
преподобнаго идущаго за р. Монзу, сказалъ ему съ насмешкою: „дре- 
венъ ты годами, а ступаешь искусно, какъ бы плывешь ногами, и 
манпя на тебЪ не движется". Старецъ ничего не отвечалъ ему и про- 
шелъ мимо. Петръ, возвратясь въ монастырь, почувствовалъ страш
ную боль въ голове и лицо его искривилось. Адр1анъ, узнавъ не
чаянно о его болезни, спросилъ: не говорилъ ли ты при встрече 
чего-нибудь оскорбительная св. старцу? Петръ исповедалъ гр-Ьхъ 
свой . Адр1анъ сов’Ь то в ал ъ  ем у  м о л и т ь с я  и п р о с и ть  прощетя у бла-
женнаго 0ерапонта. Когда св. старецъ выходшгь отъ вечерни, Сольной
просилъ у него помиловашя. верапонтъ возложилъ на него руки и 
сказалъ: „не надобно осуждать никого",— и болезнь миновалась. За 
день до кончины блаженный верапонтъ сказалъ: „близокъ конецъ 
мой", и просилъ Адр1ана причастить его св. Таинъ во время литур
гш. Бра'пя, видя его на ногахъ, не хотели верить, что онъ скоро 
умретъ. Въ самый день кончины его все собрались къ утрене (это 
былъ воскресный день—неделя св. Праотецъ); пришелъ къ утрене и 
чудный верапонтъ, по окончанш службы простился онъ съ брайею 
и пошелъ въ келш. Игуменъ Адр1апъ пригласилъ иноковъ посмотреть 
на кончину праведника. Братхя и теперь повторяли, что еще крепокъ 
онъ; но когда пришли въ келш, подвижникъ лежалъ на одре въ ман- 
тш и куколе, и свечи горели предъ иконами; онъ уже отошелъ ко 
Господу. Это было 12 декабря 1591 года.

Вскоре по преставлеши преп. верапонта, однажды после литур
гш, игуменъ Адр1анъ легъ отдохнуть на рогожке. Является верапонтъ 
и говорить ему: „спустя десять летъ будетъ великШ голодъ въ Рос
сш, береги рожь; M H orie  будутъ тогда питаться изъ твоихъ житницъ, 
и оне не оскудеютъ; тогда населятся и пустыя земли твои", веодо- 
сШ, слепой старецъ, постриженникъ обители, въ полночь мололъ жер- 
новомъ рожь. И вотъ яршй свЪтъ наполнилъ храмину, и онъ увиделъ 
светъ, исходящШ изъ храма св. Николая; предъ царскими дверями 
стоялъ преп." верапонтъ. „Чего ты просишь у Господа?" спросилъ его
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преподобный. „Отпущетя гр'Ьховъ", отвечалъ сл'Ьпой старецъ. „По
двизайся и какъ началъ, такъ и довершай; спустя немного времени 
увидишь ты свгЬтъ вечностисказалъ ему чудный берапонтъ. Посл1\ 
того старецъ опять остался во мрак4>. Въ другое время беодосШ въ 
полдень мололъ хл'Ьбъ. Опять явился ему берапонтъ и сказалъ: „миръ 
теб^ и благословете! Спустя немного времени будетъ ведший голодъ 
во всей Россш, но ты не доживешь до того: скоро ты увидишь меня 
въ другомъ Mipi>; скажи тайно Адр1ану, чтобы крепко берегъ рожь— 
многимъ придется питаться отъ монастыря". беодосШ вскоре скон
чался 19).

Въ обители Монзенской братш доставали себ1=> пропиташе земле- 
д^шемъ, и настоятель Адр1анъ былъ первымъ на работахъ. В'Ьря по
смертному предсказанш чуднаго берапонта, онъ наполнялъ монастыр- 
сгая житницы хл'Ьбомъ. Когда въ 1601 году предсказате сбылось и 
наступилъ голодъ 20), обитель Адр1ана и берапонта была питательни- 
цею для всей окрестности: люди селились на пустошахъ монастыр- 
скихъ, не находя на прежнихъ мЪстахъ пропиташя. Игуменъ Адрханъ 
отпускалъ хл'Ьбъ всЬмъ нуждающимся, въ упованш на Господа, и 
житницы обители не оскудели.

Преп. Адр1анъ прожилъ посл4 кончины старца берапонта бол’Ье 
20 лЪтъ и мирно преставился 5 мая 1619 г .21).

Два подвижника того же времени проходили трудный путь юрод
ства. Одинъ изъ нихъ былъ блаж. Симонъ, сынъ поселянъ, жившихъ 
близъ Юрьевца Поволгскаго. Тайно ушелъ онъ изъ дома родитель- 
скаго въ густой л'Ьсъ. Поселяне села Ялнатскаго увидали въ лЪсу 
человека полунагого, въ лохмотьяхъ, но не могли допытаться отъ 
него, кто онъ и откуда. Изъ сострадания привели они его къ священ
нику. Въ дом4> добраго пастыря послушливо занимался онъ работою, 
никогда не оставаясь празднымъ; онъ усердно посЪщалъ и храмъ 
БожШ; но являясь малоумнымъ передъ людьми, подвергался насм’Ьш- 
камъ и оскорблешямъ. Одна рубашка зимою и лЪтомъ была одеждою 
его, и земля служила ему постелью; обуви не носилъ онъ и въ са
мые жестоте морозы. Такъ прожилъ Симонъ въ с. Ялнатскомъ 
15 лЪтъ.

19) «Преподобный беодосШ, трудникъ БлаговЬщенскаго монастыРя, иже на Монзе 
р^цЬ, преставился въ лето 7100 (1592)». Такъ сказано о немъ въ древнемъ списка Рус
скихъ святыхъ.

20) Въ Успенстй постъ 1601 года морозъ уничтожилъ хлебъ по всей Россш: насталъ 
страшный голодъ и продолжался три года. Въ Москве похоронено въ скудельницахъ до 
127,000 человЗжъ, умершихъ отъ голода. Тогда люди, получавппе пропитате изъ Монзен- 
скихъ житницъ и наученные примЬрожъ тррсенниковъ пустыни, говорили: «невеяный 
хлебъ—не голодъ, а посконная рубашка—не нагота».

21) Мощи преп. Адр1ана и берапонта Чуднаго почиваютъ подъ спудожъ въ Благо- 
вйщенскомъ храм^ обители ихъ, которая упразднена въ 1764 году. Тамъ же погребенъ и 
блаж. труженникъ веодосШ. Жиме ихъ изложено въ «Сказанщ о начале Монзенскаго мо
настыря», библ. Царскаго, № 118.
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П е р е й д я  в ъ  г . Ю р ь е в е ц ъ , о н ъ  н е  и м е л ъ  у ж е  н и к а к о г о  п р и с т а 
н и щ а. П о п р е ж н е м у  б о с о й  и  п о л у н а г о й ,  о н ъ  с к и т а л с я  п о  у л и ц а м ъ ,  
п р е т е р п е в а я  н а с м е ш к и  и  о с к о р б л е н и я ; т о л ь к о  в ъ  ж е с т о г а е  м о р о з ы  з а -  
х о д и л ъ  о н ъ  в ъ  к о р ч е м н и ц у , п о  и  з д 'Ь с ь  в с т р ’Ь ч а л ъ  н а г л ы е  т о л ч к и  и
ш у т к и . Л ю б и м о е  место его была паперть того или другого храма, 
г д е  п р о в о д и л ъ  о н ъ  в р е м я  в ъ  м о л и т в е ;  о с о б е н н о  ж е  л ю б и л ъ  о н ъ  Б о 
г о я в л е н с к у ю  о б и т е л ь . В н и м а т е л ь н ы е  в и д а л и  н а  г л у б о к о м ъ  CHi>ry с л е 
д ы  к о л е н о п р е к л о н е н н ы х ъ  м о л и т в ъ  е г о . О т ъ  с у р о в о й  ж и з н и  к о ж а  е г о  
совсемъ почернела, а о т ъ  п о с т а  п р и л и п л а  к ъ  к о с т я м ъ . Т а к и м и  п о 
д в и г а м и  с а м о о т р е ч е н и я  д у х ъ  е г о  о ч и с т и л с я  и  б л а г о д а т н о  о к р гЬ п ъ , т а к ъ  
ч т о  о н ъ  в и д гЬ л ъ  то , ч е г о  н е  в и д а л и  д р у ги е .

Р а з ъ  ю р о д с т в у я  в о ш е л ъ  о н ъ  в ъ  д о м ъ  в о е в о д ы  Т р е т ь я к а  Т р е г у -  
бова ; в о е в о д а  р а з г н е в а л с я  н а  то , ч т о  в о ш е л ъ  к ъ  н е м у  т а к о й  н и п щ й , 
и  в е л е л ъ  в ы т о л к а т ь  е г о  в о н ъ .  П р о г о н я е м ы й  С и м о н ъ  н а м е к н у л ъ  н а  
н е с ч а с т 1 е , о ж и д а в ш е е  в о е в о д у , з а  э т о  п о д в е р г с я  о н ъ  н о в ы м ъ  п о б о я м ъ . 
Н а  с л е д у ю щ е е  у т р о  ж е н а  Т р е г у б о в а  у п а л а  с ъ  к р ы л ь ц а  д о м а  и  у б и 
л а с ь  д о  с м е р т и . У  г р о б а  ж е н ы  с у р о в ы й  в о е в о д а  в с п о м н и л ъ  о с л о в а х ъ  
ю р о д и в а г о  и , р а с к а я в ш и с ь  в ъ  с в о е м ъ  п о с т у п к е ,  с т а л ъ  у в а ж а т ь  С и 
м о н а . В ъ  д р у г о е  в р е м я  б л а ж е н н ы й  г о в о р и л ъ :  „ м о л и т е с ь , б у д е т ъ  п о -  
ж а р ъ “ . Н о  н и к т о  н е  о б р а т и л ъ  в н и м а н и я  н а  с л о в а  ю р о д и в а г о . С п у с т я  
н и с к о л ь к о  д н е й  в ъ  п о л д е н ь  з а г о р е л с я  г о р о д ъ .  Т р е т ь я к ъ  в с п о м н и л ъ  
о с л о в а х ъ  С и м о н а  и  п о с л а л ъ  о т ы с к а т ь  е г о . Е г о  н а ш л и  н а  п а п е р т и , 
со  с л е з а м и  м о л я щ и м с я  п р е д ъ  и к о н о ю  Б о г о м а т е р и .  В о е в о д ы  и  д р у п е  
п р о с и л и  е г о  о п о м о щ и  п р о т и в ъ  с т р а ш н о й  б е д ы , и  п л а м е н ь  т о т ч а с ъ  
ж е  п о г а с ъ . Ю р ь е в с ш й  ж и т е л ь  З у б а р е в ъ ,  п е р е п л ы в а я  В о л г у  в ъ  л а д ь е ,  
п о  с р е д и н е  е я  з а с т и г н у т ь  б ы л ъ  с и л ь н о ю  б у р е ю , и  л а д ь я  е г о  г о т о в а  
б ы л а  п о т о н у т ь . У в и д а в ъ  б л а ж е н н а г о  н а  б е р е г у , о н ъ  м ы с л е н н о  м о л и л ъ  
С и м о н а  п о м о л и т ь с я  о е г о  с п а с е н ш  и  о б е щ а л ъ  д а т ь  е м у  н о в у ю  о д е ж д у  
и  о б у в ь . Б у р я  у т и х л а ,  н о  с п а с е н н ы й  з а б ы л ъ  о с в о е м ъ  о б е щ а н ш .  С п у 
с т я  н е с к о л ь к о  в р е м е н и , С и м о н ъ , в с т р е т я с ь  с ъ  н и м ъ  в ъ  у е д и н е н н о м ъ  
м е с т Ь ,  с к а з а л ъ  е м у : „ а  к а ф т а н ъ  и  с а п о г и  г д е ?  Т ы  з а б ы л ъ  с в о е  о б е 
щ ание, к о т о р о е  д а в а л ъ ,  к а к ъ  т о н у л ъ  в ъ  в о д е " .  З у б а р е в ъ  с о з н а л с я  в ъ  
г р е х е  и  г о т о в ъ  б ы л ъ  н е м е д л е н н о  п о д а р и т ь  о б е щ а н н о е ;  н о  б л а ж е н н ы й  
с к а з а л ъ :  „мне н е  н у ж н о ;  о т д а й  н и щ и м ъ  и  н е  з а б ы в а й  и х ъ ;  м и л о с т ы 
н я  и з б а в л я е т ъ  о т ъ  н а п а с т е й " .

Близшй къ кончин'Ь, Симонъ зашадъ въ домъ новаго воеводы 
Петелина. Тотъ, не зная его, избилъ его жестоко—-до того, что 
блаженный сильно заболелъ. Брошенный въ подвалъ воеводы, упро- 
силъ онъ слугу призвать духовника. Какъ великой милости Бож1ей, 
обрадовался онъ,. когда пришелъ священникъ съ св. Дарами; испо
ведался, прюбщился св. Таинъ и предалъ духъ свой Богу, 4 ноября 
1584 г . 22).

22) Мощи блаж. Симона догребены въ Богоявленской церкви города Юрьевца; она 
принадлежала некогда къ монастырю, который давно уже упраздненъ. Ж ите блаж. Симона 
въ библ. Дарскаго, № 113.
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Другой подвижникъ въ то же время юродствовалъ на улицахъ 
Москвы. Урожденецъ страны Вологодской, блаж. 1оаннъ назывался 
„водоносцемъ". Это назваше напоминаетъ о трудахъ его въ молодо
сти; въ солеварнгЬ съ тяжкими трудами добывашя и переноски соле
ного раствора соединялъ онъ строгШ постъ и молитву. Съ заводовъ 
перешелъ онъ въ Ростовъ. Здесь начался новый подвигъ его, подвигъ 
особаго рода. Его звали „болыпимъ колпакомъ“, потому ЧТО на Г0Л0- 
в'Ь носилъ онъ тяжелый железный колпакъ. На теле, подъ одеждою, 
носилъ онъ еще вериги, состоявшая изъ толстыхъ жел'Ьзныхъ кре- 
стовъ, тогда какъ на пальцахъ его было нисколько блестящихъ ко- 
лецъ. Разъ посЬтивъ преп. Иринарха затворника, онъ далъ ему совЪтъ 
носить на себе кресты железные и сказалъ пророчесмя слова: „дастъ 
тебе Богъ—научать людей отъ востока до запада, наполнять землю 
учениками, отводить людей отъ пьянства. За беззаконное же пьянство 
и развратъ Господь Богъ нашлетъ на Русскую землю иноплеменныхъ. 
И они подивятся и почудятся великому терпешю твоему и подви- 
гамъ; мечъ ихъ тебя не повредитъ, и они прославятъ тебя более 
вЪрныхъ. А я теперь иду въ Москву просить у царя земли, потому 
что у меня въ Москве столько будетъ видимыхъ бЪсовъ (Литвы), что 
едва уставятся хмелевыя тычины. Но ихъ Святая Троица Своею си
лою прогонитъ" 23). Въ Москв’Ь ходилъ онъ въ самые жестоше морозы 
босой, почти нагой, съ распущенными волосами. Встречаясь съ Годуно- 
вымъ, говорилъ вслухъ: „умная голова, разбирай Божьи дела. Богъ 
долго ждетъ, да больно бьетъ“. Предъ смертш пришелъ онъ въ церковь 
Покрова Богоматери, что на рву **), и просилъ у прото1ерея мЪсто 
себ^, где бы ему лечь. IIp o T o iep efl, понявъ, чего желаетъ юродивый, 
обЪщалъ похоронить его; блаженный указалъ на мйсто могилы. По 
выходе изъ церкви, 1оаннъ спустился къ живому мосту на р. Москву; 
здесь встретился ему больной ГригорШ, два года не владевппй но
гою; разспросивъ его о болезни, 1оаннъ какъ бы нечаянно наступилъ 
ему на ногу и нога исцЪл'Ьла. Потомъ пошелъ за реку въ баню и 
тамъ, въ первый разъ, снявъ съ себя вериги, трижды облился водою, 
готовя себя къ погребешю; легъ на скамью, положилъ подъ голову 
Bci. свои тяжести и сказалъ: „простите меня, брайя; когда я умру, 
отнесите къ церкви Покрова Богородицы, ко гробу блаж. Васшпя, 
чтобы npoToiepett съ орапею похоронили мое гЬло". Съ этими слова
ми ОНЪ скончался. Уто было 3 шля 1589 г.—Желаше блаженнаго по
спешили исполнить; npoToiepett и его причтъ перенесли бездыханное 
тЬло праведника въ церковь свою, где во время панихиды исцелил
ся боярскШ сынъ Елеазаръ Юрьевъ, 20 лёть страдавппй глазами. 
По воле царя веодора, слышавшаго о подвигахъ блаженнаго, юро
диваго отпевали Казанстй митрополитъ, Рязансшй арх1епископъ и 
множество настоятелей монастырскихъ. Въ самый часъ погребешя

23) Жизнь преп. Иринарха затворника, сост. архимандр. Амфилох1емъ, стр. 12—13. 
2‘) БолЪе известную подъ именемъ Васи.-пя Блаженнаго.
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забушевала буря съ громомъ и молтею: ризничШ владыки Рязан- 
скаго убитъ былъ до смерти въ самомъ храм£; Покровскаго д1ако- 
на Пимена вынесли едва живымъ; M H o r ie  друпе были оглушены и 
опалены *s).

Эта буря была какъ бы в'Ьстникомъ волненШ и безначалия, ко- 
тфыя грозили Московскому государству. Они были предсказаны 
блаж. 1оанномъ преп. затворнику Иринарху, и время событШ уже 
приближалось. Объ этомъ страшномъ времени мы будемъ говорить 
въ следующей глав'Ь.

м) Мощи блаж. 1оанна почиваютъ подъ спудомъ въ Москве, въ Рождественскомъ 
придел* Покровскаго собора, близъ раки св. Васшпя Блаженнаго. Ж ите блаж. 1оаннавъ 
библ. Царскаго, № 128, въ Синод, библ;, № 850. Въ Ростовскомъ Борисоглебскомъ мона
стыре, въ прежнемъ алтаре теплой церкви, а теперь зимней ризнице есть икона 1оанна 
юродиваго «большого колпака» во весь роста, иконнаго письма первой половины XYIII 
века. Здесь онъ изображенъ съ большою головою, несоответствующею его туловищу, и 
длинными распущенными, курчавыми волосами. Болыпаго же колпака не на голове, ни 
близъ его изображения не написано.



Г Л А В А  VI.
Смутное время.—Царь Борисъ.—Попечешя naTpiapxa 1ова о распро- 
страненш в^ры.—Гонеше на Романовыхъ.—„ВеликШ гладъ“ и прав. 
КШашя Лазаревская.—Смерть Бориса и гибель его семейства.—Лже- 
дмитрШ.—Затонете naTpiapxa 1ова.—Лжепатр1архъ ИгнатШ.—Воца- 
реше Васил1я Шуйскаго.—Патр1архъ Гермогенъ.—Перенесен1е изъ 
Углича въ Москву мощей св. царевича Димитр1я.—Погребете Году- 
новыхъ въ лавр* Серпевой.—Смятешя.—Всенародное покаяше.—Пре- 
ставлеше naTpiapxa 1ова.—Низвержеше Шуйскаго съ п р е с т о л а .— 
Твердость IlaT piapxa Г ер м оген а .— М еждударетв1е. Уж&СЫ ббЗНачал1я

и разврата.

ПреДЪ Нами р а зс т и л а е т с я  л г£>Т0ПИСЬ ТОЙ ЭПОХИ, которую совре

менники очень метко назвали „смутиымъ времеаеЩ)", ДМОТВйтельно, 
то было см утн ое  врещ! БбЗПреОТанное н а р у ш е т е  долга присяги, ииа- 

и? ц а р е й  и  (‘г!ятIп'«■.(сfi, цареуОШСТВО, ИЗМ^ПЯ—становятся Д’Ь- 
домъ обыденнымъ, обыкновеннымъ. Верность СЧИТ&6ТСЯ преступлень 
емъ, измЪна И ВОРОВСТВО—заслугою; разрываются вей связи обще
ственный и даже семейныя; святость крестнаго цйловатя, любовь къ 
отечеству, честь и совесть исчезаютъ, какъ бы безел^дно, на лице 
земли Русской; престолъ царсюй сиротЬетъ и предлагается изменни
ками иноземцамъ; вера православная колеблется... Наконецъ, когда 
б'Ьдств!е достигло крайнихъ пределовъ, когда мракъ греховнаго 
ослеплетя сделался непроницаемымъ—гневъ БожШ обратился въ 
милость, по молитвамъ Церкви, торжествующей на небесахъ и воин
ствующей на земле. Страшная ночь миновалась. Новое солнце воз- 
с!яло на небосклоне Русскомъ.

„Смутное время" начинается съ воцаретемъ Бориса Годунова. 
Достигнувъ престола цареубШствомъ, онъ былъ однакоже царемъ за- 
коннымъ, избраннымъ „всею землею" Московскаго государства. Воз
л а г а я  на себя венецъ Мономаховъ, новый царь клялся посвятить всю 
жизнь свою благу Россш. Какъ бы забывъ уставъ церковный, среди 
литургш онъ воззвалъ громогласно: „Отче, велиюй патр1архъ 1овъ! 
Богъ мне свидетель, что въ моемъ царстве не будетъ ни сираго, ни 
беднаго"—и, тряся воротъ своей рубашки, примолвилъ: „отдамъ и 
cm последнюю народу". Единодушный восторгъ прервалъ. священно- 
fl'McTBie: слышны были только клики умилешя и благодарности въ 
храме; бояре славословили монарха, народъ плакалъ.
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Н е с к о л ь к о  л ’Ь тъ  п р о д о л ж а л о с ь  м и р н о е  ц а р с т в о в а ш е  п р и  посто- 
янныхъ попечешяхъ Бориса о благоустроенш державы. Въ то же 
время и первый патр1архъ русстй, 1овъ, заботился о распространен!и 
веры Христовой между Татарами Казанскими. Хрисйанство, насаж
денное между ними святителемъ Гур1емъ, стало ослабевать, по мере 
ослаблетя охранительныхъ м^ръ. Въ 1593 году ревностный Гермо- 
генъ, тогда митрополитъ Казансгай, съ глубокою cKop6iio писалъ въ 
Москву, что некоторые изъ Татаръ совсЬмъ отпали отъ веры. Посему 
просилъ онъ, чтобы возобновлены были м'Ьры къ охраненш хриспан- 
ства. По ходатайству naTpiapxa передъ царемъ, приказано было по
строить слободу съ церковью и туда переселить всехъ новокрещен- 
цевъ изъ уезда; запрещено было мусульманамъ держать у себя хри- 
ст1анъ въ услуженш, а христаанамъ предписано шгЬнниковъ инов4р- 
ныхъ или отпускать или присоединять ко Христу, женъ иметь не 
иначе какъ хриспанокъ и выполнять все требуемое святою верою ‘). 
Чтобы оживить въ Казанцахъ память о чудесахъ христаанства, быв- 
шихъ въ Казанской страна, равно о подвигахъ первыхъ пропов’Ьдни- 
ковъ веры, Гермогенъ '(въ 1594 г.) написалъ повесть о Казанской 
икон^ Богоматери и жийе святителей Гур1я и Варсоиоф1я.

А п о сто л ь ск ая  р ев н о сть  п е р в о с в я т и т е л я  1ова р а с п р о с т р а н я л а с ь  и
на отдаленную, но единоверную Грузио, страдавшую подъ игомъ са-
мыхъ тяжкихъ б4дъ и опасностей. Турщя тревожила ее набегами, а 
Персая принуждала къ принятш мусульманства. Предъ концомъ жизни 
царя веодора, ГрузинскШ царь Александръ слезно умолялъ его при
нять подъ покровительство единоверную Иверш. „Настали времена 
ужасныя для хританства,—писалъ онъ;—мы, единоверные братья 
Росйянъ, стенаемъ отъ злочестивыхъ; единъ ты, венценосецъ право- 
слав1я, можешь спасти нашу жизнь и наши души". Въ следующемъ 
году принята была клятва царя Александра на подданство Россш, а 
Росмя обязалась защищать Грузш, какъ собственность. Такъ какъ 
церковь Грузинская была въ разстройстве по всемъ частямъ, то 
царь Александръ просилъ святителя 1ова вспомоществовать ей спо
собными людьми. Въ апреле 1589 г. отправлены были священники 
для исправлетя порядка въ богослуженш. и иконописцы для укра
шения ветхихъ и опустелыхъ храмовъ живописью. Патр1архъ 1овъ 
отвечалъ тогда Александру за себя и царя умнымъ послатемъ, въ 
которомъ святительски поучалъ царя и народъ христаанскому сми
ренно предъ судьбами Б о ж ш м и .  Ц а р ь  съ восторгомъ принялъ послаше 
и посланныхъ духовныхъ людей и отвечалъ, что PyccKie священ
ники — ангелы для духовенства И в е р с к а г о ,  омраченнаго невеже- 
ствомъ 2).

1) Акты Археограф. Экспед. И, № 350.
а) Послаше къ царю Александу въ I т. Ист. Акт. № 227.—Тогда посланы въ Гру- 

з!ю «учительные люди»: изъ Серпевой лавры соборный старецъ, бывшШ казначей, Закхей 
и iepoMQHaxb Тероеей, изъ Чудова монастыря дтконъ 0еодос1Й, иконописцы: УспенскШ
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При naipiapxi, 1ове установлены некоторые новые праздники: въ 
1591 г. написанъ канонъ и самимъ 1овомъ исправлена служба препо
добному 1осифу Волоколамскому, а Соборъ положилъ праздновать 
память его во всЬхъ церквахъ; въ 1600 г. установлено повсеместное 
праздноваше преподобному Корнилш Комельскому 8).

Книгопечаташе въ Москве шло довольно успешно. Къ сожа- 
ленш, по недостатку людей, знающихъ гречестй языкъ, въ новопе- 
чатныхъ книгахъ оказывалось много недостатковъ, хотя въ самомъ 
начале патр1аршества уже твердо были убеждены, что необходимо 
исправлять безчисленныя ошибки въ книгахъ и что для того надобно 
не только печатать книги, но предварительно печатанш сличать 
поздше съ древними, лучшими списками 4).

Но время всеобщаго спокойств1я и благоденстайя не было про
должительно. Прежде всего заметили перемену въ действ1яхъ самого 
царя: подъ личиною добродетели, Борисъ таилъ въ душе мрачную 
подозрительность. Онъ естественно думалъ, что и друпе подобно ему 
могли питать въ сердце жажду къ верховной власти, лицемер!е и 
д ерзость ; хот'Ълъ бы ть н а  страж Ъ  н еу сы п н о й , в се  вид 'Ь ть и  сл ы ш ать ,
чтобы предупредить алые умыслы, и вотъ воаетаповши, для того бед
ственную 1оаннову систему доносовъ и вверилъ судьбу гражданъ 
сонму гнусныхъ изветниковъ. Много знатныхъ родовъ боярскихъ, по 
доносамъ подкупленныхъ рабовъ, подверглось опале, ссылке и истя- 
зашямъ. Въ числе пострадавшихъ заслуживаетъ особеннаго внимашя 
по дальнейшему влштю на судьбы Церкви и государства семейство 
Романовыхъ-Юрьевыхъ 5). Старнпй въ этомъ роде, родной племянникъ 
царицы Анастасы, бояринъ Оедоръ Никитичъ, по ложному доносу 
холопа, обвиненъ въ измене и въ намерения извести государя сред
ствами волшебства. Постриженный насильно съ именемъ Филарета, 
онъ былъ сосланъ въ отдаленную Сгйскую обитель преп. Антошя. 
Сюда не пускали даже и богомольцевъ, чтобы кто-нибудь не доста- 
вилъ письма иноку невольному, но ревностному въ благочестш: ко
варный приставь, съ уМысломъ заговаривал ему о Дворе, семействе 
и друзьяхъ его, доносилъ царю, что Филаретъ хотя занимается един
ственно спасетемъ души, но тоскуетъ о жене и детяхъ, не зная, где 
они безъ него сиротствуютъ, и моля Бога о скоромъ конце ихъ бед

священникъ Богданъ, Архангельск!! священникъ Димитрй и д1аконъ веодоръ. Истор1я 
Грузинской Церкви Ioce.iiana 102—105.

3) Волоколам. рукоп. № 190—191, находящаяся теперь въ библштекЪ Моск. Дух. 
Академ,—Акты Археограф. Экспед. И, № 222.

4) При патр!арх'Ь 1ове (съ 1589 до 1602 г.) въ первый разъ изданы об* тршди— 
цветная и постная, октоихъ, apxiepeitcKiit чиновникъ, общая минея и служебникъ.

5) Память добродетельной царицы Анастасш и близкое родство Романовыхъ-Юрье
выхъ съ угасшимъ царскимъ домомъ были для нихъ правомъ на 9бщее уважеше и любовь 
народа. Бояринъ Никита Романовичъ (брать царицы), достойный любви благородными ка
чествами, оставилъ пять сыновей: беодора, Александра, Михаила, Ивана и Васшпя, въ 
послйдтй часъ жизни умоляя Годунова быть имъ вместо отца.
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ственной жизни. Богъ не услышалъ этой молитвы къ счастш Россш 6)! 
Спустя три года Борисъ захогЬлъ похвалиться милостш: позволилъ 
Филарету стоять въ церкви на клиросе, взять къ себе чернеца въ 
келью для услугъ и беседы; приказалъ всемъ довольствовать своего 
изменника (такъ называлъ онъ мужа, непорочнаго въ совести) и для 
богомольцевъ отворить монастырь СШскШ, но не пускать ихъ къ 
опальному иноку; приказалъ наконецъ (въ 1605 году) посвятить Фила
рета въ 1еромонахи и въ архимандриты, чтобы тёмъ бол-fee удалить 
его отъ Mipa.

Это печальное время Борисова царствовашя, уступая 1оаннову 
въ кровопШстве, не уступало ему въ беззаконии: наследство,—гибель
ное для будущаго! Любовь народная къ государю, единодушно избран
ному, остыла: онъ не могъ уже возобновить ее даже чувствительностью 
къ народному бедствио и щедростью неслыханною во время голода. 
Весною, въ 1601 году, небо омрачилось густою тьмою и дожди лили 
въ течете десяти недель непрестанно, такъ что жители сельсше при
шли въ ужасъ: не могли ничЪмъ заниматься, ни косить, ни жать; а 
15 августа жестогай морозъ повредилъ к а к ъ  зеленому хлебу, т а к ъ  и 
всЬмъ плодамъ незрЪлымъ. Еще въ житницахъ и гумнахъ находилось 
не мало стараго хлеба; но земледельцы, къ несчастш, засеяли но- 
вымъ, гнилымъ, тощимъ, и не видали всходовъ, ни осенью, ни весною; 
все истлело и смешалось съ землею. Между тЬмъ запасы вышли и 
поля уже остались незасеянными. Тогда началось бгЬдств1е, и вопль 
голодныхъ встревожилъ царя. Не только гумна въ селахъ, но и рын
ки въ столицахъ опустели. Борисъ велелъ отворить царсгля житницы 
въ Москве и въ другихъ городахъ, убедилъ духовенство и вельможъ 
продавать хлебные свои запасы низкою ценою, отворилъ и казну, 
раздавалъ целыя кучи серебра народу. Но это noco6ie приманило въ 
Москву несметное число нищихъ, и ужасы голода достигли до край
ности. По свидетельству современниковъ, люди сделались хуже зве
рей: оставляли семейства и женъ,1 чтобы не делиться съ ними кускомъ 
последнимъ. Не только грабили, убивали за ломоть хлеба, но и по
жирали другъ друга. Путешественники боялись хозяевъ, и гостини

6) Супруга веодора Никитича, Ксенш Ивановна, постриженная и названная Мар- 
вою, заточена въ одинъ изъ Заонежскимъ погостовъ, а сынъ ихъ шести;г6тшй Михаилъ 
(будущШ царь) на Белоозеро, вагЬсгё съ семействомъ дяди, князя Бориса Черкасскаго. 
Романовы, братья 9. Н., также подверглись ссылка въ самые отдаленные углы Русской 
земли, томились въ душныхъ землянкахъ и померли въ узахъ (кромЪ Ивана Никитича). 
Доньпгб близъ села Ныроба (въ 7 верст, отъ Чердыни), ростутъ два кедра на мЬстЬ мо
гилы Михаила Романова ДонынЬ въ церкви Ныробской хранятся тяж тя его оковы, и 
старцы еще разсказываютъ тамъ по преданно отъ д’Ьдовъ о великодушномъ терп^ши, о 
чудесной крепости и сил'Ь твердаго узника, о любви къ нему всбхъ жителей, которыхъ 
дЪти приходили къ темниц’Ь его играть на свирЪляхъ и сквозь отверстая землянки пода
вали ему все лучшее, что имЬли для утоленш голода и жажды: любовь, за которую ихъ 
гнали при Годунов^ и наградили въ царствоваше Романовыхъ милостивою, обильною гра- 
мотою.—Въ 1616 году прахъ страдальцевъ иеренесенъ въ Москву и покоится въ Ново- 
спасскомъ монастыре.
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цы стали вертепомъ душегубства: давили, резали сонныхъ для ужас
ной пищи! Мясо человеческое продавалось въ пирогахъ на рынке! 
Матери глодали трупы своихъ младенцевъ!.. Злодеевъ казнили, жгли, 
кидали въ воду, но преступления не уменьшались... И въ это время 
друпе изверги копили, берегли хлебъ въ надежде продавать его еще 
дороже!7). Но нашлись и люди сострадательные, готовые жертвовать 
всемъ своимъ достояшемъ для помощи братьямъ по человечеству и 
христианству. Такъ блаж. 1ул1ашя Осоргина, вдова помещица Муром- 
скаго округа, при оскуденш пищи, распродала скотъ и всю движи
мость свою и кормила хлебомъ, купленнымъ по дорогой цене, не 
только челядь свою, но и всехъ, просившихъ у нея милостыни. Когда 
великая нищета умножилась въ доме ея, она собрала своихъ рабовъ 
и сказала имъ: „голодъ обдержитъ насъ, видите сами. Если кто изъ 
васъ хочетъ, пусть идетъ на свободу и не изнуряется для меня". Бла- 
гОмысляице между ними обещались съ нею терпеть, а друпе отошли. 
Съ благословешемъ и молитвою отпустила она ихъ и не держала на 
нихъ гнева. Оставшимся рабамъ велела собирать траву лебеду и кору 
съ дерева, называемаго „илимъ“ (вязъ), и изъ этихъ припасовъ веле
ла готовить хлебы, и темъ сама питалась и детей и рабовъ кормила.
И  м олитвою  е я  б ы лъ  то тъ  хл 'Ь бъ сл а д о к ъ , и  н и кто  в ъ  д ом ’Ь ея  н е  и з-
немогалъ отъ голода. Темъ хлебомъ она и нищихъ питала, и не на
кормивши, никого изъ дому не отпускала, а нищихъ въ то время
было безчисленное множество. Соседи говорили нищимъ: „что къ 
Ю лхаыш в ъ  домъ ходите? О на и  сама голодомъ умираегь“. Н ш щ е

отвечали: „много селъ мы обходимъ, и чистые игЬбы собираемъ, а
такъ въ сладость не наедаемся, какъ сладокъ хлебъ у этой доброй 
вдовы". И соседи, для испытатя, посылали къ ней за хлебомъ, ели 
его и дивились, говоря: „горазды рабы ея печь хлебы“, а того не ра
зумели, что молитвою ея хлебъ былъ сладокъ. Могла бы она умолить 
Бога, чтобы не оскудевалъ домъ ея, но не противилась смотренйо 
Божш, терпя благодарно и ведая, что терпетемъ приобретается цар- 
CTBie небесное. И терпела въ той нищете два года: не опечалилась, 
не смутилась и не изнемогла нищетою, но была еще веселее преж- 
няго 8).

Но ужасы „великаго глада" (какъ выражались современники) 
были только первыми каплями изъ (|лала гнева Бож1я, медленно из- 
ливавшагося на Россю. Настало время явной казни для Бориса: не

1) Въ 1603 году мало-по-малу исчезли всЬ знамешя ужаснЪйшаго изъ золъ: снова 
явилось оби.1пе, и такое, что четверть хлЬба упала цЬною отъ трехъ рублей до 10 коп., 
къ восхищенш народа и къ отчаянш корыстолюбцевъ, еще богатыхъ тайными запасами 
ржи и пшеницы.

8) Блаж. КЫашя (по выражение кн. о Росс, святыхъ), «новая чудотворицаэ пре
ставилась 2 января 1665 года. Ж ите ея, написанное сыномъ праведницы, Каллистратомъ 
Осоргинымъ, помещено мною въ Душепод. Чтен. (1869 года, № 1). ДонынЪ жители Муро
ма чтутъ память прав. КЫанш и отправляютъ панихиды надъ могилою ея въ селЬ Ла- 
заревскомъ, въ 4 верстахъ отъ города.
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тамъ, откуда онъ, волнуемый напрасными подозрениями, ждалъ для 
себя опасности, появилась опасность внезапная; не потомки Рюрика, 
не князья и вельможи, имъ гонимые, ополчились противъ него. Воз- 
сталъ на него неизвестный бродяга, именемъ младенца, давно лежав- 
шаго въ Угличской могиле 9). Имя царевича, слухъ о сохраненш по
следней отрасли державнаго рода придали силу обманщику. Впрочемъ 
успехи Лжедимитр1я при жизни Бориса не были значительны. Еще 
не открылось явной измены. Патр1архъ 1овъ съ духовенствомъ твердо 
стоялъ за царя законнаго, разослалъ грамоты, повелевая совершать 
ежедневное молебств1е объ усп'Ьхахъ Борисова оруж1я и всенародно 
проклиналъ самозванца. Когда Борисъ скоропостижно умеръ, сынъ 
его бедоръ вступилъ на престолъ, и все присягнули ему. Но войско 
предалось Лжедимитр1Ю, думая видеть въ немъ законнаго государя— 
сына 1оаннова; за этою первою изменою последовали друпя; успехи 
измены навели ужасъ на столицу; грамоты самозванца читались на 
лобномъ месте. Патр1архъ просилъ бояръ уговаривать народъ и самъ 
въ храме обличалъ обезумевшихъ клятвопреступниковъ. MHorie при
сягнули самозванцу, но патр1архъ 1овъ остался твердъ. Злодеи во 
время литургш, которую совершалъ самъ первосвятитель, ворвались 
въ храмъ, въ самый алтарь, и стали рвать съ 1ова святительскую 
одежду. 1овъ снялъ съ себя панагш, положилъ ее у чудотворной 
Владим1рской иконы и со слезами молился вслухъ всехъ: „Владычице 
Богородице! здгЬсь возложена на меня панаия святительская, съ нею 
исправлялъ я слово Сына Твоего и Бога нашего и 12 летъ хранилъ 
целость веры. Ныне, ради греховъ нашихъ, какъ вижу, бедствуетъ 
царство, обманъ и ересь торжествують. Спаси и утверди православ1е, 
молитвами къ Сыну Твоему". Святая молитва святителя только озло
била злодеевъ—слугъ Лжедимитр1я. Они надели на 1ова рясу и кло
букъ простого монаха, позорно таскали по площадямъ и, наконецъ, 
посадивъ въ телегу, послали въ Старицюй монастырь, прежнюю его 
обитель. Царь ведоръ убитъ вместе съ матерью; сестра его царевна 
Ксетя обречена на горькую жизнь 1в).

Едва успелъ воцариться самозванецъ, какъ все лучппе люди съ 
ужасомъ увидели въ пришлеце оруд1е ляховъ и 1езуитовъ, а не сына 
1оаннова. На каеедру низверженнаго naTpiapxa возведенъ, безъ собор- 
наго избрашя, РязанскШ арх1епископъ ИгнатШ, хитрый грекъ, жившШ

®) ЗдЬсь не Micro для изсл'Ьдовашя—кто былъ первый самозванецъ. Современники 
считали его бЪглымъ д1акономъ Григор1емъ Отрепьевымъ; въ наше время появились раз- 
ныя объ немъ MHtaifl. ВЬрно только одно, что онъ не былъ истиннымъ Димитр1емъ (сы- 
номъ 1оанна Грознаго), что онъ былъ выставленъ Польскою интригою, при содМствш 
н^которыхъ бояръ, недовольныхъ Борисомъ. Просимъ читателей заметить, что мы всяче
ски стараемся избегать историческихъ подробностей, неим'Ьющихъ ближайшаго отношен1я 
къ судьбамъ Русской Церкви, и говоримъ о д'Ьлахъ государственныхъ только тогда, когда 
это становится необходимым! для связи событШ.

1®) Царевна К сеш я сделалась жертвою гнуснаго сладостраспя самозванца, потомъ 
пострижена съ именемъ Ольги и заточена въ отдаленной обители.

Толстаго,- -HcTopia Русск. Церкви.
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долго въ РимЪ. Такой пастырь нуженъ былъ самозванцу и Ляхамъ. 
Когда ИгнатШ для прилич1я просилъ благословешя у 1ова, старецъ 
свободно отв'Ьчалъ: „по ватагё атаманъ, по овцамъ пастухъ“. Новый 
патр1архъ согласился венчать на царство, помазать св. мгромъ и спо
добить причащешя св. Таинъ, еще до совершетя брака, невесту мни- 
маго Димитр1я, Марину Мнишекъ, папистку, дозволяя ей им'Ьть свою 
латинскую каплицу и наблюдать всЬ уставы Римской вЪры. КазанскШ 
митрополитъ Гермогенъ и КоломенскШ епископъ 1осифъ настоятельно 
требовали, чтобы невеста, какъ царица Русская, торжественно приняла 
православ1е, а иначе она не царица и даже не можетъ быть заключенъ 
бракъ царя съ нею. Самозванецъ закипЪлъ гнЪвомъ, приказалъ не
медленно выслать Гермогена изъ столицы въ КазанскШ монастырь-и 
грозилъ лишить его сана. Такая же участь ожидала и 1осифа. Но 
Господь защитилъ Церковь Свою! Неистовства Ляховъ, во время свадь
бы Лжедимитр1евой, возстановили всЬхъ противъ самозванца, и онъ 
погибъ смертно позорною. Тогда же и лжепатр1архъ сведенъ былъ съ 
престола и заключенъ въ Чудовомъ монастыре и).

Князь Васщпй Ивановичъ ШуйскШ, первый деятель въ низвер- 
женш Лжедимитр1я и знатнейший между боярами, былъ избранъ жи
телями столицы и занялъ престолъ царскШ. Прежде всего желалъ 
онъ избрать законнаго первосвятителя (старецъ 1овъ, лишившШся зр'Ь- 
шя, отказался). Освященнымъ соборомъ единодушно избранъ и по- 
священъ КазанскШ митрополитъ Гермогенъ, мужъ непоколебимой твер
д о с т и  и  п р а в о т ы , п о с т и г н у т ы й  о п а л о ю  с а м о з в а н ц а  з а  р е в н о с т ь  к ъ  п р а 

вославш.
БЪдств1я еще только начинались. Хотя самозванецъ убитъ былъ 

всенародно, ХОТЯ трупъ его Обруганъ былъ на площади Кремлевской; 
но бур я , п о д н я т а я  и м ен е м ъ  ц а р е в и ч а  Д и м и тр гя , пб утЙЯЛЭ,. ШккАГДй
ВасилШ ШуйскШ не им’Ьлъ твердости открыть предъ царемъ беодо- 
ромъ объ умерщвленш царевича Димитр1я и низкимъ лжесвидетель
ство мъ, въ угодность Борису, затмилъ обстоятельства смерти заклан- 
наго отрока. Теперь, избранный на престолъ, отдалъ онъ торжествен
ную почесть царственному страстотерпцу перенесешемъ мощей его въ 
Москву. Царь вел'Ьлъ святителямъ: Филарету Ростовскому 12) и бео- 
досш Астраханскому, съ боярами: княземъ Воротынскимъ, Петромъ 
Шереметевымъ, Андреемъ и Григор1емъ Нагими13), перевезти въ Мо
скву гЬло Димитр1я изъ Углича, гд̂ з оно, въ господствовате само
званца, лежало уединенно въ опальной могшгЬ, ник^мъ непосЬщае- 
мой; iepen не см^ли служить панихидъ надъ нею; граждане боялись 
приблизиться къ тому мЪсту, которое безмолвно уличало мнимаго

ч) Церковь не поставляете имени Игнат1я въ числе десяти патр1арховъ Москов- 
скихъ и всея Россш, именуя его лжепатр!архомъ.

12) Филаретъ (бывшШ бояринъ веодоръ Никитичъ Романовъ), по воле перваго са
мозванца посвященъ въ санъ митрополита Ростовскаго, какъ свойственникъ мнимаго Ди-
MHTpifl.

*•) Родными дядями св. царевича Димитр1Я.
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Д и м и т р 1 я  в ъ  о б м а н е .  Н о  п а д е т е  о б м а н щ и к а  в о з в р а т и л о  ч е с т ь  г р о б у  
ц а р е в и ч а :  ж и т е л и  у с т р е м и л и с ь  к ъ  н е м у  т о л п а м и , л и л и  с л е з ы  у м и л е н ь я  
и  п о к а я ш я ,  п о т о м у  ч т о  л у ч ш е  д р у г и х ъ  з н а л и  и с т и н у  и  м о л ч а л и  п р о 
т и в ъ  с о в е с т и .  К о г д а  с в я т и т е л и  и  б о я р е  М о с к о в с ш е , п р и б ы в ъ  в ъ  У г л и ч ъ ,  
о б ъ я в и л и  в о л ю  г о с у д а р я ,  н а р о д ъ  д о л г о  н е  с о г л а ш а л с я  в ы д а т ь  и м ъ  
д р а г о ц е н н ы е  о с т а н к и  ю н а г о  м у ч е н и к а ,  в з ы в а я :  „ м ы  е г о  л ю б и л и  и  з а  
н е го  с т р а д а л и !  Л и ш е н н ы е  ж и в о г о ,  л и ш и м с я  л и  и  м е р т в а г о ? "  К о г д а  
ж е , в ы н у в ъ  г р о б ъ  и з ъ  з е м л и  и  с н я в ъ  е г о  к р ы ш у , у в и д е л и  т е л о ,  в ъ  
п я т н а д ц а т ь  л е т ъ  н е п о в р е ж д е н н о е  с ы р о с т ш  з е м л и :  п л о т ь  н а  л и ц е  и  
в о л о с ы  н а  г о л о в е  ц е л ы е ,  р а в н о  к а к ъ  и  ж е м ч у ж н о е  о ж е р е л ь е ,  ш и т ы й  
п л а т о к ъ  в ъ  л е в о й  р у к е ,  о д е ж д у  т а к ж е  ш и т у ю  з о л о т о м ъ  и  с е р е б р о м ъ , 
с а п о ж к и , г о р с т ь  о р е х о в ъ ,  н а й д е н н ы х ъ  у  з а к л а н н а г о  о т р о к а  в ъ  п р а в о й  
р у к е  и  с ъ  н и м ъ  п о л о ж е н н ы х ъ  в ъ  м о г и л у ;  т о г д а ,  в ъ  е д и н о д у ш н о м ъ  
в о с т о р г е ,  ж и т е л и  и  п р и ш е л ь ц ы  н а ч а л и  с л а в и т ь  з н а м е т е  с в я т о с т и .  З а  
ч у д о м ъ  с л е д о в а л и  н о в ы я  ч у д е с а ,  п о  с в и д е т е л ь с т в у  с о в р е м е н н и к о в ъ :  
н е д у ж н ы е , с ъ  в е р о ю  и  л ю б о в ш  к а с а я с ь  м о щ е й , и с ц е л я л и с ь .  И з ъ  У г л и 
ч а  н е с л и  р а к у ,  п е р е м е н я я с ь ,  л ю д и  з н а т н е й н п е ,  в о и н ы , г р а ж д а н е  и  
з е м л е д е л ь ц ы .  В а с ш п й ,  ц а р и ц а - и н о к и н я  М а р ф а , п а т р 1 а р х ъ  Г е р м о г е н ъ ,  
д у х о в е н с т в о , с и н к л и т ъ ,  н а р о д ъ  в с т р е т и л и  р а к у  з а  г о р о д о м ъ  (1 6 0 6  г .) ;  
о т к р ы л и  м о щ и , я в и л и  и х ъ  н е т л е ш е ,  ч т о б ы  „ у т е ш и т ь  в е р у ю щ и х ъ  и  
с о м к н у т ь  у с т а  н е в е р н ы м ъ " .  В а с и л Ш  в з я л ъ  с в я т о е  б р е м я  н а  р а м е н а  
с в о и  и  н е с ъ  д о  с о б о р а  А р х а н г е л ь с к а г о ,  к а к ъ  б ы  ж е л а я  у с е р д 1 е м ъ  и  
с м и р е ш е м ъ  о ч и с т и т ь  с е б я  п е р е д ъ  т е м ъ ,  к о г о  о н ъ  с т о л ь  б е з с т ы д н о  
о к л е в е т а л ъ  в ъ  с а м о у б Ш с т в е !  Т а м ъ , с р е д и  х р а м а ,  и н о к и н я  М а р е а , о б л и 
в а я с ь  с л е з а м и , м о л и л а  ц а р я ,  д у х о в е н с т в о ,  в с е х ъ  Р о с с 1 я н ъ  п р о с т и т ь  е й  
гр 'Ь хъ  с о г л а Ы я  со  Л ж е д и м и т р 1 е м ъ  д л я  о б м а н а  “ )— и  с в я т и т е л и ,  и с п о л 
н я я  в о л ю  ц а р я ,  р а з р е ш и л и  е е  т о р ж е с т в е н н о ,  „ и з ъ  у в а ж е ш я  к ъ  е я  с у 
п р у г у  и  с ы н у " . Н а р о д ъ  и с п о л н и л с я  у м и л е т и я , и  е щ е  б о л е е ,  к о г д а  ц е р 
к о в ь  о г л а с и л а с ь  р а д о с т н ы м и  к л и к а м и  м н о г и х ъ  л ю д е й , в н е з а п н о  и с ц е -  
л е н н ы х ъ  о т ъ  б о л ё з н е й  д е й с т в 1 е м ъ  в е р ы  к ъ  м о щ а м ъ  Д и м и т р 1 я , к а к ъ  
п и ш у т ъ  о ч е в и д ц ы . Х о т е л и  п р е д а т ь  з е м л е  с в я щ е н н ы я  о с т а н к и  с т р а с т о 
т е р п ц а  в ъ  п р а в о м ъ  п р е д ъ а л т а р ш ,  г д е  л е ж и т ъ  ц а р ь  1 о а н н ъ  с ъ  д в у м я  
с ы н а м и ; н о  б л а г о д а р н о с т ь  и с ц е л е н н ы х ъ  и  н а д е ж д а  б о л я щ и х ъ  у б е д и 
л и  В а с и  л  in  н е  с к р ы в а т ь  „ и с т о ч н и к ъ  б л а г о д а т и " ;  в л о ж и л и  м о щ и  в ъ  
д е р е в я н н у ю  р а к у ,  о б и т у ю  з о л о т ы м ъ  а т л а с о м ъ , ' о с т а в и л и  е е  н а  п о м о с т е  
и  в е л е л и  п е т ь  м о л е б н ы  н о в о м у  у г о д н и к у  Б о ж ш ,  в е ч н о  п р а з д н о в а т ь  
е г о  п а м я т ь  и  в е ч н о  к л я с т ь  Л ж е д и м и т р 1 е в у . С ъ  т о г о  в р е м е н и  н е т л е н -  
н ы я  м о щ и  св . ц а р е в и ч а  Д и м и т р 1 я  о т к р ы т о  п о ч и в а ю т ъ  в ъ  М о с к о в с к о м ъ  
А р х а н г е л ь с к о м ъ  с о б о р е .

В с л е д ъ  з а  т е м ъ  В а с и л Ш  з а х о т е л ъ  з а г л а д и т ь  н е с п р а в е д л и в о с т ь  
с о в р е м е н н и к о в ъ  в ъ  г л а з а х ъ  п о т о м с т в а , с н я в ъ  о п а л у  с ъ  п а м я т и  в е н 
ц е н о с ц а , х о т я  и  н е н а в и с т н а г о  з а  м н о п я  д е л а  з л ы я ,  н о  д о с т о й н а г о  
х в а л ы  з а  м н о п я  г о с у д а р с т в е н н ы я  б л а г о т в о р е т я :  в е л е л ъ  п ы ш н о  и  в е 

и ) Возвращенная Лжедимитр1емъ изъ заточешя царица-инокиня согласилась (ве
роятно изъ страха) признать въ обманщик^ своего сына.
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ликолепно перенести т*Ьло царя Бориса, Марш, юнаго веодора въ 
знаменитую лавру Серпеву. Торжественно огласивъ y6ieme и святость 
Димитргя, ШуйскШ не смйлъ приблизить къ его мощамъ гробъ убШ- 
цы и снова поставить между царскими памятниками, но хогЬлъ симъ 
дМств1емъ уважить законнаго монарха въ Годунове, будучи также 
монархомъ избраннымъ, хотЪлъ возбудить жалость если не къ Борису 
виновному, то къ Марш и беодору невиннымъ, чтобы произвести жи
вейшее омерз^ше гнуснымъ ихъ убШцамъ. Въ присутствш безчислен- 
наго множества людей, всего духовенства, двора и синклита открыли 
могилы: двадцать иноковъ взяли гробъ Бориса на плеча свои (царь 
Борисъ скончался инокомъ); гробъ веодора и Марш несли знатные 
сановники, провождаемые святителями и боярами. Позади ехала, въ 
закрытыхъ саняхъ, несчастная Ксешя, громко вопила о гибели своего 
дома, жалуясь Богу и Россш на изверга-самозванца. Зрители плака
ли, вспоминая счастливые дни ея семейства, счастливые и для Рос
сш въ первые годы Борисова царствоватя 15).

Но еще не довольно смирился передъ Богомъ царь ВасилШ, 
чтобы погасить гневъ БожШ на Россш за нечистоты сердечныя, за 
клятвопреступления и цареубШство. Повсюду начались волнетя, сна
чала только потому, что ВасилШ избранъ одною Москвою; далее ста
ли говорить, что нельзя нарушить клятву Димитрш и что ДимитрШ 
спасся изъ Москвы во время возсташя народнаго; появились новые 
самозванцы 1в).

Тогда царь и Соборъ положили принести всенародное покаяше. 
Иатр1архъ Гермогенъ послатемъ пригласить въ Москву бывшаго na
Tpiapxa 1ова, „для великаго государева и земскаго дела“ 1Т). 1овъ 
щйехалъ и (20 февраля 1607 г.) явился въ соборномъ храме Успетя 
извне окруженномъ и внутри наполненномъ несметнымъ множествомъ 
людей. Онъ стоялъ у naTpiapniaro места въ виде простого инока, но 
возвышаемый въ глазахъ зрителей памятш его знаменитости и стра-

15) Tfcia царя веодора и матери его были преданы земл-Ь въ дЪвичьемъ монастырь 
св. Варсаноф1я (теперь приходская церковь на Рождественка). Зд'Ьсь же зарыли и гЬло 
царя Бориса, извергнутое, по водЪ самозванца, изъ Архангельска™ собора. По пере- 
несенш трехъ царственныхъ гробовъ въ лавру, они погребены были въ притвор^ Успен
скаго собора. ЗдЪсь же оставили мЪсто и для Ксенш, которая прожила еще 16 горест- 
ныхъ лЬтъ въ дбвичьемъ монастыр'Ь Владим1рскомъ. Теперь этотъ притворъ уже не суще
ствует и надгробницы Годуновыхъ прикрыты железною кровлею.

16) Самозванцевъ было много въ разныхъ концахъ Россш; важнМшимъ изъ нихъ 
былъ второ! ЛжедимитрШ, известный подъ именемъ «Тушинскаго вора». Онъ имЪлъ боль
шое скопище Ляховъ, казаковъ и Русскихъ измЪнниковъ и долго держался въ с. Тушин^ 
(близъ Москвы), угрожая столиц!;.

П) Гермогенъ писалъ 1ову: «молимъ со усерд1емъ святительство твое и колЬна пре
клоняемы сподоби насъ видЪти благолепное лице твое и слышати пресладкШ гласъ твой: 
през'Ьльне мы желаемъ тя чувственными очима зрЪти и Богомъ благословенныя десницы 
твоея лобзашя сподобитись, паче же о сихъ, еже благосердне препослеши о насъ молит
ву твою къ Трисобственнаго естества Владычеству, да сподобить премилостивый Богъ за 
молитвъ святыхъ твоихъ Российское государство жити въ мир^ и покой и въ тишин^». 
(Истор1я Госуд. Росс. Карамз. т. XII, прим. 106).
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данШ за истину, смиретемъ и святостш, — отшельникъ, вызванный 
почти изъ гроба примирить Россш съ небомъ. Въ глубокой тишине 
общаго безмолв!я и внимашя, поднесли 1ову бумагу и велели n a T p i-  
аршему архид1акону читать ее на амвоне. Въ сей бумаге народъ (и 
только одинъ народъ, а не царь) молилъ 1ова отпустить ему, именемъ 
Божшмъ, все его грехи предъ закономъ, строптивость, ослеплеше, 
вероломство, и клялся впредь не нарушать присяги, быть вернымъ 
государю, требовалъ прощешя живымъ и мертвымъ, дабы успокоить 
души клятвопреступниковъ и въ другомъ Mipe; винилъ себя во всехъ 
бедств1яхъ, ниспосланныхъ Богомъ на Россш, но не винился въ царе- 
убШствахъ, приписывая y6ieme веодора и Марш одному самозванцу; 
наконецъ молилъ 1ова благословить царя, бояръ, христолюбивое воин
ство и всехъ хританъ,—да торжествуешь царь надъ мятежниками и 
да насладится Росс1я счаспемъ тишины. 1овъ ответствовалъ грамотою 
заблаговременно, но действительно имъ сочиненною, писанною извест- 
нымъ его слогомъ, умилительно и красноречиво. Тотъ же архвда- 
конъ читалъ ее народу. Изобразивъ въ ней велич1е Россш, созданное 
умомъ и счаспемъ ея монарховъ, 1овъ соболезновалъ о гибельныхъ 
следств!яхъ Димитр1ева заклатя, но умолчалъ о виновнике злодей
ства, некогда любивъ и славивъ Бориса 18), напомнилъ единодушное 
избрате Годунова въ цари и народное къ нему усерд1е; дивился осле- 
пленш народа, прельщеннаго бродягою; говорилъ: „я давалъ вамъ 
страш н ую  н а  ееСя клятву въ удостовЬреше, что онъ самозванецъ: вы
не хотЪли мшЬ верить—и сделалось то, чему нЪтъ примера ни въ 
священной, ни въ светской исторш". Описавъ всЪ измены, бЪдств1Я
о т е ч е с т в а  и  ц е р к в и ,  с в о е  и з г н а ш е ,  г н у с н о е  ц а р е у б Ш с т в о , е с л и  н е  с о 
верш ен н ое, то но к р а й н е й  м ’Ьр'Ь д о п у щ ен н о е  н а р о д о м ъ , в о з д а в ъ  х в а л у

василш, „царю святому и праведному", за великодушное избавлена
Pocciii отъ стыда и гибели, 1овъ продолжалъ: „вы знаете, убитъ ли 
самозванецъ; знаете, что не осталось на земле и мерзкаго тела его, 
а злодеи дерзаютъ уверять васъ, что онъ живъ и есть истинный 
ДимитрШ! Велики грехи наши предъ Богомъ, „въ сш лета послед- 
т я “, когда вымыслы нелепые, когда сволочь гнусная, тати, разбой
ники, беглые холопы могутъ столь ужасно возмущать отечество!" На
конецъ, исчисливъ все клятвопреступлетя, не исключая и данной 
Л ж е д и м и т р ш  присяги, 1овъ именемъ небеснаго милосерд1я, своимъ и 
всего духовенства объявлялъ народу разрешеше и прощеше, въ на
дежде, что онъ не изменить снова царю законному, и добродетелью 
верности, плодомъ чистаго раскаятя, умилостивить Всевышняго, да 
победятъ враговъ и возвратятъ государству миръ съ тишиною 19).

18) 0 смерти царевича Димитрш 1овъ выражается такъ: «И Вел. Гос. нашего ца
ревича не стало 99 (1591) году: npiarb заклаше неповинно отъ рукъ измЬнниковъ своихъ».

19) Заключете грамоты: «И въ гЬхъ во всЬхъ прежнихъ и нынЪшнихъ клятвахъ и 
преступавши крестнаго ц$ловатя, азъ Ермогенъ, патр1архъ МосковскШ и всея Руссш и 
азъ смиренный бывый 1овъ патр1архъ царствующаго града Москвы, по данной намъ бла
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Д6йств1е было н ео п и сан н о е . Н а р о д у  к а за л о с ь , ч то  т я ж га я  узы  
клятвы спали съ него, и что Самъ Всевышшй устами праведника 
изрекъ помиловаше Россш. Плакали, радовались—и т^мъ сильнее 
тронуты были B'bcTiro, что 1овъ, едва успЬвъ доехать изъ Москвы въ 
Старицу, преставился. Мысль, что онъ, уже стоя на noport вечно
сти, бееЬдовалъ съ Москвою, умиляла сердца. Видели въ немъ мужа 
святого, который въ послЪдтя минуты жизни и въ посл'Ьднихъ мо- 
лешяхъ души своей ревностно занимался судьбою горестнаго отече
ства, умеръ, благославляя его и возв'Ьстивъ ему умилостивлеше неба *#).

Дальнейшая собьтя не соответствовали благопр1ятнымъ ожида- 
шямъ. Государство утопало въ пучине крамолъ. Н а  время возйяла 
надежда въ лице юнаго витязя, воздвигнутаго, повидимому, самимъ 
Провид'Ьшемъ для избавлетя погибающаго отечества. Все благопр1ят- 
ствовало герою—князю Михаилу Скопину-Шуйскому: доверенность 
царя и народа, усерд1е и единодуппе своихъ, смятеше и раздоръ не- 
пр1ятелей. Наконецъ P y c K ie  увидели, что уже давно не видали: умъ, 
мужество, добродетель и счаст1е въ одномъ лице; видели мужа ве
ликаго въ прекрасномъ юноше и славили его съ любовно, которая 
столь долго была жаждою, потребностш неудовлетворяемаго ихъ серд
ца, и нашла предмета столь чистый и достойный. Н о  и эта надежда 
исчезла: князь Михаилъ, на 23-мъ году стяжавъ безсмерпе въ исто
рш, умеръ скоропостижно а1). Москва въ ужасе онемела. Н е  находя

годати отъ Преев, и Животв. Духа, и полагался на премилостивыя щедроты Бож1я, васъ 
вкупе всЬхъ православныхъ хрисианъ прощаемъ и разрЬшаемъ въ cifl вЬкъ и въ будущШ».

20) Патр1архъ 1овъ преставился 8 марта 1607 года. Въ книгЬ о Росс, святыхъ онъ
причисленъ къ лику Московскихъ чудотворцевъ. По воле царя Алсксля Михайловича, мо
щи перваго naTpiapxa Русскаго перенесены въ Москву, поставлены ВЪ УспенсКОМЪ CO-
бор* поверхъ дола, и надъ ними устроена каменная надгробница, Въ сборн. РуМЯДЦ. му
зея (скороп. въ 4-ку, конца ХУИ и начала X Y III в., № 364) после изложешя жизни na
Tpiapxa 1ова, описаны следуюпця чудеса его: 1) при погребенш была «великая роса» на 
лице почившаго святителя. Вскоре по преставлеши, блаж. 1овъ явился настоятелю оби
тели, где онъ скончался, св. Дюнисш, впослйдствш знаменитому архимандриту Серпевой 
лавры. 3) Въ 1609 году больной Иванъ Тулуповъ исцелился по молитве надъ могилою свя
тителя. 4) Мощи, вынутыя изъ могилы для перенесетя въ Москву, оказались нетленными 
и благоуханными. 5) Тогда же исцелился бесноватый, носадсшй человекъ Иванъ Александ- 
ровъ. 6) Въ 13 верстахъ отъ Старицы въ селе Ильинскомъ исцелилась бесноватая девица 
Улита Харитонова, приложившись къ мощамъ, несомымъ въ Москву. 7) На продолжен! и 
пути, въ церкви села Латашина исцелилась бесноватая женщина деревни Горохова Агрип
пина Тарасова. 8) По принесенш мощей въ Москву исцелился въ Успенскомъ соборе 
крестьянинъ Устьяновской волости, ИсаакШ глухой, страдавпий нарывомъ въ ухе и без- 
престаннымъ шумомъ въ голове. На конце приписка: «Списана съ монастырскаго Успен
скаго Старицкаго (?) истор1Я и я  въ лето 7267 (т.-е. 1699) году слово въ слово»..

21) Современники уверяютъ, что князь Михаилъ умеръ, сраженный внезапнымъ не- 
дугомъ во время обеда у царскаго брата кн. Димитрш Шуйскаго, выпивъ чару вина, под
несенную хозяйкой княгинею Екатериною, дочерью того, кто жилъ смертоубШствами—Ма- 
люты Скуратова. Думали, что и самъ царь ВасилШ не былъ чуждъ учаспя въ зломъ умы
сле, потому что душа его страдала подозрешями съ того времени, какъ голосъ народный 
сталъ предназначать Михаилу венецъ царешй. Истина въ этомъ д4ле ведома единому 
Сердцеведцу.
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словъ для изображешя общей скорби, летописцы говорить, что Мо
сква оплакивала князя Михаила столь же неутешно, какъ царя вео
дора 1оаниовича. Кончина Михаила, столь неожиданная, казалась яв- 
нымъ дгЬйств1емъ гнева небеснаго: думали, что Богъ осуждаетъ Рос
сш на верную гибель, лишивъ ее защитника, который одинъ вселялъ 
надежду и бодрость въ души, одинъ могъ спасти государство, снова 
ввергаемое въ пучину мятежей безъ кормчаго! Люди Руссюе имели 
государя, но плакали какъ сироты, безъ любви и доверенности къ 
Василш, омраченному въ ихъ глазахъ несчастнымъ царствовашемъ. 
Самъ ВасилШ лилъ горыая слезы о горгЬ: ихъ считали иритворствомъ 
и взоры подданныхъ убегали царя, въ то время, когда онъ, знаменуя 
общественную и свою благодарность, оказывалъ необыкновенную честь 
усопшему: отпевали, хоронили его великолепно, какъ бы державнаго. 
Въ Архангельскомъ соборе, въ приделе 1оанна Крестителя, стоить 
уединенно гробница знаменитаго юноши, единственнаго добродетелью 
и любовно народною въ векъ ужасный! Отъ древнихъ до новейшихъ 
временъ Россш никто изъ подданныхъ не заслуживалъ ни такой люб
ви въ жизни, ни такой горести и чести въ могиле.

Можетъ быть ВасилШ, погребая юнаго героя подъ кровомъ того 
храма, где  почштъ наши венценосцы,, уже предчувствовалъ свою ги
бель. Она скоро свершилась. Въ Москве зашумелъ мятежъ народный. 
В р аги  В а с ш п я  тр еб о в ал и  свержешя его съ престола; друпе надея
лись, что земля Северская и все бывппе слуги Лжедимитрья немед
ленно возвратятся подъ сень отечества, какъ скоро не будетъ Шуй- 
скаго, для нихъ ненавистнаго и страшнаго; что государство безсиль- 
но только отъ разделения силъ: соединится, усмирится—и враги ис
чезнуть! Раздался одинъ голосъ въ пользу закона и царя злосчаст- 
наго—го л о съ  Г ер м о ген а; съ  ж а р о м ъ  и  твердостью , im/rpiapx-b и з ъ я с н я л ъ
н ар оду, тгто шКж спасешя тамъ, тЪ Ш ь  Олагоодовешя свыше-, что
измена царю есть  зл о д е й с тв о , в с е г д а  к а зн и м о е  Богомъ, и не избавить,
Л еЩС ГЛуОЖС ПОГрузитъ Россйо в ъ  б езд н у  у ж а с о в ъ . В есь м а  н е м н о й в
бояре, и весьма не твердо, стояли за Шуйскаго; самые искрение И 
ближше его уклонились, видя решительную общую волю; самъ па- 
Tpiapxb съ гореетш удалился, чтобы не быть свидетелемъ дела мя- 
тежнаго. ВасилШ былъ сведенъ съ престола и невольно постриженъ 22).

Никто не противился насилш нечестивому, кроме великаго свя
тителя: патр1архъ торжественно молился за Васшпя въ храмахъ, какъ 
за помазанника Бож1я, царя Россш, хотя и въ темнице; торжественно 
проклиналъ бунтъ и не признавалъ Васшпя инокомъ. Но вопли стра
стей заглушали голосъ правды: дума боярская решилась предложить 
престолъ Владиславу, сыну польскаго короля Сигизмунда, хотя па-

22) Царь ВасилШ былъ сначала заточенъ въ Волоколамскомъ Хосифовомъ монастырь, 
а послЪ избратя Владислава выданъ Ляхамъ и умеръ въ плЪну. Прахъ его при царЬ 
Михаил^ ОеодоровичЪ перевезенъ въ Москву и погребенъ въ Архангельскомъ соборЬ. 
Супруга его царица Mapia, въ иночеств! Елена, окончила жизнь въ Суздальскомъ Покров- 
вкомъ монастырь.
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Tpiapxb убЪждалъ не жертвовать Церковш для земныхъ выгодъ и 
сов’Ьтовалъ возложить в^недъ на юнаго Михаила Романова (сына 
Филарета). Такъ богомудрый святитель предвозв'Ьстилъ отечеству 
волю небесъ, хотя далеко еще было до избавлешя! Впрочемъ свягЬй- 
шШ Гермогенъ успелъ устоять на томъ условш, что Владиславъ до 
вступлешя на престолъ обязанъ принять православ1е, прекратить свя
зи съ папою и поставить закономъ смертную казнь каждому, кто 
отступить отъ православ1я.

Между тЬмъ престолъ царсюй все еще оставался празднымъ а8). 
Наступили времена ужаса, безначал1я, буйства народнаго. Дума бо
ярская, присвоивъ ce64 верховную власть, не могла утвердить ее въ 
слабыхъ рукахъ своихъ, ни утишить народной тревоги, ни обуздать 
мятежной черни. Самозванецъ грозилъ МосквЪ нападешемъ; Польсшя 
войска къ ней приближались, народъ вольничалъ, холопы не слуша
лись господъ, и MHorie люди чиновные, страшась быть жертвою без
началия и бунта, уходили изъ столицы, даже въ станъ къ Лжеди- 
митрш, единственно для безопасности личной. Казалось, что PyccKie 
люди уже не имЪли ни отечества, ни души, ни в^ры; что государ
ство, зараженное нравственною язвою Русскихъ измЪнниковъ, изды
хало въ страшныхъ судорогахъ. По словамъ очевидца, доброд’Ьтель- 
наго келаря Серпевой лавры Авраамдя Палицына, „Pocciio  те р за л и  
сво и  бол’Ье, н е ж е л и  и н о п л ем ен н ы е: п у т е в о д и те л я м и , наставниками и 
хранителями Ляховъ были наши изменники, первые и посл’Ьдше въ 
кровавыхъ сЬчахъ: Ляхи, съ оруяйемъ въ рукахъ, только смотрели 
и см’Ьялнсь безумному междоусобш. Въ лЪсахъ, въ болотахъ непро- 
ходимыхъ, Росыяне указывали или готовили имъ путь, и числомъ 
превосходнымъ берегли ихъ въ опасностяхъ,. умирая за тЬхъ, которые 
об х о д и л и сь  съ н и м и , к а к ъ  съ р а б а м и . В с я  добыча принадлежала Ля- 
хамъ: ОНИ избирали ееб^ лучшихъ изъ пл’Ънниковъ, красныхъ юно
шей и дЪвицъ, или отдавали на викуЩ) 0ДМШМЪ,--И № Ш  отни
мали, к ъ  за б а в Ь  Русскихъ измЪнниковъ... Сердце т р е п е щ е т ъ  отъ вос
поминания ЗЛОДЪйСТВЪ: тамъ, гдй стыла теплая кровь, гд'Ь лежали 
трупы уб1енныхъ, тамъ гнусное любостраспе искало одра для своихъ 
мерзостныхъ наслаждешй... Были женщины, прельщаемый иноплемен
никами и развратомъ; но друпя смертш избавляли себя отъ звЪр- 
скаго насюля. Уже не сражаясь за отечество, M H orie  умирали за се
мейства; мужъ за жену, отецъ за дочь, братъ за сестру вонзалъ ножъ 
въ грудь Ляху. Не было милосерд1я: добрый, верный царю воинъ, 
взятый въ шгЬнъ Ляхами, иногда находилъ въ нихъ жалость и самое 
уважеше къ его верности; но изменники называли ихъ за то женами 
слабыми и худыми союзниками царя Тушинскаго; всЬхъ твердыхъ въ

м) Хотя королевичъ Владиславъ бшъ избранъ на царство, но отецъ его корольСи- 
гйзмундъ, руководимый 1еузитами, не утвердилъ условШ избрашя, желая получить РусскШ 
престолъ для себя и ввести въ Россш унш. Бедственная эпоха отъ низложетя царя Ва- 
сил1Я до избрашя Михаила Романова носить въ нашей исторш назвате «Междуцаретшя» 
(съ 1610 до 1613 года).
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добродетели предавали жестокой казни: метали съ крутыхъ береговъ 
въ глубину р’Ькъ, разстр’Ьливали ивъ луковъ и самопаловъ, въ гла- 
захъ родителей жгли детей, носили головы ихъ на сабляхъ и копь- 
яхъ; грудныхъ младенцевъ, вырывая изъ рукъ матерей, разбивали о 
камни. Видя такую неслыханную злобу, Ляхи содрагались и говори
ли: „что же будетъ намъ отъ Росаянъ, когда они и другъ друга гу- 
бятъ съ такою лютостш?“ Сердца окаменели, умы омрачились: вбли
зи свирепствовало злодейство, а мы думали—оно минуетъ насъ! или 
искали въ немъ личныхъ для себя выгодъ. Въ общемъ круженш го- 
ловъ всЬ хотели быть выше своего звашя; рабы хотели быть госпо
дами, чернь—дворянствомъ, дворяне—вельможами. Не только простые 
простыхъ, но и знатные знатныхъ и разумные разумныхъ обольщали 
изменою, въ домахъ и въ самыхъ битвахъ; говорили: „мы блажен- 
ствуемъ, идите къ намъ отъ скорби къ утехамъ!.." Гибли отечество 
и  Церковь; храмы истиннаго Бога разорялись, подобно капищамъ 
Владшпрова времени; скотъ и псы жили въ алтарядъ; воздухами и 
пеленами украшались кони; злодеи пили изъ св. потировъ, на ико- 
нахъ играли въ кости; въ ризахъ 1ерейскихъ плясали блудницы. 
Иноковъ, священниковъ палили огнемъ, допытываясь сокровищъ; 
отшельниковъ, схимниковъ заставляли петь срамныя песни, а без- 
м о л ств у ю щ и х ъ  убивали... Люди уступали свои жилища зверямъ; мед
веди и волки, оставивъ леса, витали въ пустыхъ городахъ и  весяхъ; 
враны плотоядные сидели станицами на гЬлахъ человеческихъ; ма- 
лыя птицы гнездились въ черепахъ. Могилы, какъ горы, везде воз
в ы ш ал и сь . Г р а ж д а н е  и. зем л ед 'Ь л ьц ы  ж и л и  въ д е б р я х ъ , в ъ  лЪсахъ и
въ пещерахъ нев’Ьдомыхъ, или въ болотахъ, только ночью выходя
и з ъ  н и х ъ  об суш и ться . И  л 4 с а  н е  сп а са ли : лю д и , у ж е  п о к и н у в ъ  з в е 
ролов ств о , х о д и л и  т у д а  с ъ  ч у т к и м и . псами на ловлю людей; матери,
укрываясь въ густоте древесной, страшились вопля своихъ младен
ц ев ъ , з а ж и м а л и  и м ъ  р о т ъ  и  д у ш и л и  и х ъ  до  см ерти . Н е с в ^ т о м ъ  л у - 
ны, а пожарами озярялись ночи; ибо грабители жгли, чего не могли
ВЗЯТЬ СЪ собою — ДОМН И скирды ХЙ ба,—да будете Рбссш пустынею
необитаемою 2‘).

При этомъ страшномъ кинЬнш необузданныхъ страстей, только 
одни пастыри словеснаго стада Христова оставались верными своему 
долгу. Они видели, какъ действовалъ патр1архъ Гермогенъ, нёпоко- 
лебимый столбъ православ1я, несокрушимый адамантъ Церкви и оте
чества, и все ревностно подражали первосвятителю. Въ следующей 
главе увидимъ доблестные подвиги святителей, iepeeBb, иноковъ и 
отшельниковъ.

2 ■ ] Л$топпсь о мятежахъ 32—47.
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Подвиги духовенства въ „смутное время".—Святители: Филаретъ Ро- 
етовстй, СергШ СмоленскШ, Сильвестръ ВологодскШ.— Преп. Галак- 
йонъ.—Преп. Иринархъ, затворникъ Ростовсюй.—Исидоръ, митропо
литъ НовгородскШ.—0ткрыт1е мощей св. князя беодора. —Преп. Анто- 
н!й Леохновсшй.—Затворникъ 1оаннъ.—Святители: ГеннадШ ПсковскШ, 
веоктистъ ТверекШ, 1осифъ Коломенсшй, Галакйонъ СуздальскШ.— 
Прото1ерей ДимитрШ и Амосъ.—Преп. Евфросинъ СинозерскШ.—Разо- 
peHie Пафнутьева монастыря.— Знаменитая оеада лавры Серпевой.— 
Архимандриты лавры 1оасафъ и ДюнисШ и келарь АвраамШ Пали- 
цынъ.—Ляхи въ Москв1>.— Посл’Ъдше подвиги и страдальческая кон
чина naTpiapxa Гермогена. — Троицшя грамоты.— Постъ и покаяше 
народа.—Возсташе городовъ.—Явлеше преп. Серг1я Козьм* Минину.—

Очищ еш е М осквы.— И збр аш е н а  царство М ихаила Ром анова.

Посреди ужасовъ „смутнаго времени", православное Русское ду
ховенство, одушевляемое со-знашемъ священныхъ своихъ обязанностей 
и руководимое прим^ромъ своего неустрашимаго первосвятителя,
с 1я л о  д о б лео т й о  и  с о в е р ш а л о  ПОДВИГИ, ДОСТОЙ1Ш С  ИерИЫХ'Ь В'ЬКОВЪ

хриспанства. Постараемся изложить эти подвиги въ томъ видЪ, какъ 
сохранились они въ бытописашяхъ современниковъ.

Первое м^сто принадлежитъ родоначальнику грядущаго ноколгЬ-
н1я царей, будущему иатрхарху Московскому. Филаретъ ^Романовъ^

ВЪ С9,НГЬ м и т р о п о л п т а  РООТОВСК&ГО, п о к а з а л ъ  в ъ  л и ц 'Ь  с в о е м ъ  о б р а -  
з е ц ъ  д о б р а г о  п а с т ы р я .  К о г д а  ( в ъ  1 6 0 8  г .)  С а п о г а  с ъ  Л я х а м и  в о з м у 
т и л и  С у з д а л ь  и  П е р е я с л а в л ь ,  в е р н ы е  Р о с т о в ц ы , н е  и м 'Ь я  к р Ъ п к и х ъ  
с г Ь н ъ  д л я  з а щ и т ы ,  п р е д л о ж и л и  м и т р о п о л и т у  у д а л и т ь с я  в м е с т е  с ъ  
н и м и  в ъ  Я р о с л а в л ь ;  н о  Ф и л а р е т ъ  с к а з а л ъ ,  ч т о  н е  б Ъ г с т в о м ъ , а  к р о -  
в ш  д о л ж н о  с п а с а т ь  о т е ч е с т в о , ч т о  в е л и к о д у ш н а я  с м е р т ь  л у ч ш е  ж и з н и  
с р а м н о й , ч т о  е с т ь  д р у г а я  ж и з н ь  и  в й н е ц ъ  м у ч е н й к о в ъ  д л я  х р и с п а н ъ ,  
в й р н ы х ъ  ц а р ю  и  Б о г у .  В и д я  б е г с т в о  н а р о д а ,  Ф и л а р е т ъ  с ъ  н е м н о г и м и  
у с е р д н ы м и  в о и н а м и  и  г р а ж д а н а м и  з а к л ю ч и л с я  в ъ  с о б о р н о й  ц е р к в и ;  
в с е  и с п о в е д а л и с ь ,  п р и ч а с т и л и с ь  с в я т ы х ъ  Т а и н ъ  и  ж д а л и  н е щ л я т е л я  
и л и  с м е р т и . Н е  Л я х и ,  а  б р а т ь я  е д и н о в е р н ы е ,  П е р е я с л а в ц ы ,  д е р з н у л и  
о с а д и т ь  с в я т ы й  х р а м ъ ,  с т р е л я л и ,  л о м и л и с ь  в ъ  д в е р и  и  д и к и м ъ  р е -  
в о м ъ  я р о с т и  о т в е т с т в о в а л и  н а  г о л о с ъ  м и т р о п о л и т а ,  к о т о р ы й  м о л и л ъ  
н е  б ы т ь  и з в е р г а м и .  Д в е р и  п а л и ,  и  д о б р ы е  Р о с т о в ц ы  о к р у ж и л и  Ф и л а 
р е т а  и  б и л и с ь  д о  с о в е р ш е н н а г о  и з н е м о ж е т я .  Х р а м ъ  н а п о л н и л с я  т р у -
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памп. ЗлодЪи ограбили святыню ‘), а митрополита повезли въ Тушин- 
сйй стань, какъ узника, босого, въ изорванномъ польскомъ платье 
и татарской шашек Тамъ самозванецъ готовилъ новое безчеспе и по- 
срамлеше: встр’Ьтилъ его съ знаками чрезвычайнаго уважешя, какъ 
племянника 1оанновой супруги Анастасш и жертву Борисовой нена
висти, величалъ какъ знаменит’Ьйшаго достойнаго архипастыря, далъ 
ему золотой поясъ и святительскихъ чиновниковъ для наружной пыш
ности, но держалъ его въ гЬсномъ заключенш, какъ непреклоннаго 
въ верности къ царю Василш. Уже поотЬ двухл'Ьтняго пл'Ьна, Фи- 
ларетъ отнятъ былъ у нещлятеля, подъ стенами Волоколамской оби
тели, отрядомъ Скопина-Шуйскаго.

Во время междуцарств1я, Филаретъ былъ отправленъ во глав'Ь 
посольства *) къ королю Сигизмунду для предложения в’Ьнца царска- 
го сыну его Владиславу на услов1яхъ заключенныхъ въ Москв’Ь. Въ 
этомъ трудномъ д’Ьл’Ъ Филаретъ д’Ьйствовалъ какъ верный сынъ оте
чества: ни хитрыя оболыцетя, ни льстивыя об’Ьщашя, ни угрозы не 
могли поколебать его. Въ восемь л'Ьтъ пл'Ьна, среди страдатй и ли- 
шенШ всякаго рода, онъ не уступилъ ни шагу врагамъ, не согла
сился ни на сдачу Смоленска Сигизмунду, ни на измЪнете Москов-
с к и х ъ  у с л о в г й .

Д о с т о й н ы м ъ  СПОДВИЖНИКОМЪ его СЫЛЪ ОМОЛеНСШЙ a p x ie u n c K o i ib  

С ер гШ . К о г д а  С и г и з м у н д ъ  СЪ СИЛЬНОЮ арм 1ею  о с а д и л ъ  С м о л ен с к ъ  и  

ТрбООБсИЪ с д а ч и  г о р о д а , архи п асты рь, вм'Ьст-К с ъ  д о б ле с т н ы м ъ  ВОвВО- 

д ою  Ш е и н ы м ъ  о т в Ъ ч а л ъ  к оролю : „м ы  въ храм4 Б0Р0М9ЩШ ДЭЛИ ОбЪТЪ 
н е  и з м е н я т ь  г о с у д а р ю  н а ш е м у  В а с и л ш  1 о а н н о в и ч у , а  т е б ^ ,  л и т о в с к о 
м у  королю , и  тв ои м ъ  п ан ам ъ  н е  р а б о л е п с т в о в а т ь  в о в е к и " .  Д о б р ы й  
п а с т ы р ь  о д у ш е в л я л ъ  з а щ и т н и к о в ъ  р о д и н ы , р а з д Ъ л я л ъ  с ъ  н и м и  л и -  

ш е т я  и  оп асн ости  в ъ  п р о д о л ж е ш е  д в у х л е т н е й  о с а д ы . К о г д а  в ъ  г о -  
р о д £  тъ 80  ТЫСЯЧЪ жителей осталось е д в а  8 т ы с я ч ъ ,  к о г д а ,  н а к о н е ц ъ ,
вс* средства геройской защиты истощились и городъ былъ взятъ 
приступомъ, тогда И Серий сделался ПЛ’ЬННИКОМЪ Ляховъ и окончилъ 
жизнь свою въ темниц’Ь.

И до отдаленной Вологды достигло буйство Ляховъ и Русскихъ 
изм'Ьнниковъ. Въ 1609 году Вологда уцЬл'Ьла невредимою по молит- 
вамъ преп. Димитр1я Прилуцкаго #); но три года спустя и она постра
дала отъ враговъ и мятежниковъ.

!) При ограбленш собора, единственная въ своемъ родЬ «золотая» рака святителя 
Леонтаи была разсЬчена на части грабителями. Съ того времени мощи св. Леонтая почи
ваютъ подъ спудомъ.

2) Вторымъ посломъ назначенъ былъ бояринъ князь В. В. Голицынъ. Въ числЬ по
сольства были и духовныя лица: Новоспассшй архимандритъ ЕвфимШ. келарь лавры Сер
певой АвраамШ Палицинъ, УгрЬшскШ игуменъ 1она и npoToiepefl Вознесенскаго мона
стыря Кириллъ.

3) Воевода Вологодский доносилъ царю Василш: «чудотворецъ ДимитрШ явилъ намъ 
свою милость, обещался стоять за нами противъ враговъ государевыхъ. Онъ явился ду
ховному старцу у своей гробницы и велЬдъ перенесть чудотворный свой образъ въ Во-
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В ъ  В о л о г д а  п о д в и з а л с я  т о г д а  з а м е ч а т е л ь н ы й  з а т в о р н и к ъ ,  п р е п . 
Г а л а к т ю н ъ .  К о г д а  Г р о з н ы й  ц а р ь  у м е р т в и л ъ  б о я р и н а  к н ^ з я  И в а н а  
Б е л ь с к а г о ,  с е м и л е т ш й  с ы н ъ  yO ie im aro , Г авр1и лъ , б ы л ъ  у к р ы т ь  р о д 
с т в е н н и к а м и  и  д р у з ь я м и  о т ц а ,  к о т о р ы е  о т п р а в и л и  р е б е н к а  в ъ  г о р о д ъ  
С т а р и ц у ,  ч т о б ы  с п а с т и  е г о  о т ъ  я р о с т и  ц а р с к о й .  Т а м ъ  ю н ы й  к н я з ь  
с к р ы в а л с я  в ъ  н е и з в е с т н о с т и  и  к о р м и л с я  с а п о ж н ы м ъ  м а с т е р с т в о м ъ , 
а  п р и ш е д ш и  в ъ  з р е л ы й  в о з р а с т ъ ,  п о с т р и г с я  с ъ  и м е н е м ъ  Г а л а к т ю н а ,  
п р и ш е л ъ  в ъ  В о л о г д у ,  в ы п р о с и л ъ  у  ж и т е л е й  м е с т е ч к о  д л я  к е л ь и  н а  
б е р е г у  р у ч ь я  С о д е м к и  и  н а л о ж и л ъ  н а  с е б я  т я ж к Ш  п о д в и г ъ  з а т в о р н и 
ч е с т в а  в ъ  о к о в а х ъ .  О н ъ  п р и к о в а л ъ  с е б я  к ъ  с т е н е  ц е п ь ю . Б о г о б о я з н е н 
н ы е  л ю д и  п о д а в а л и  е м у  в ъ  о к о ш к о  п и щ у ;  к о г д а  с к л о н я л ъ  е г о  с о н ъ , 
о н ъ  с т а н о в и л с я  н а  к о л е н и  и , д е р ж а с ь  з а  ц е п ь ,  з а с ы п а л ъ  с н о м ъ  л е г -  
к и м ъ  и  п р е р ы в и с т ы м ъ ;  п и щ е ю  е г о  б ы л ъ  т о л ь к о  с у х о й  х л е б ъ  с ъ  в о д о ю . 
П о д в и ж н и к у  Б о ж ш  о т к р ы т о  б ы л о  о н а с т у п а ю щ и х ъ  д л я  В о л о г д ы  б е д -  
с т в 1 я х ъ . О н ъ  в ы ш е л ъ  и з ъ  к е л ь и  в ъ  ц е п я х ъ  с в о и х ъ ,  я в и л с я  в ъ  з е м с к у ю  
и з б у  и  о б ъ я в и л ъ :  „ г р е х и  п р и з в а л и  н а  н а с ъ  Л я х о в ъ  и  Л и т в у :  п у с т ь  
н а ч н у т ъ  п о с т ъ  и  м о л и т в у  и  п о с п е ш а т ъ  п о с т р о и т ь  х р а м ъ  З н а м е т я  
Б о г о м а т е р и .  Ц а р и ц а  н е б е с н а я  и з б а в и т ь  В о л о г д у ,  к а к ъ  н е к о г д а  Н о в г о 
р о д ъ ,  о т ъ  г н е в а  Б о ж 1Я “ . Н о  о д и н ъ  и з ъ  и м е н и т ы х ъ  г р а ж д а н ъ  Н е ч а й
Щ ел к у н о в ъ  с к а за л ъ : „н е  о н а с ъ , а  о себФ. х л о п о ч е т ъ  старецъ; ем у
д о т с т о я  т о л ь к о  имъть храмъ вблизи себя; а что будетъ съ храмомъ,—
п р и б а в и л ъ  о н ъ  с ъ  н а с м е ш к о ю ,— к о г д а  у м р е ш ь  ты , с тар ец ъ ?"  С тар ец ъ  
о т в Ъ ч а л ъ  с т р о г о : „ и г Ь в ъ  б л и з о к ъ  к ъ  В о л о г д е ;  ч т о  ж е  д о  м е н я ,  то  н а  
моемъ М'Ьст'Ь прославится Богъ,— п о с т р о е н а  б у д е т ъ  о б и т е л ь " .  З а т е м ъ  
о б ъ я в и л ъ ,  ч т о  Т р о и ц к Ш  х р а м ъ ,  п о с т р о е н н ы й  Н е ч а е м ъ ,  б у д е т ъ  с о ж ж е н ъ  и  
д о м ъ  Н е ч а я  з а п у с т е е т ъ .  П р о х о д я  м и м о  х р а м а  с в . Д и м и т р 1 я  П р и л у ц к а г о ,  
о н ъ  г р о м к о  с к а з а л ъ :  „ ч у д о т в о р е ц ъ  Д и м и т р Ш  м о л и л ъ  С п а с и т е л я  з а  г о 
р о д ъ ,  н о  е г о  о с к о р б и л и  т е м ъ ,  ч т о  в о к р у г ъ  е г о  х р а м а  н а с т р о и л и  л а в о к ъ  и
за в е л и  ш у м ъ  тор гов ы й ; ВОТЪ ув и д и т е ,ЧТО И эт от ъ  х р а м ъ  р а зо р е н т , б у д ет ъ .

П р е д с к а з а ш е  т р у ж е н и к а  с к о р о  и с п о л н и л о с ь :  22  с е н т я б р я  1 6 1 2  г о д а
ЛЯХИ НаПМИ на Вологду И, ПО сказатю  с о в р е м е н н и к а ,  „ г о р о д ъ  в з я л и  
и  л ю д е й  в с я к и х ъ  п о с е к л и ,  и  ц е р к в и  Б о ж ш  п о р у г а л и ,  и  г о р о д ъ  и  
п о с а д ы  в ы ж г л и  д о  о с н о в а т я " .  З л о д е и  н е  п о щ а д и л и  и  с м и р е н н о й  
к е л ь и  Г а л а к т а о н а ;  а  е г о  с а м о г о  ж е с т о к о  и з б и л и  и  и с т е р з .а л и , т а к ъ  ч т о  
о н ъ  ч р е з ъ  т р и  д н я  с к о н ч а л с я  м у ч е н и к о м ъ .  В о л о г ж а н е  п о г р е б л и  т е л о  
с т р а д а л ь ц а  в ъ  б ы в ш е й  е г о  к е л ь е  *)., Л ю т о с т ь  в р а г о в ъ  о с о б е н н о  п а л а

логду. Мы встретили тотъ образъ съ великою честш, поставили его со слезами и молит- 
веннымъ пЪшемъ въ церковь Всемилостиваго Спаса и решились см'Ьло стоять противъ 
враговъ государя и всего православнаго хриспанства» (Акт. археограф, экспед. II, 196).

*) Спустя нисколько лЬгь, надъ могилой страдальца поставленъ деревянный храмъ 
Знаметя Богородицы и возникъ монастырь, называемый Духовымъ, по соборному храму 
Сошествия Св. Духа, построенному въ 1654 году. Зд'Ьсь почиваюгь нодъ спудомъ мощи 
преп. Галактюна. При ракй преподобномученика находится шапка, сделанная изъ двухъ 
жел'Ьзныхъ полосъ, крестообразно сложенныхъ съ обручемъ вокругъ головы, и жел'Ьзныя 
вериги, соединенныя съ одной стороны такимъ аналавомъ, а съ другой стороны кростомъ.
п» «.Мань nufiaап» надпись: «р»оь 1>оши гивршдъ во имя отца и Сына и Св. Духа
обещался терп'Ьти до конца».
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н а  д у х о в е н с т в о  В о л о г о д с к о е , в е р о я т н о  з а  т о , ч т о  л и ц а  д у х о в н ы я  п о д 
д е р ж и в а л и  в е р н о с т ь  ж и т е л е й  п р и  п е р в о м ъ  н а п а д е н ш  Л я х о в ъ .  Е п и с к о п а  
С и л ь в е с т р а  д е р ж а л и  п о д ъ  с т р а ж е ю  ч е т ы р е  н о ч и ,  п о д в е р г а л и  и с т я з а -  
ш я м ъ  и  е д в а  о т п у с т и л и  ж и в ы м ъ  !). М н о ж е с т в о  с в я щ е н н и к о в ъ  и  и н о 
к о в ъ  б ы л о  у м е р щ в л е н о  6).

П о ч т и  в ъ  то  ж е  в р е м я ,  к о г д а  Л я х и  н е  п о щ а д и л и  в ъ  В о л о г д Ъ  
д р я х л а г о  с т а р ц а - о т ш е л ь н и к а ,  н а с т а в н и к ъ  э т о г о  с т а р ц а  п р е п .  И р и н а р х ъ ,  
з а т в о р н и к ъ  Б о р и с о г л Ь б с к а г о  м о н а с т ы р я  7), б е з т р е п е т н о  г о в о р и л ъ  п р а в 
д у  в р а г а м ъ  и  м я т е ж н и к а м ъ .  В ъ  1609 г о д у  Л я х и  з а в л а д е л и  Р о с т о в о м ъ ;  
с в и р е п ы й  п а н ъ  М и к у л ь с к Ш  п р и ш е л ъ  к ъ  з а т в о р н и к у  8) и  с п р о с и л ъ :

*) Епископъ Сильвестръ писалъ въ Москву: «нын'Ьшняго 1612 г. сентября 24 д. въ 
послЬднемъ часу ночи разорители нашей чистой, православной вЪры и ругатели креста 
Христова, Поляки и Литовцы съ Черкесами и русскими измЬнниками нечаяннымъ набЬ- 
гомъ пришли въ Вологду, взяли городъ, умертвили людей, осквернили церкви Бояая, со
жгли городъ и посады; воевода князь Иванъ Одоевсюй ушелъ, а окольничШ и воевода кн. 
ГригорШ Долгоруюй и дьякъ Истома Карташевъ убиты; меня грешнаго взяли въ пл’Ьнъ, 
держали у себя 4 ночи и не разъ присуждали къ казни, но Господь умилостивился надо 
мною,—едва живого отпустили. Когда Ляхи и Литва пришли къ Вологде, то по грйхамъ 
нашимъ, по нерадЬнт воеводъ, не было ни разъЬзжихъ карауловъ, ни сторожей на баш- 
нахъ, на городской стене и въ крепости; у воротъ было нисколько человекъ на карауле, 
да и гЬ не слыхали, какъ Литовцы вошли въ городъ, а болышя ворота не были заперты.—
С ъ  2 5  с е н т я б р я  н е п р и я т е л и  о с т а в и л и  В о л о гд у . В о е в о д а  Г р и го р Ш  О б р а з ц о в ъ  СЪ  СВОИМЪ ПОЛ-

комъ прибыль съ Б к о о зе р а  и занялъ Вологду; но никто не слушалъ его, другь друга
грабятъ... Все отъ пьянства: воеводы пропили Вологду».—Это донесете напечатано ВЪ 
словар-Ii Щ екатова 1, 988.

6) Въ СИЫОДНЕ’Ь СофШскаго собора записано следующее: «121 (1612) году, сентября 
22 день, вторникъ въ первомъ часу дни. Помяни, Господь, иже во град’Ь изб1СШШХТ, И 
пожженныхъ священниковъ и д1аконовъ отъ польскихъ и литовскихъ людей и отъ рус
скихъ воровъ»... ЗатЬмъ поименно исчисляются 68 .челов'Ькъ убитыхъ и сгорйвшихъ во 
время нашестшя: 3 npoToiepea, 34 священника, 6 Д1аконовъ, 6 иноковъ (въ числе иноковъ 
упомянуть «ерей инокъ Галактшнъ» (т.-е. преподобный затворникъ-страдалецъ). Въ то 
время всЪхъ церквей въ Вологде, градскихъ и посадскихъ, было около пятидесяти; а свя
щенниковъ при нихъ, вероятно, около шестидесяти, изъ которыхъ следовательно погибло, 
ДрВ н а ш е с т в ш  в р а го в ъ ^  бол-Ье п о л о в и н ы . о б ъ  i e p a p x a x b  В о л о го д . e n a p x i n ,  Н .  И .

Суворова, стр. 51 и 52).
э) Въ рукописномъ сборник^ Моск. Дух. Академш 1657 года подъ № 217 святцы 

№ 1) исчислены ученики блаженнаго Иринарха, подвизавппеся въ затворе. Вотъ имена 
ихъ: 1) затворникъ Гоакимъ подвизался въ Николаевскомъ-Шартомскомъ монастыре въ 
Суздальскомъ уЬзд'Ь; 2) затворникъ ДюиисШ—въ Переяславл’Ь-ЗалЬсскомъ въ Никольскомъ 
монастыре, что на болоте; 3) препод. схимонахъ КорнилШ, затворникъ Переяславскаго 
Борисоглебскаго монастыря (Руссше святые, шль, стр. 123—116); 4) преп. Галактюнъ, о 
которомъ мы сейчасъ говорили. «Сш вси,—сказано въ томъ же сборнике,—единъ образъ 
имуще жийя, железа тяжкая на себе ношаху и къ стене цепями прикованы бяху, пищею 
сухою питахуся, рыбы-жъ и масло, ни скорому, и мягкихъ явствъ не прикасахуся. И 
жипе ихъ единому Богу ведомо. Лндае мнози къ нимъ прихождаху, и жиме ихъ ублажаху, 
и пользу отъ нихъ, сказываютъ, велш пршмаху».

8) Преп. Иринархъ, въ Mipe Илья, былъ сынъ крестьянина деревни Кондаковой, 
Ростовскаго округа, постригся на тридцатомъ году отъ роду въ Борисоглебскомъ мона
стыре (въ 25 верст, отъ Ростова) и начадъ подвижничество свое темъ, что сталъ ходить 
босой и въ рубище, съ тяжелыми веригами на плечахъ и оковами на ногахъ, затворился 
безвыходно въ кель-Ь и приковалъ себя ц-Ьиью къ стулу. Съ того времени Иринархъ по
степенно увеличивалъ тяжести, носимыя на гёлЬ; спалъ только два часа въ .сутки и би-
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кого признаешь ты царемъ? „Я живу на Руси,—отв’Ьчалъ старецъ,— 
и знаю Русскаго царя, а другихъ не знаю“. Слыша угрозы Ляховъ, 
онъ сказалъ спокойно: „В'Ьр’Ь своей я не изменю, и Русскаго царя 
не отвергнусь. Не много вамъ во мнЬ крови: вашего мена тл'Ьннаго 
я не боюсь, а у моего живого Бога есть такой мечъ, что всЬхъ васъ 
погубить и ввергнетъ въ геенну огненную4'. Посл'Ь того и самъ вождь 
грабителей, Сап’Ьга, посЬтилъ препод. Иринарха. „Благослови, батько 
сказалъ онъ,—какъ терпишь ты эту муку въ такой темниц’Ь?" „Для 
Бога терплю,—отв’Ьчалъ старецъ.—А ты, панъ, возвратись въ свою 
землю; полно теб^ разорять Русь. Если не выйдешь изъ Руси или 
опять придешь, то Богомъ тебя ув’Ьряю—убьютъ тебя въ Русской 
земл’Ь". Сап’Ьга прислалъ старцу пять рублей и строго запретилъ 
Ляхамъ тревожить обитель. Спустя три года снова явились Ляхи въ 
Ростов’Ь; преп. Иринархъ остался въ своемъ затвор^. Сюда пришелъ 
къ нему одинъ изъ пановъ съ изв’Ьспемъ, что Cairfera, по предска- 
занш затворника, убитъ подъ Москвою. „И вамъ не быть живыми,— 
сказалъ старецъ,—если не уйдете въ свою землю". На этотъ разъ Ляхи 
оставили Ростовъ, не тронувъ никого, по уваженш къ преподобному 
Иринарху ®).

Въ Великомъ Новгород^ митрополитъ Исидоръ претерп’Ьлъ много 
прит’Ьснешй, но усп’Ьлъ своими ув’Ьщашями удержать народъ отъ 
и з м е н ы  царю  В а с и л ш , п р и з в а т ь  н а  п о м о щ ь  г е р о я  С к о п и н а -Ш у й с к аго  
и  сохранить единеше съ Москвою; можно сказать, что одинъ онъ 
отклонилъ Новгородцевъ отъ н а м 'Ь р е т я  п о к о р и т ь с я  Ш в е д а м ъ  и  п р и 
звать къ себ1> Шведскаго королевича Густава-Адольфа. Когда Шведы, 
прежде союзники, а потомъ враги Московскаго государства, завлад'Ьли 
Н овгородом ъ , с а м а я  ж и з н ь  а р х и п а с т ы р я  б ы ла  в ъ  оп асн о сти . Тогда же
открыты были мощи св. князя беодора, вынутыя Шведскими солдатами 
изъ могилы въ соборномъ храмй Юрьева монастыря 10). Митрополитъ 
Исидоръ, услышавъ о томъ, выпросилъ у вождя Шведовъ Делегардш 
дозволеше перенесть гробъ въ Новгородсшй СофШсюй соборъ; въ это

чевалъ тело свое железною палкою. Такъ подвизался онъ тридцать Л'Ьтъ. Тяжкими и дол
гими подвигами очистилось духовное зрЪте блаженнаго старца. Однажды, заснувъ въ
притворе, онъ увиделъ Москву въ огне и во власти Ляховъ, и голосъ сказалъ ему: «Иди,
скажи объ этомъ царю». Преп. Иринархъ явился къ царю Василш Ивановичу (Шуйскому)
и разсказалъ о видЬнш; царь принялъ его съ честт  и отвезъ назадъ въ своей повозке.

9) Блаж. подвижникъ преставился на 69 году отъ рождетя, 13 января 1616 года, 
оставивъ по себе подражателей дивнаго своего житая, и погребенъ въ ископанной имъ 
самимъ могил1!. При гробнице его совершилось нисколько исц^ленШ; особенно бесноватые 
боятся креста его.—Тяжести или «праведные труды» преп. Иринарха, сохранивппеся въ 
Борисоглебскомъ монастыре состоять изъ 142 крестовъ, тяжелаго камня, множества ц^- 
пей, желЬзнаго кольца на голову, жел^знаго пояса, железной палки и толстаго кнута. Все 
это составляетъ в^съ въ 9 пуд. 34 фун. (Жизнь преп. Иринарха, сост. о. архим. Амфи- 
лстемъ, съ рисунками).

10) По известно 1634 года «немцы въ церкви великомученика Теория, въ монастыре, 
ищуще поклажи, обрели человека цела и неразрушена въ княжескомъ одеянш и вынувъ 
изъ гробницы, яко жива, поставили у церковной стены» (Чтен. Общ. Истор. и Древн. 
1862, кн. 4).
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время не только оказались нетленными мощи девственнаго князя, но 
многимъ источали и исц’Ьлетя. Съ того времени св. мощи покоятся 
открыто при входе въ приделъ св. Предтечи. При владыке находился 
тогда старецъ-подвижникъ, преп. АнтонШ ЛеохновскШ, Тверской уро- 
жденецъ, изъ боярскаго рода Вельяминовыхъ. Принявъ иночество въ 
молодости, АнтонШ основалъ пустынную обитель съ храмомъ Преобра- 
жешя Господня. Здесь отшельникъ служилъ для братш образцомъ 
строгаго подвижничества и почтенъ былъ саномъ игумена. Всего про
жилъ онъ въ иноческой жизни 56 летъ и столько успелъ въ жизни 
духовной, что въ послед Hie годы изв’Ьстенъ былъ по опытамъ духов
ной прозорливости. Когда Шведы стали въ 1611 г. опустошать окрест
ности Новгорода, митрополитъ Исидоръ вызвалъ къ себе уважаемаго 
старца съ учениками его. Антонио было тогда уже 85 летъ. Въ 
праздникъ Воздвижешя Креста Господня причастился онъ св. Таинъ; 
тогда же сказалъ онъ вслухъ другихъ, что тело его будетъ покоиться 
въ пустынной его обители. Октября 17 мирно предалъ онъ духъ свой 
Господу. Тело его,' по опасностямъ военнымъ, предано было земле въ 
Новгороде, у церкви св. Евангелиста Луки “).

Псковъ, еще недавно выдержавппй со славою знаменитую осаду 
Батор1я, въ пагубные дни безначалия сделался вертепомъ разбойни- 
к о в ъ  и  д у ш е гу б ц е в ъ . Д у х о вен ство , д в о р ян е , го с ти  б ы ли  вЬ р и ы , но 
л а з у т ч и к и  и  п и с ь м а  Т у ш и н с к а г о  зл о д ’Ья в зв о л н о в а л и  м е л к и х ъ  гр а -  
жданъ, чернь, стр’Ьльцовъ, казаковъ, исполненныхъ ненависти къ лю- 
дямъ сановитымъ.и богатымъ. Они присягнули Лжедимитрш, расхитили
достоян!е святительское и монастырское. Добродетельный архипастырь
ГеппадШ старался усовестить неистовыхъ силою слова Бож1я; воору- 
зкалъ  к р е с т ь я н ъ  св о и х ъ  и  м о н асты р ск и х ъ  для: соп роти влен и я  м я те ж у  
и разбоямъ въ окрестностяхъ Пскова и не могъ пережить измены 
своего города: онъ умеръ отъ горести 12). Не успелъ образумить 
изм’Ьнниковъ и дивный затворникъ 1оаннъ, который совершалъ изу
мительные свои подвиги на городской ст^нЬ. Въ 1592 г. осаждали
Псковъ Шведы; съ 1608 г. семь лЪтъ сряду рыскалъ около Пскова
съ разбойничьими шайками своими ляхъ ЛисовскШ. Блаж. 1оаннъ во 
все время только молился и постился; среди шума, брани и битвъ, 
среди волненШ гордаго ума и малодушнаго маловер1я онъ жилъ какъ 
въ пустыне, беседуя съ Господомъ и для Него каждый день распи- 
налъ плоть свою и каждый день твердилъ приходившимъ къ нему 
людямъ о верности Богу и погибающему отечеству 13).

Въ томъ же духе действовали святители pyccKie. 1осифъ Коло-

и) Мощи преп. Антошя въ 1620 году перенесены изъ Новгорода на м/Ьсто подви
говъ его и почиваютъ подъ спудомъ въ храмЬ бывшей обители его (въ 45 верст, отъ Нов
города). Монастырь упраздненъ въ 1764 году.

12) «Преставися епископъ ГеннадШ отъ кручины». Псков, айтоп. 77.
13) «Октября 24 (1616) преставися Иванъ, что въ сгЬн’Ь жилъ 22 лЬта; ядь же его

рыба сырая, а хл'Ьба не ■Ьлъ, а жилъ во град’Ь, якоже въ пустыни, въ молчанш велико иъ». 
Поли. Собр. лЬтоп. IV. 332.
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менсюй, сопротивлявшийся первому самозванцу, схваченъ былъ воина
ми второго, которыхъ напрасно хотЬлъ вразумить, и привязанный къ 
пушкЬ, влачимъ былъ бродягами; его Паства при немъ осталась вер
ною долгу. ТверскШ арх1епископъ веоктистъ, еще въ начал’Ь смятенШ 
отъ Тушинскаго самозванца, явился бодрымъ стражемъ своего стада, 
ополчилъ духовенство, людей приказныхъ, собственныхъ людей бояр- 
скихъ, гражданъ и разбилъ многочисленную шайку злодЪевъ. До 
посл’Ьдняго издыхашя боролся онъ съ изменою и, взятый въ пл’Ьнъ 
мятежниками, удостоился мученическаго В’Ьнца. Ляхи, захвативипе 
Суздаль, принуждали арх!епископа Галактюна, чтобы онъ прйзналъ 
второго Лжедимитр1я и разослалъ паств^ своей грамоты о молитвахъ 
за него. Святитель не согласился: его отправили въ заточеше, гд'Ь 
онъ и преставился “).

Тою же ревност1ю и созпатемъ долга одушевлялось и бЪлое ду
ховенство; городсше и сельстае священники везд'Ь противились бунту 
и безначалш; немнопе изъ нихъ уц’Ьл'Ьли 1в). Особенно отличался ре
вностный протопопъ Зарайскаго Никольскаго собора ДимитрШ, достой
ный сподвижникъ князя Пожарскаго въ загцигЪ родного города: онъ 
укр’Ьплялъ гражданъ въ верности законному царю, не допустилъ до 
присяги второму самозванцу и всЬхъ благословлялъ на смерть за пра
вое дЬло 1в).

Другой n p o T o iep ett въ Великомъ Новгород^ запечатл’Ьлъ пастыр
скую верность собственною кровно. Когда шведы ворвались въ запад
ную часть города, и закипала с-Ьча па улицахъ, одинъ домъ на тор
говой сторон^ казался неодолимою твердынею: Шведы приступали и 
не могли взять его. Тамъ мужествовалъ n p o T o ie p e f l  СофШскаго собора 
Амосъ съ своими друзьями, въ глазахъ митрополита Исидора, который 
на стЪнахъ крепости п’Ьлъ молебны и, видя такую доблесть, издали 
давалъ ему благословеше крестомъ и рукою. Шведы наконецъ сожгли 
и домъ и хозяина, иосл'Ьдняго славнаго Новгородца!

Смиренные отшельники не щадили жизни своей за Бога и о т е 

чество; обители ипочесюя оказывались несокрушимыми твердынями
вЪры и верности. Преп. Евфросинъ подвизался ВЪ ОСПОВШОЙ ИМЪ пу
стынной обители на берегу Синичьяго озера 17). Сюда спешили укрыть
ся M Horie изъ окрбстныхъ м'Ьстъ, когда ватаги Ляховъ проникли въ

14) «Тверскаго apxiemcKona 0еоктиста обезчестивше, по многимъ мукамъ на пути 
къ царствующему граду въ б'Ьгств’Ь смерти предаша. Такожде и Су8дальсшй арыепископъ 
Галактаонъ во изгнанш скончался; епископа же Кодоменскаго 1осифа на пуппй привя- 
завше, не единою подъ грады водяще, и симъ страшаще многихъ». АвраамШ Палицынъ. 
стр. 44.

,5) «И малш отъ священнаго чина гбхъ б'Ьд'Ь изб^гоша; память же гЬмъ язвъ мно
гихъ и до смерти остася». Тамъ же.

1в) Никон, йтоп. 137 и 138.
и ) Синозерская пустынь, основанная преп. Евфросиномъ въ 1603 году, находилась 

въ 60 верстахъ отъ У сложны ЖелЬзнопольской, на берегу Синичьяго озера. Она упразд
нена въ 1764 году, и храмъ ея обращенъ въ приходсшй для Синозерскаго погоста. Зд'Ьсь 
цочиваютъ подъ спудомъ мощи преп. Евфросина.
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округъ Устюжны для грабежа и разбоя. Прозорливый отшельникъ 
увгЬщевалъ всЬхъ твердо стоять въ в'Ьр’Ь православной и не соблаз
няться оболыцешями измЪнниковъ, а 19 марта объявилъ, что скоро 
придутъ враги и въ пустыню его. Онъ совЪтовалъ бежать, кто куда 
можетъ; о ce6t) же сказалъ, что онъ долженъ остаться зд’Ъсь по 064- 
ту.—Инокъ 1она въ страхЪ хот’Ълъ бежать вм’Ьст'Ь съ другими. „За- 
чгЬмъ допускать въ душу страхъ малодунпя?—говорилъ безтрепетный 
праведникъ. Когда настанетъ брань, тогда-то и нужно мужество. Мы 
дали об’Ьтъ жить и умереть въ пустыне. Надобно быть в’Ьрнымъ сло
ву, данному предъ Господомъ. Въ такомъ случай смерть вводить въ 
покой. Другое д’Ьло—Mipcrne люди: они не связаны обгЬтомъ и имъ 
надобно беречь себя и для дгЬтей“. Укрепленный словами игумена, 
1она остался съ святымъ старцемъ. Въ сл’Ьдуюпцй день Ляхи явились 
въ Евфросинову пустынь. Преп. Евфросинъ въ схимгЬ молился у кре
ста, который поставилъ онъ, какъ только пришелъ сюда. Наглые гра
бители потребовали у Евфросина монастырскихъ сокровигцъ, а пустын- 
никъ указалъ на храмъ Богоматери, какъ на единственное сокровище 
пустыни. Тогда одинъ изъ кровошйцъ ударилъ по шеЪ преподобнаго 
и разсЪкъ ему голову. Старецъ упалъ полумертвымъ. Поляки ворва
лись въ храмъ БожШ, но въ немъ ничего не нашли и возвратились
кт; своей жертв1®.. Одинъ ударилъ чеканомъ но голов'Ь Евфросина и

разбилъ черепъ до самаго мозга. Новый страдалецъ предалъ душу 
свою въ руки Господу. Съ нимъ вместе убитъ былъ и инокъ 1она.

Мног1я обители были разорены и иноки умерщвлены за ревность 
въ в^рЪ и правда 18). Знаменитый Боровсшй монастырь преп. Пафну- 
тая былъ осажденъ врагами. Зд4>сь былъ главнымъ воеводою неустра
шимый князь Михаилъ Константиновичъ, по прозвашю Хромой, изъ 
доблестнаго и в^рнаго рода князей Волконскихъ. Когда младппе вое
воды 19) изменили й тайно впустили Ляховъ и изм'Ьнпиковъ въ задшя 
ворота монастыря, князь Михаилъ бился съ врагами въ воротахъ цер
ковныхъ и  палъ, покрытый ранами б л и зъ  раки чудотворца а“), оста-

18) Такъ въ Николаевскомъ Малоярославецкомъ монастырь избита врагами вся бра
тья, такъ что онъ болЬе 10 лЬгъ стоялъ въ запустЬнш (Истор. Рос. Iepapx. YI, 702); въ 
Калязинской обители преп. Макарш умерщвлено 68 иноковъ; въ двухъ Костромскихъ мо
настыряхъ Богоявленскомъ и Крестовоздвиженскомъ — болЬе 20, а въ Спасоприлуцкомъ 
близъ Вологды—до 200 челов'Ькъ, изъ числа которыхъ захвачено въ трапезЬ и сожжено 
59 монаховъ.

19) Яковъ ЗмЪевъ и АеанасШ Челищевъ.
2°) «Литовсте люди и PyccKie воры внидоша... К. Михайло жь Волконской, видя 

свое неизможеше, побйже въ церковь. Tt. же воеводы зваху его на встречу; онъ же имъ 
отказа, умереть-де мнЬ у гроба Пафнутя чудотворца... ста въ дверяхъ церковныхъ и бился 
много и изнемогъ отъ великихъ ранъ и паде къ церкви у крилоса .тЪваго. Велш жь чудо 
Богъ показалъ надъ тЬми уб1енными; того жь К. Михайлова кровь прыснула на л'Ьвой кри- 
лось на камень, и многажды тое кровя скребдаху и мыша, но не можаху тое крови ни 
соскресть, ни смыти». Никон. лЬтоп. 136. Прахъ князя Михаила покоится въ обители 
прея. Пафнуия, подъ церковью Всйхъ Святыхъ, сооруженною потомками его, князьями 
Волконскими, въ 1837 году.

'Голстаго.— IIcTopia Русск. Церкви.
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ВИВЪ Память своей доблести въ  герб'Ь г. Боровска 41). Иноки и исЬ 
защ итники обители были умерщвлены.

Лучезарнымъ в’Ьнцомъ подвиговъ доблестныхъ, незыблемымъ 
оплотомъ Москвы и всего отечества въ „смутное время" была знаме
нитая обитель великаго чудотворца Серпя. Въ 1608 году ТроицкШ 
монастырь окруженъ былъ мятежными полчщцами, которыя поддер
живали второго Лжедимитргя (Тушинскаго). Самозванецъ хогЬлъ овла
деть монастыремъ: его побуждали къ тому и сокровища монастыря, 
собранныя веками, и усилия иноковъ Троицкихъ, вместе съ n a T p i a p -  

хомъ, поддержать въ Москве верность народа царю Шуйскому, и 
местная важность Троицкой обители, которая стояла на пути къ 
Москва отъ сЬверныхъ и восточныхъ городовъ, откуда могли придти 
верные сыны отечества для освобождешя его отъ иноземцевъ и мя- 
тежниковъ.

Защитою обители было, во-первыхъ, уповате на всесильную по
мощь Божш и ходатайственное заступлеше безсменнаго начальника 
монастыря, которому сама Матерь Бож1я дала обетовате быть неот
ступною отъ его обители; потомъ благоразумге и попечительностъ ея 
временныхъ правителей. Архимандритъ 1оасафъ везде являлъ себя 
сердобольнымъ отцомъ для нуждающихся, усерднымъ молитвенникомъ, 
вернымъ до смерти б лю сти телем ъ  с в я ты н и . К е л а р е м ъ  л а в р ы  то гд а  
былъ знаменитый въ л-Ьтоиисяхъ отечества АвраамШ ПаЛИЦЫНЪ. Во 

время осады его не было въ лавре; но тгЬмъ не менее онъ болелъ 
душею за нее и делалъ все, чта могъ, въ ея пользу,—въ Москве.

Обитель Троицкая имЪла тогда болЬе 300 челов’Ькъ братш? въ
числе ихъ были тагае, которые въ Mipe служили отечеству на поле 
брани и въ настоящихъ обстоятельствахъ могли быть полезными для 
обители своимъ мужествомъ и искусствомъ. Сверхъ того, для защиты 
монастыря были присланы ц а р е м ъ  в о е в о д ы  съ  о т р я д о м ъ  в о й с к а , в о 

оружены слуги монастырсюе и жители окрестныхъ селетй . Число
в с Ь х ъ  з а щ и т н и к о в ъ  м о н а с т ы р я  п р о с т и р а л о с ь ,  в ъ  н а ч а л е  о с а д ы , 
д о  2,500.

С т е н ы  И  б а ш н и  м о н а с т ы р я  с н а б ж е н ы  б ы л и  п р и н а д л е ж н о с т я м и ,

нужными для осадныхъ случаевъ. Но непрочность укрепленШ видна 
была еще прежде осады; особенно западная стена была ветха и не
надежна. Запасовъ хлебныхъ было немного. Такимъ образомъ обыкно- 
венныя человечестя средства защиты не обезпечивали обители: она 
не могла положиться ни на число воиновъ, ни на крепость стенъ, 
ни на довольство запасовъ—и, если бы Господь, по молитвамъ угод
ника Своего, не сохранилъ града, конечно—всуе бдели бы стрегушДе.

Враги явились п о д ъ  стенами лавры 25 сентября. С о  слезами

21) Въ память геройской кончины кн. Михаила Волконскаго, императрица Екате
рина II пожаловала Боровску Гербъ, въ которомъ серебряное поле изображаетъ непо
рочность, червленое сердце—верность, а находящейся посреди его крестъ—усерд1е къ за
кону Божш; сердце окружено лавровымъ в’Ьнкодаъ—символомъ славы.
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встретили въ обители ираздникъ памяти преп. Серия, но не унывали. 
Принесши молете Господу Богу о защитЬ отъ супостатов^, воеводы, 
дворяне, дгЬти боярсше, слуги монастырсте, стрельцы, все собравнпеся 
зд'Ьсь, въ самый день праздника, обязались присягою сидеть въ осаде 
безъ измены. Число непр1ятельскаго войска, по показашямъ захвачен- 
ныхъ въ шгЬнъ, простиралось до 30,000 челов’Ькъ. Предводителями 
были Янъ-Петръ СапЬга, командовавшШ польскими войсками, и Л и -  
совскШ съ отрядомъ, славившимся дерзостью; къ нимъ присоедини
лись pyccKie изменники, Татары и казаки. СапЬга и Лисовский хо
тели склонить архимандрита и воеводъ къ добровольной сдаче мона
стыря, для чего прислали боярскаго сына съ грамотою, обещая 
милости мнимаго Димитрхя и грозя истреблешемъ въ случае упорства. 
Осажденные не поколебались. „Надежда наша и уповате,—говорили 
они,—Пресвятая живоначальная Троица; степа и покровъ нашъ—пре- 
непорочная Владычица наша Богородица и Приснод’Ьва Мар1я; по
мощники наши и молитвенники о насъ къ Богу—преподобные отцы 
наши С ер  r i f t  и Никонъ". И  въ семъ упованш писали къ Полякамъ и 
изм'Ьнникамъ: „да будетъ известно вашему темному царству, что на
прасно прельщаете вы стадо Х р и с т о в о ;  и десятилетнее отроча въ 
Троицкомъ монастырь с м Ь е т с я  вашему безумному совЬту. Н е  измЬ- 
нимъ ни B f.p t ., ни царю, х о т я  бы предлагали вы намъ и всего M ip a  

сокровища".
Начались приступы враговъ и вылазки защитниковъ монастыря.

Такъ 13 октября Сапога выступилъ изъ таборовъ съ полками, окру- 
жилъ монастырь и съ наступлешемъ ночи двинулся на приступъ. 
Осажденные мужественно встретили нападающихъ и отразили; а на 
утро, увидЬвъ оставленныя имъ осадныя оруд1я, предали ихъ огню
и благодарили Бога за избавлеше отъ враговъ, ходя со святыми
иконами по стенамъ монастырскимъ.

Защищая обитель свою отъ враговъ, „великШ чудотворецъ явил
ся въ чин^ Взбраннаго Воеводы, который приписуется ему въ цер- 
ковномъ п’Ьсноп'Ьши (акаеистЬ). Онъ ободрялъ и охранялъ подвиза
ющихся за вЬру и отечество, устрашалъ враговъ и умножалъ свои 
чудеса, дабы, при умноженш опасностей, не изнемогала надежда спа- 
сетя" 22). Октября 23 преп. СергШ, явившись во спЬ пономарю Ири- 
нарху, предув'Ьдомилъ осажденныхъ о новомъ приступе враговъ и 
велЬлъ сказать воеводамъ, чтобы они дерзали съ надеждою. Въ под- 
крЬплете сей надежды преподобный прошелъ по ст’Ьн’Ь, кропя ее и 
здатя монастырсшя святою водою. Ночью действительно последовало 
нападете, но отражено съ урономъ враговъ. Вскоре узнали, что подъ 
монастырь ведется подкопъ. Такъ какъ место и направлеше подкопа 
было неизвестно, то опасете сделалось всеобщимъ. Осажденные на
чали г о т о в и т ь с я  къ смерти; исповедывались, прюбщались св. Таинъ,

®) «Жиме преп. Серпя посл’Ь смерти», составленное Филаретомъ, митр. Москов- 
скимъ (стр. 60).
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съ каждомъ часомъ ждали взрыва. Въ это скорбное время явился на
стоятелю преп. Серий, молящШся предъ храмовою иконою Преев. 
Троицы, и по окончанш молитвы сказалъ: „бдите и молитеся: Все
сильный Господь, по множеству щедротъ Своихъ, еще милуетъ васъ 
и даетъ вамъ время на покаяше“.—Осажденные ободрились, и Henpi- 
ятель, возобновивший нападете, былъ отраженъ съ урономъ.

Въ день архистратига Михаила, во время вечерни, ядро ударило 
въ полуденныя жел'Ьзныя двери Троицкаго собора и оставило следъ 
на доске образа св. чудотворца Николая. Народъ пришелъ въ ужасъ, 
слезы орошали церковный помостъ; ni>me замедлялось отъ плача. Но 
во время той же вечерни изнемогшему отъ унышя архимандриту 
явился архангелъ Михаилъ, съ лицомъ аяющимъ, съ скипетромъ въ 
рукахъ и грозя врагамъ, говорилъ: „Вскоре Всесильный Богъ воздастъ 
вамъ отмщеше“. Cie видите тогда же возвещено народу, и архи
мандритъ совершилъ молебное irbnie ко Пресвятой Троице и архан
гелу Михаилу.

Уповаше на помощь Божш еще более укрепилось, когда вече- 
ромъ, во время правила, архимандритъ услышалъ новое ободреше изъ
уетъ преп. Ceprifi; а на другой день старцы ГеииадШ, Typift и

Кипр iamb, съ некоторыми м1рянами, видели предъ утренею препо
д обн аго  C e p r ia  х о д я щ а го  по м он асты рю  и зо в у щ а го  братш въ церковь, 
где виденъ былъ также св. арх1епископъ Сератонъ, молящШся предъ 
образомъ Бож1ей Матери.

Ободренные защитники обители вышли за три часа до света, 
въ трехъ отрядахъ, разными путями; именемъ Серпя и быстрымъ на- 
падешемъ привели они негцпятеля въ смятеше, опрокинули и пресле
довали по восточной и южной стороне монастыря. Это дало случай
найти устье подкопа, веденнаго подъ монастырь. Двое крестьянъ мо- 
настырскихъ взорвали его и сами сделались жертвою сего подвига.

Сражеше продолжалось весь день, при возобновляемыхъ съ обе- 
ихъ сторонъ уешпяхъ, въ разныхъ направлешяхъ и при обоюдныхъ 
утратахъ; но кончилось темъ, что воины монастырсше захватили мно
гочисленные туры непр1ятелей на Красной горе, взяли восемь боль- 
шихъ пушекъ, много мелкаго оруяия, пуль и пороху, укреплетя сож
гли и истребили и заставили Сапегу удалиться въ свои таборы. По
бедители возвратились съ телами падшихъ своихъ братШ и добычею 
уже поздно. Первымъ деломъ было благодареше Господу, даровавше
му победу. Звонъ до полуночи возвещалъ ихъ торжество. Быстро раз
несшаяся по Россш весть о семъ славномъ бое послужила сильнымъ 
ободрешемъ для верныхъ сыновъ отечества.

Между темъ внутри лавры открылось новое гибельное зло. Отъ 
тесноты, сырости, недостатка чистой воды и пряныхъ зелШ, съ 17 
ноября появилась цинготная болезнь. Сначала въ сутки умирало че- 
ловекъ по десяти, потомъ по пятидесяти, даже иногда по сту. Нако
нецъ некому стало ходить за болящими. Монастырь наполнился смра- 
домъ отъ зараженныхъ и умирающихъ. УспенскШ соборный храмъ
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каждый день наполнялся умершими. Оскудели священники отъ не- 
престаннаго хождешя за больными и умирающими. Не столько война, 
сколько эта губительная болЪзнь до того уменьшила число защитни- 
ковъ, что нельзя уже было думать попрежнему о частыхъ вылазкахъ. 
Помощи ни откуда не было. Положеше осажденныхъ становилось весьма 
затруднител ьнымъ.

Въ мартЬ осажденные получили некоторый отдыхъ со стороны 
враговъ. Лисовсюй отлучился; оставнпеся враги, не тревожа мона
стыря, заключились въ лагарЪ. Но во время отдыха мнопе слишкомъ 
забылись. Недостойные воины предались невоздержанш и другимъ 
безчитямъ; пользуясь трапезою монастырскою, они требовали еще 
себЪ урочнаго хл'Ьба для продажи и ссорились съ трезвенными ино
ками, которые, сами довольствуясь на трапез^ только хлЪбомъ и во
дою, отказывали въ удовлетворена ихъ прихотей. Напрасны были 
ув'Ьщашя архимандрита 1оасафа.. Стр’Ьльцы жаловались на него царю, 
что не даетъ имъ продовольств1я, и отказывались выходить на вы
лазки.

Спасительнымъ исправителемъ неустройствъ явился самъ преп. 
Серий. Однажды, когда воины, побежденные страстями, съ робостш 
шли на брань противъ Поляковъ, приступавшихъ къ ст'Ьнамъ, встр^- 
тилт. и х ъ  м у ж ъ  святол 'Ь пн ы й, и душ дй  отъ  н а д в о р н о й  ц е р к в и  чудотвор
ца (}ерпя5 И грозно сказалъ имъ: „что вы трепещете! Если и никто
изъ васъ не останется въ живыхъ, Господь не п р ед астъ  св я то го  м 'Ьста 
СеГО. Не б у д ет ъ  у с л ы ш а н о  во враз-Ьхъ, я к о  п л-Ьи и хом ъ  о б и т е л ь  П р е -

святыя Троицы. Скажите въ обители, что нечисто живупце во святомъ 
м'Ъст'Ъ семъ погибнуть: Господь не нечестивыми спасетъ м'Ьсто cie, 
но имени ради Своего, безъ оруяая избавитъ".

Архимандритъ 1оасафъ, для прекращетя смертоноснаго недуга, 
8 мая положилъ устроить въ храм'Ь Пресвятыя Богородицы прид£лъ
по древнему обычаю—ДЛЯ ИСПрОШЙШЯ чрбЗВЪШЯЙНОЙ ПОМОЩИ Б0Ж1бЙ 
строить обыденныя церкви. И 9 мая, въ день святителя и чудотвор
ца, д,Ьйств1е бол’Ьзни прим’Ьтно сократилось. Еще не оправившись и не 
собравшись съ силами, осажденные должны были вынести новый 
сильный приступъ: 28 шня они заметили въ стан’Ь Сап'Ьги и Лисов- 
скаго необыкновенное движете и готовились отразить непр1ятеля. 
Будучи скудны числомъ и средствами, они кипятили варъ, cipy, 
смолу, таскали известь и камни на crfeny и вечеромъ всгЪ стали на 
стЬнЬ для стражи и защиты,—мужчины и женщины. Иноки АеанасШ 
Ощеринъ, ПаисШ Литвинъ, ГурШ Шишкинъ приняли начальство надъ 
горстш оставшихся защитниковъ. Когда смерклось, нещлятель сталъ 
подвозить лестницы и стЬнобитныя оруд1я, и пальбою изъ пушекъ 
на Красной горЪ открыть былъ жестошй приступъ; Поляки и Литов
цы л'Ъзли на ст$>ну, но везд^ были отбиваемы оруж1емъ, камнями, 
известш, смолою, варомъ. Приступъ продолжался съ перваго часа ночи 
до перваго часа дня. Въ то время, какъ одни сражались въ стЬнахъ, 
друпе въ храмахъ молились. И къ утру враги со стыдомъ и съ по
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т ер ею  с т Ь н о б и т н ы х ъ  о р у д Ш  и  м н о ж е с т в а  л ю д е й  п р и н у ж д е н ы  б ы л и  о т 
с т у п и т ь , х о т я  в ъ  о б и т е л и  о с т а в а л о с ь  у ж е  в е с ь м а  м а л о  з а щ и т н и к о в ъ  23).

О к о л о  т о г о  ж е  в р е м е н и  п р е п . С е р гШ  и с ц Ъ л и л ъ  о д н о г о  б о л ь н о г о  
старца в ъ  обители и притомъ сказалъ ему: „Не такъ гнусенъ мнЪ 
с м р а д ъ  ъ п р я н ъ  с о г р ’Ь ш а ю щ и х ъ  б л у д о м ъ , к а к ъ  и н о к о в ъ ,  н е р а д я щ и х ъ  
о с в о е м ъ  о б е щ а н ы ;  и  п о д ъ  с т е н а м и  о б и т е л и  м о е я  в с б х ъ  п р и ш е д ш и х ъ  
в р а г о в ъ  и с т р е б л ю , и  в о  о б и т е л и  м о е й  н е ч и с т о  и  д в о е м ы с л е н н о  ж и в у -  
щ и х ъ  п о г у б л ю  ж е , и  со  о с к в е р н и в ш и м и с я  у п р а в л ю с ь " .

П р и м ’Ь т и м ъ  з д ’Ь с ь , к а к ъ  м н о г о о б р а з н о  в д р у г ъ  д Ь й с т в о в а л ъ  ч у д о -  
т в о р е ц ъ  С ер гШ : и  в р а г о в ъ  у с т р а ш а л ъ ,  и  н а х о д я щ и х с я  в ъ  о п а с н о с т и  
о б о д р я л ъ ,  и  б о л я щ и х ъ  в р а ч е в а л ъ ,  и  м а л о в 'Ь р н ы х ъ  и с п р а в л я л ъ ,  и  в с Ь х ъ  
и н о к о в ъ  п о у ч а л ъ  т а к и м ъ  н о у ч е т е м ъ ,  к о т о р о е  и  н ы н е  д о л ж н о  е щ е  
з в у ч а т ь  в ъ  у ш а х ъ  н а ш и х ъ  2 |).

П р и  с л у х ^  о б ъ  у с н Ь х а х ъ  С к о п и н а - Ш у й с к а г о ,  С а п о г а  у д а л и л с я  
о т ъ  м о н а с т ы р я ,  о с т а в и в ъ  п о д ъ  с т е н а м и  н и с к о л ь к о  р о т ъ  д л я  н а б л ю д е -  
ш я .  Н о  п о с л Ь  н е с ч а с т н о й  б и т в ы  п о д ъ  К а л я з и н ы м ъ ,  р а з б и т ы й  е щ е  
р а з ъ  к н я з е м ъ  М и х а и л о м ъ  п о д ъ  А л е к с а н д р о в ы м ъ  18 о к т я б р я , п р и н у -  
ж д е н ъ  б ы л ъ  в о з в р а т и т ь с я  в ъ  с в о й  л а г е р ь .  В ъ  э т о  в р е м я  с п а с и т е л ь  
о т е ч е с т в а  С к о п и н ъ -Ш у й с к Ш , д л я  о х р а н е ш я  м о н а с т ы р я ,  п о с л а л ъ  о т р я д ъ  
в ъ  900 ч е л о в 'Ь к ъ . Н а к о н е ц ъ  В а л у е в ъ ,  п о с л а н н ы й  к н я з е м ъ  М и х а и л о м ъ  
с ъ  500 ч е л о в Ъ к ъ , д л я  о б о з р е т я  н е п р 1 я т е л я , с о е д и н я с ь  с ъ  п р е ж д е  
п р и с л а н н ы м ъ  о т р я д о м ъ , у д а р и л ъ  н а  С а п о г у ;  П о л я к и  и  Л и т о в ц ы  б ы л и
о п р о к и н у т ы  в ъ  с в о и  т а б о р ы  и  л а г е р ь  и х ъ  з а л с ж е н ъ . М н о г о  б ы л о  п р о -

лито крови на Красной горе, на пруде Келарскомъ, на ВолушкЪ и Кле-
ментьевскомъ полй; но ЭТО уж е въ поигЬ дтй р^зъ.

Наконецъ 12 января 1610 г .  С а п Ь г а  о б р а т и л с я  въ  б е г с т в о ,  почти 
16 м’Ьсяцевъ продержавъ монастырь въ  осаде б е з ъ  успеха; въ  про- 
должеше н е д е л и  иноки е щ е  н е  реш ались в е р и т ь , что  в р а г и  о став и л и  
и х ъ  н ав сегд а ; но 20 ч и с л а  отправили старца Макар1Я ВЪ МОСКВУ КЪ 
царю съ изв'Ьщешемъ о милости Б о ж 1 е й  и съ святою водою, окро- 
п и в ъ  ею напередъ стЪны монастыря 25).

Архимандритъ 1 о а с а ф ъ , с т а р е ц ъ ,  т е п л ы м и  м о л и т в а м и  и  п о п е ч и 
т е л ь н о е ™  с о д М с т в о в а в п й й  с п а с е н ш  о б и т е л и , у т о м л е н н ы й  б е д а м и  и  
о п а с н о с т я м и , в с к о р е  п о с л е  о к о н ч а т я  о с а д ы  у д а л и л с я  в ъ  П а ф н у п е в ъ  
м о н а с т ы р ь , и з ъ  к о т о р а г о  в з я т ъ  б ы л ъ  в ъ  н а с т о я т е л и  л а в р ы . Н о  к о г д а  
П а ф н у й е в ъ  м о н а с т ы р ь  в з я т ъ  б ы л ъ  в р а г а м и ,  т о г д а  в м е с т е  с ъ  п р о ч и м и  
и н о к а м и  у м е р щ в л е н ъ  и  с е й  д о б л е с т н ы й  с т а р е ц ъ ,  к о т о р о м у  н а п р а с н о  
г р о з и л ъ  с м е р т ш  С а п Ь г а  в ъ  с т е н а х ъ  CeprieBa м о н а с т ы р я  26). П р е е м н и -

2S) По ув’Ьрешю келаря Авраанпя, во время этого послЬдняго приступа «въ обители 
чудотворца бол’Ье 200 человйкъ не бяше».

24) Подлинныя слова изъ «Житая преп. Серпя послЬ смерти» (стр. 62).
25) Освобождеше лавры отъ осады торжествовала съ нею вся Россш. Въ обители 

память благодЪятя Божш увековечена установлетемъ крестнаго хода по стЬнамъ мона
стыря въ тотъ день! когда Canira б'Ьжалъ отъ монастыря.

2в) Въ одномъ изъ синодиковъ лаврскихъ при имени архимандрита 1оасафа отме
чено: «убитъ въ Пафнутьев’Ь». Q взятш обители преп. Пафнуия Ляхами ч изменниками 
мы уже говорили въ этой главЬ.
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комъ его былъ преп. ДюнисШ. Урожденецъ города Ржева, онъ въ 
nipt именовался Давидомъ; по желанш родителей вступилъ въ су
пружество; „за благочеспе" удостоенъ сана священства, но вскоре 
лишился супруги и вступилъ въ Старицшй Богородичный монастырь; 
около 1605 г. возведешь въ санъ архимандрита того же монастыря. 
Въ смутное время царя Васшпя 1оанновича Шуйскаго онъ особенно 
обратилъ на себя внимате naTpiapxa Гермогена, такъ что въ послед
нее время неотлучно при немъ находился *7). Царь им'Ьлъ въ немъ 
одного изъ ревностныхъ защитниковъ своего престола. Когда 1оасафъ 
оставилъ Троицкую обитель, царь и патр1архъ вверили управлете ею 
преп. Дюнисш.

Обитель Серпева, после продолжительной осады, требовала отъ 
своихъ властей ревностныхъ заботъ для возстановлешя ея благосо- 
стояшя, но бедствующее отечество призывало ихъ еще къ новымъ 
усшпямъ и пожертвоватямъ. Обитель предлагала кровъ, пищу и вра- 
чевате лишеннымъ крова и изувеченнымъ отъ враговъ. Архиманд
рита ДюнисШ убеждалъ братш и слугь монастырскихъ служить 
бедствующимъ, кто чемъ можетъ; приказалъ устроить страннопршм-
ны е д о м а  и  б о л ь н и ц ы  в ъ  п о д м о н а с т и р с к и х ъ  с л о б о д а х ъ  и  е е л 'Ь  К л е -
м е н т ь е в е . Братя согласилась довольствоваться на трапез^ овсянымъ 
хлебомъ и водою, чтобы сберечь пшеницу и ржаной хлебъ для ра- 
неныхъ. По окрестнымъ лесамъ и дорогамъ разсылаемы были люди 
собирать изнемогшихъ отъ ранъ и мучешй и приводить въ обитель, 
или погребать умершихъ. Старецъ Дороеей, келейникъ преп. Дюнишя, 
днемъ и ночью, разносилъ отъ него больнымъ и раненымъ платье, 
полотенца, деньги. Такое noco6ie страждущимъ оказывала обитель во 
все то время, около полутора года, пока Москва боролась съ Поля
ками. Келарь Симонъ полагаетъ въ это время более 7.000 умершихъ 
и до 500 оставшихся при обители во многихъ службахъ: по сему мож-
но  су д и т ь , к а к ъ  в е л и к о  б ы л о  ч и с л о  в с 'Ь х ъ  в о с п о л ь з о в а в ш и х с я  гтосо-

б1ями отъ обители.
Такъ действовали служители православной Церкви Русской въ

тяжкую годину искушены и гибели! Чистая и пламенная молитва,
твердая вера, единодушные подвиги самоотвержешя и мученичества 
могли ли не привлечь къ себе всесильной помощи Бога-Спасителя, 
Который изрекъ некогда Своими устами: „где двое или трое собе
рутся во имя Мое, тамъ и Я посреди ихъ?“ Безъ сомнЬшя, Самъ 
Господь-человеколюбецъ невидимо присутствовалъ посреди верныхъ 
рабовъ Своихъ, когда они жертвовали всемъ, даже жизнш, для со-

и) Ilaipiapxb Гермогенъ ставилъ Дюнисш въ примЬръ другимъ. «Смотрите—гово
рилъ онъ—на старицкаго архимандрита; никогда онъ отъ соборной церкви не отлучается, 
на царскихъ и все-\прныхъ соборахъ всегда тутъ». Подъ всемирными соборами патр1архъ 
разум4лъ эти шумныя собрашя народа, гдЬ противники царя Васшйя требовали его низ- 
вержешя, гдЬ патр1архъ защищалъ царя, а ДшнисШ былъ подлЬ naTpiapxa, ув4щавалъ 
народъ, несмотря на оскорблешя, которымъ подвергались увещатели отъ буйной толпы. 
(Истор1я Poccin Соловьева VIII, 439).
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хранетя православ1я, для спасетя отечества. И теперь, при преобла
давши Ляховъ И  И З М ^ Н Н И К О Б Ъ , какъ н е к о г д а  п о д ъ  и г о м ъ  М онголовъ ,
нечелов'Ьчестя силы удержали Россш  отъ гибели: теперь, какъ и 
тогда, Церковь спасла государство!

Чтобы вполне убедиться въ этой непреложной истине, бросимъ 
беглый взглядъ на продолжете собътй, описанныхъ нами въ преды
дущей главе. По избранш Владислава на РусскШ престолъ, Дума 
боярская решилась призвать гетмана Жолкевскаго съ польскими 
войсками и поручить врагамъ охранете столицы. Среди бояръ, ча
стш изменниковъ, предавшихся Ляхамъ, частш робкихъ и своеко- 
рыстнЫхъ, среди черни, объятой безначатемъ и развратомъ, бодрство- 
валъ на страже Церкви и отечества только одинъ старецъ, ветхШ и 
слабый теломъ, но несокрушимо твердый духомъ—первосвятитель 
Гермогенъ. Зная (чрезъ Филарета и Голицына) намерешя Сигизмунда 
и козни 1езуитовъ, онъ разрешилъ всехъ отъ присяги польскому ко
ролевичу и разослалъ грамоты по городамъ, призывая православныхъ 
на защиту веры и государства. Первый возсталъ по зову n a T p ia p x a  
и пошелъ къ Москве со своею дружиною, РязанскШ воевода Проко- 
т й  Ляпуновъ. Но не ему, прежнему слуге самозванца и заклятому 
врагу царя Васшпя, судилъ Промыслъ БожШ спасти отечество: чистое 
дело требовало людей чистыхъ 28).

Боярская Дума уб'Ьждала n a T p i a p x a  у с п о к о и т ь  народъ; сильно

взволнованный BiCTiro о походе рязанцевъ. Въ особенности наглый 
изменникъ Михайло Салтыковъ требовалъ, чтобы Гермогенъ не позво
л я в  ополчаться Ляпунову. „Не веДЮ “ Ш М М Ъ  уВП-
ж у  к р ещ ен н а го  Владислава и Ляховъ выходящихъ изъ Москвы; велю, 
е с л и  но б у д ет ъ  то го , и  р а зр еш а ю  в с 'Ь хъ  о т ъ  д а н н о й  к о р о л е в и ч у  при
сяги". Салтыковъ въ бешенстве выхватилъ ЩЩ)\ ГСРМОГСНЪ ОСЬййЛЪ 
6F& к р еетн ы м ъ  зн а м еш ем ъ  и  сказалъ громогласно: „cie знамеше про
тивъ ножа твоего и да взыдетъ вечная клятва на главу твою!" И 
обратись къ князю Мстиславскому, который, по знатности рода, зани- 
малъ первое место въ Думе, тихо примолвилъ: „ты начальный; тебе 
первому должно пострадать За Blvpy И правду; по если соблазнишься 
кознями сатанинскими, то истребитъ Господь корень твой отъ земли 
живыхъ и хрисйанской кончины не сподобишься" а9). Между темъ, 
по грамотамъ первосвятителя, одинъ за другимъ поднимались города 
Руссше; народъ Московстй съ петерпетемъ ждалъ избавителей и за- 
мышлялъ гибель Ляховъ. Еще разъ бояре заклинали Гермогена уда
лить бурю, спасти Россш отъ междоусоб1я и Москву отъ крайняго 
бедств!я: писать къ ополчившимся воеводамъ, чтобы они шли назадъ 
и распустили войско. „Ты далъ имъ оруж1е въ руки,—говорилъ Сал
тыковъ,—ты можешь и смирить ихъ". „Все смирится,—ответствовалъ 
патр1архъ,—когда вы, изменники, съ своею Литвою исчезнете, но въ

**) Ляпуновъ былъ убитъ подъ Москвою казаками.
м) Прокляме первосвятителя видимо отяготЬло надъ изм’Ьнникомъ и его потом- 

ствомъ; предсказаше о прекращеше рода Мстиславскихъ также вскоре исполнилось.
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царственномъ граде видя ваше злое господство, въ святыхъ храмахъ 
Кремлевскихъ оглашаясь латинскимъ пгЬшемъ (Ляхи въ домЪ Году
нова устроили себе божницу), благословляю достойныхъ вождей хри- 
сйанскихъ утолить печаль отечества и церкви". Дерзнули наконецъ 
приставить воинскую стражу къ непреклонному iepapxy; не пускали 
къ нему ни М1рянъ, ни духовенство; обходились съ нимъ то жестоко 
и безчинно, то съ уважетемъ, опасаясь народа. Въ неделю Baift ве
лели или дозволили Гермогену священнодействовать и взяли мгЬры 
для обуздан1я жителей, которые въ этотъ день обыкновенно стекались 
изъ всехъ частей города и ближнихъ селетй въ Китай-городъ и 
Кремль—быть зрителями великол'Ьпнаго обряда церковнаго. Ляхи и 
Немцы, пехота и всадники, заняли Красную площадь съ обнажен
ными саблями, пушками и горящими фитилями. Но улицы были пу
сты! Патр1архъ ехалъ между уединенными рядами инов'Ьрныхъ вои- 
новъ: узду его осляти держалъ, вместо царя, одинъ изъ бояръ; за 
нимъ шло нисколько сановниковъ,—унылыхъ, мрачнымъ видомъ. Гра
ждане не выходили изъ домовъ, воображая, что Ляхи умышляютъ 
внезапное кровопролийе и будутъ стрелять въ толпы народа безоруж- 
наго. День п р о ш елъ  м ирно; та к ъ  ж е  и  сл 'Ь дую п д й . Н о  во  в тор н и к ъ  
на С трастной  пед-Ьл-Ь в сп ы х н у ло  н ар од н ое  возсташе, крОБЬ ПОЛИЛаОЬ

рекою, запылалъ пожаръ. Ляхи, обративъ въ пепелъ БгЬлый и Зем
ляной городъ и предм'Ьспя, заперлись въ Китай-городЬ и Кремле. 
Тамъ вм'Ьст’Ь съ боярами-изм’Ьнниками праздновали Светлое Воскре- 
ceH ie и молились за царя Владислава, съ iepapxoMb, достойнымъ та
кой паствы—Игна’пемъ, котораго вывели изъ Чудовской обители, где 
онъ пять л'Ьтъ жилъ опальнымъ инокомъ и снова назвали naTpiap-
хомъ, свергнувъ и заключивъ Гермогена на Кирилловскомъ подворьё. 
Одинъ среди враговъ неистовыхъ и гнусныхъ измйнниковъ — между 
памятниками нашей славы, въ о град 4  священной для в'Ьковъ моги
лами Димитр1я Донскаго, 1оанна III, Михаила Шуйскаго — велишй 
святитель БожШ въ темной кельФ. мялъ добродетелью, какъ лучезар
ное светило отечества, готовое угаснуть, но уже воспламенивъ въ на
роде жизнь и ревность къ великому делу. Еще пытались склонить 
старца, изнуреннаго постомъ и тЬснымъ заключетемъ, чтобы онъ от- 
м1шилъ возсташе городовъ на защиту Москвы. Отв'Ьтъ святителя былъ 
готъ же; „пусть удалятся Ляхи!“ Грозили ему злою смертш,—старецъ 
указывалъ имъ на небо, говоря: „боюся Единаго, тамъ живущаго!" 
Невидимый для паствы своей, великШ iepapxb сообщался съ нею мо
литвою; слышалъ звукъ битвъ за свободу отечества и тайно, изъ глу
бины сердца, пылавшаго неугасимымъ огнемъ добродетели, слалъ 
благословете в’Ьрнымъ подвижникамъ. Наконецъ, видя непреклон
ность старца-первосвятителя, Ляхи и изменники заключили его въ 
Чудове монастыре и уморили голодомъ 30). Старецъ-святитель, иста-

*°) 0  кончинЪ свягЬйшаго naTpiapxa Гермогена въ одной рукописи (Сборникъ Румянц. 
Музея въ 4-ку, XVII в., № 364, л. 324 об.) сказано такъ: «Немилостивш приставники из-
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я в а я  и  у г а с а я , подобн о д о гар аю щ ей  лам п ад 'Ь  п р е д ъ  л и к о м ъ  Г оспод- 
нимъ, до посл’Ьдняго вздоха возсылалъ крепкую молитву къ Богу 
объ избавлены отечества и предалъ духъ свой небесному Пастыре- 
начальнику 17 февраля 1612 года, оставивъ въ насл^ще разоренной 
Москв’Ь свои нетл’Ьнныя, священномученичесшя мощи sl).

Умолкъ голосъ пастыря, призывавшей верную паству ца защиту 
отечества. Но оплотомъ Poccin была лавра Сериева: оттуда разсыла- 
лись по всЬмъ городамъ и полкамъ увЬщательныя грамоты, призы
вающая къ очигцешю земли. Въ одной изъ этихъ грамотъ архиман
дритъ ДюнисШ и келарь АвраамШ Палицынъ писали такъ: „Вспом
ните истинную православную хриспанскую вЪру, что всЬ мы роди
лись отъ хрисйанскихъ родителей, знаменались печалю — святымъ 
крещешемъ, обещались веровать въ Св. Троицу; возложите уповате 
на силу креста Господня и покажите подвигъ свой, молите служилыхъ 
людей, чтобы быть всЬмъ православнымъ хриспанамъ въ соединенш 
и стать сообща противъ предателей хрисйанскихъ, Михайлы Салты
кова и иныхъ, и противъ в’Ьчныхъ враговъ хриспанства, польскихъ 
и литовскихъ людей. Сами видите конечную отъ нихъ погибель всЬмъ 
хриспанамъ, видите какое разоренье учинили они въ Московскомъ 
государств^, гдЬ святыя Божш церкви и Божш образы? гд'Ь иноки 
сединами цв^туцце, инокипи добродетелями украшенныя? Не все ли
до конца разорено и обругано злымъ поругашемъ? Не пощая^ены ни

старцы, ни младенцы грудные. Помните и смилуйтесь надъ видимою 
общею смертною погибелью, чтобы васъ самихъ та же лютая смерть 
не постигла. Пусть служилые люди безъ всякаго мЬшкатя сп’Ьшать 
къ Москва, въ сходъ къ боярамъ, воеводамъ и ко всЪмъ православ
нымъ христнамъ. Сами знаете, что всякому дЪлу одно время надле- 
житъ, безвременное же всякому дЪлу начинаше суетно и бездельно 
бываетъ; хотя бы и были въ вашихъ пред-благь катая неудовольств1я, 
для Бога отложите это все на время, чтобъ всЬмъ вамъ сообща по
трудиться для избавлешя православной христнской вЪры, пока къ 
врагамъ помощь не пришла. Смилуйтесь, сд’Ьлайте это Д'Ьло поскорее, 
ратными людьми и казною помогите, чтобы собранное теперь зд’Ьсь 
подъ Москвою войско отъ скудости не разошлось".

мЬнничьи замориша его гладомъ. Меташа бо страдальцу Христову не человеческую пищу— 
на неделю снопъ овса и мало воды. И тако претерпе близъ годичнаго времени и скон
чался о Христе, предаде честную свою душу въ руце Божш въ лето 7121 (1612) февраля 
въ 17 д. и погребенъ бысть тамо въ Чюдове монастыре».—Эти подробности о страдаль
ческой кончине святейшаго naTpiapxa Гермогена здесь въ первый разъ являются въ 
печати.

31) Мощи священномученика Гермогена, въ 1653 году, при перенесенш ихъ въ Успен- 
сшй соборъ, были обретены нетленными и потому положены поверхъ помоста, въ ящике, 
обитомъ фюлетовымъ бархатомъ, подле меднаго шатра, построеннаго для Ризы Господней. 
Въ 1812 году враги-грабители извлекли ихъ изъ ящика, думая, что тамъ скрыты сокро
вища; по изгнанш Наполеоновыхъ полчищъ изъ Москвы, мощи святителя Бояая найдены 
на полу храма, въ прежнемъ полномъ нетленш. Оне почиваютъ и теперь на томъ же 
месте, въ томъ же ящике.
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Дружины изъ 25 городовъ стояли уже подъ Москвою, но, къ 
несчастно, между защитниками отечества господствовало несоглайе: 
воеводы не слущались другъ друга, и разныя дЪйств1я безъ общей 
цЪли, единства и связи, не могли имЪть важнаго успЪха за).

Но Троицшя грамоты не оставались безъ д'Ьйс'тя: народъ былъ 
готовь встать какъ одинъ челов’Ькъ; непрерывный рядъ смутъ и 
б̂ дствЬЕ! не сокрушилъ могучихъ силъ юнаго народа, но очистилъ 
общество, привелъ его къ сознанш необходимости пожертвовать всЬмъ 
для спасетя вйры, угрожаемой врагами внешними, и наряда госу
дарственная, которому грозили враги внутренше,—„воры“. Явились 
признаки сознашя и необходимости нравственнаго очигцешя земли 
отъ враговъ, признаки того, что народъ, не видя никакой внешней 
помощи, обратился всЬмъ сердцемъ къ высшему духовному Mipy, 
чтобъ оттуда извлечь средства спасетя. По областямъ промчалось 
слово, города переслали другъ другу грамоты, гдЪ писалось, что въ 
Нижнемъ-Новгород’Ь было откровеше Бож1е какому-то благочестивому 
человеку, именемъ Григорш, велено ему Бож1е слово пропов'Ьдывать 
во всемъ РоссШскомъ государств^; говорили, что этотъ ГригорШ 
сподобился страшнаго вид^шя въ полуночи: виделъ онъ, какъ сня
лась съ его дома крыша, и •св’Ьтъ велишй облисталъ комнату, куда 
явились два мужа съ проповедаю о покаянш и очищети всего госу
дарства. Во Владим1р,Ь было подобное вид’Ьше. Всл,Ьдств1е этого, по 
с о в е т у  в сей  зем л и  М осковск аго  г о с у д а р с т в а , во  вс 'Ь хъ  го р о д ах ъ , в с Ь м ъ
православнымъ народомъ приговорили поститься—отъ пищи и питья 
воздерживаться три дня, даже съ грудными младенцами; и  по п р и 
говору, и по своей волгЬ православные христиане постились: три дня— 
въ понед'Ьльникъ, вторникъ и среду ничего не Ъли и не пили, въ
четвергъ и въ пятницу 1уш о д и н ъ  хлЪбъ. Такъ, при господств^ ре-
липознаго чувства, выразилась въ народЪ мысль о необходимости 
очшцешя всей земли, отдЪлешя себя отъ настоящаго смутнаго и 
оскверненнаго общественнымъ развратомъ времени. Мы вид'Ьли, что 
еще царь Васшпй (Шуйсшй) думалъ объ этомъ очищенш, и два 
n a T p ia p x a  произнесли отпущете народу отъ грЪха недавнихъ клятво- 
преступленШ; но тогда покаяше совершалось по предначинанш пра
вительства, а не по всеобщему уб^жденш; теперь же народъ путемъ 
испыташй, самъ пришелъ къ мысли о необходимости очигцешя. „Право
славные хриспане постились,—говоритъ грамота—по своему изволетю".

Одна изъ грамотъ Троицкихъ получена была въ Нижнемъ-Нов- 
город'Ь. Когда прочли ее въ соборЪ, земсшй староста Козьма Мининъ-

32) Въ станЪ Русскихъ, осаждавшихъ Москву, по смерти Ляпунова, было два глав- 
ныхъ начальника: люди чиновные и пришельцы изъ Тушинскаго стана выбрали князя Ди- 
митр1я Трубецкого, а грабители казаки—атамана Заруцкаго. Трубецкой, сверхъ знатности,
и м ’Ь л ъ  о ш е  и  п - Ь к о т о р т л я  б л а г о р о д н ы е  свойства, стараясь оказать себя ДОСТОЙНЫМ Ъ ВЫ С О -
каго сана; Заруцюй же, вмЬстЬ съ нимъ вымуживъ Ооярство въ ТушинЪ, шиВль одну 
смелую предпршмчивость для удовлетворена своимъ гнусныжъ страстямъ, не зная ничего 
святаго, ни Бога, ни отечества.
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СухорукШ объявилъ, что онъ удостоенъ былъ явлен1я великаго чудо
творца Серпя. Бывшее ему видите состояло въ сл’Ьдугощемъ: одна
жды, въ уединенной храмин^, куда Козьма удалялся по временамъ 
для молитвы, „явился ему преп. Серий и повел’Ьлъ собирать казну 
для военныхъ людей и идти для очищетя государства Московскаго 
отъ враговъ. Пришедъ въ себя, Козьма былъ въ великомъ страхЬ, 
но ни на что не решился, думая, что устроеше войска не его Д’Ьло. 
Видите повторилось: но онъ -опять остался въ бездЬйствш. По крат- 
комъ времени преподобный явился ему въ третШ разъ, возобновилъ 
свое повел’Ьте съ прещетемъ и присовокупилъ, что есть изволеше 
праведныхъ суДебъ Божшхъ помиловать православныхъ хриспанъ и 
отъ великаго смятения привести въ тишину; что стар^йнле въ города 
не столько войдутъ въ поручаемое КозьмЪ Д'Ьло, сколько младппе, и 
что начинате ихъ приведется къ доброму окончанш. Cie последнее 
вид’Ьше оставило Козьму не только въ трепетЬ, но и въ некоторой 
болезни; почему онъ раскаялся въ своемъ небреженш, решился при
ступить тст» п с п о л н е п т  хто^ол^ттттато тт ттумалъ, тслкт> бы начать  дН^ло 33).

На сходЪ гражданъ Нижегородскихъ Мининъ предложилъ: „Исли
захотимъ помочь Московскому государству, такъ не жвдьть намъ
имЪшя своего, не ж ал еть  ничего, дворы продавать, женъ и д'Ьтей 
закладывать и бить челом ъ—кто бы вступился за  истинную право
славную вЪру и былъ у насъ начальником ъ“. Посл'Ь того начались 
частыя сходки; М ининъ продолжалъ свои ув’Ьщ аш я. „Что же намъ 
делать?" спраш ивали его.— „Ополчаться", отвЪчалъ Мининъ: „сами 
мы не искусны въ  ратномъ д^лЪ, такъ станемъ кличъ кликать
по вольныхъ служилыхъ людей". — „Будь такъ, будь такъ!“ — за
кричали вей. Начался сборъ, всягай жертвовалъ, что могъ; иные 
отдавали последнее „для великаго земскаго Д'Ьла". Пришла одна 
вдова и сказала: „осталась я посл'Ь мужа бездетна и есть у меня 
12,000 рублей, 10,000 отдаю въ сборъ, 2,000 оставлю себ^". Но прежде, 
чЬмъ скликать ратныхъ людей, надо было пайдти воеводу. Въ это
время въ Суздальскомъ уЬздЪ жилъ стольникъ и воевода, князь 
Димитр 1й Михайловичъ Пожарсгай, который дол’Ьчивался отъ ранъ, 
полученныхъ при разореши Москвы. Мининъ снесся съ нимъ, уладилъ 
Д’Ьло, и сказалъ народу, что не за к'Ьмъ больше посылать, кромЬ 
князя Пожарскаго. Посланы были къ нему ПечерскШ архимандритъ 
беодосШ, дворянинъ Жданъ Петровичъ Болтинъ, да изо всЬхъ чи- 
новъ лучппе люди. Пожарсшй отвЬчалъ посланнымъ: „Радъ я вашему 
совету, готовъ хотя сейчасъ йхать, но выберете прежде изъ посад- 
скихъ людей, кому со мною у такого великаго Д"Ьла быть и казну 
собирать". Посланные отвечали, что у нихъ въ городЬ такого чело
века п’Ьтъ. Пожар скШ сказалъ имъ на это: „Есть у васъ Кузьма 
Мининъ, былъ онъ челов-Ькъ служилый, ему это Д'Ьло за обычай".

**) «ТГЬкоторъш черты яситая преп. С ерпя посл4 смерти». Мы нриводимъ здйсь хго- 
длинныя слова нашего незабвеннаго архипастыря, покойнаго митр. Филарета (стр. 09).
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Когда посланные возвратились и объявили Нижегородцами слова 
Пожарскаго, гЬ стали бить челомъ Козьме, чтобъ принялся за д'Ьло: 
„Соглашусь,—говорилъ онъ,—если напишете приговоръ, что будете 
во всемъ послушны и покорны и будете ратнымъ людямъ давать 
деньги". Нижегородцы согласились, и Мининъ написалъ въ приговоре 
свои прежшя слова, что не только отдавать имешя, но женъ и детей 
продавать. Когда приговоръ былъ подписанъ, Козьма взялъ его и 
отправилъ къ Пожарскому.

Собранное ополчеше двинулось къ Ярославлю, чтобы забрать по 
пути дружины другихъ городовъ. Проходя съ княземъ Пожарскимъ и 
съ воинствомъ къ Москв^ мимо Серпевой обители и совершая въ ней 
молебное пЪше, Мининъ самъ объявилъ архимандриту Дюнисш о 
бывшихъ ему явлешяхъ преп. Серия. 18 августа 1612 года, на горе 
ВолкунгЬ (въ 4 верст, отъ лавры), архимандритъ ДюнисШ благосло
вилъ христолюбивое воинство на брань за в&ру и отечество. Къ успо- 
коетю недов'Ьрявшихъ успеху дела, в’Ьтеръ, дотоле противный, сде
лался попутнымъ воинству, и всгЬ двинулись съ надеждою къ Москве. 
Келарь АвраамШ пошелъ вм'ЬсгЬ съ ними.

Н о  и  с о е д и н и в н й е с я  п о д ъ  М о с к в о ю  к н я з ь я  Т р у б е ц к о й  и  П о ж а р -  
скШ  д е й с т в о в а л и  н е е д и н о д у ш н о , п о т о м у  ч т о  п о с л е д ш й  н е  м о г ъ  в п о л н е  
д о в а р и т ь с я  п ервом у , а  ещ е б о л е е  З а р у ц к о м у  с ъ  его  к а за к а м и . И зъ  
обители  п и с ал и  к ъ  н и м ъ  о м и р е . К е л а р ь  А враам 1й  п ер ех о д и л ъ  и з ъ  
с т а н а  в ъ  с т а н ъ , то  с к л о н я я  н е с о г л а с н ы х ъ  в о е в о д ъ  к о  в з а и м н о м у  в с п о -  
м о ж е н ш , то  о б о д р я я  в ъ  с а м ы х ъ  с Ь ч а х ъ  и м е н е м ъ  С е р п я ,  т о  у б е ж д а я  
к а за к о в ъ  не о т д е л я т ь с я  отъ  в о и н ств а . Ч то бы  у д о в л е т в о р и т ь  коры сто- 
л ю б и в ы х ъ , о б и т е л ь  п р е д л о ж и л а  к а з а к а м ъ  п о с л е д ш я  с в о и  с о к р о в и щ а —
СВЯЩ6НИЫЯ РИЗЫ, НИЭ9.ШШЯ ЖбМЧуГОМЪ. Но никто пе дерзнулъ коснуть-
с i i  с в я т ы н и ,  и  BC'fi е д и н о д у ш н о  о б е щ а л и с ь  н е  о т с т у п а т ь  о т ъ  с т о л и ц ы ^

доколе не освободятъ ее.
Не станем!» ИСЧИСЛЯТЬ подробностей ОЧИЩвШЛ МОСКВЫ ОТЪ B]ja-

говъ; ляхи, запертые въ Кнтай-городЬ, не получая ПОМОЩИ отъ своего
короля 3‘) и томимые голодомъ, стали 4сть человеческое мясо и тру
пы; 22 октября PyccKie сделали сильный приступъ на Китай-городъ. 
Голодные поляки не могли обороняться и заперлись въ Кремле. По- 
жарскШ и Трубецкой вошли въ Китай-городъ съ Казанскою иконою 
Богородицы, которая находилась въ Русскомъ стане, и тогда же дали 
обещаше построить въ память этого дня церковь во имя иконы 
Пресвятыя Богородицы Казансшя 35). Взявъ Китай городъ, PyccKie 
окружили Кремль. Но Поляки уже не думали защищаться. На другой 
же день они прислали просить милости и пощады, сдавались военно

м) Король, поздно решившись идти къ Москв£, дошелъ только до Волока-Ламскаго, 
и, потерявъ надежду завладеть столицею, пустился обратно въ Польшу.

5!) Въ память в з я т  Китай города учреждено второе праздноваше, 22 октября, въ 
честь Казанской иконы Богоматери. ОбЪтный храмъ сооруженъ въ 1630 году иждиветемъ 
князя д. м . Пожарскаго на углу Никольской улицы и Красной площади. Онъ извЬстенъ 
подъ назвашемъ Казанскаго собора.



пленными, вымаливали себе только жизнь. ПожарскШ далъ отъ себя 
об'Ьщате, что ни одинъ пленникъ не погибнетъ отъ меча. Наконецъ 
наступило время освобожденья Москвы: ночью подъ 25 октября вели
юй заступникъ земли Русской, препод. СергШ чудотворецъ, явился 
Арсенш, apxienitCKony Елассонскому зв), томившемуся отъ голода и 
болезни въ осажденномъ Кремле, среди враговъ, и сказалъ ему: 
„Встань и иди въ ср'Ьтетпе православному воинству: молитвами Пре- 
святыя Богородицы, Господь очистилъ царствующШ градъ отъ вра- 
говъ“ ”). Въ следующее утро верная Русская рать торжественно 
вступила въ Кремль. Земское войско, предводимое Пожарскимъ и 
Мининымъ, собралось подле церкви 1оанна Милостиваго, на Арбатской 
площади, а войско Трубецкого за Покровскими воротами. Съ двухъ 
этихъ концовъ пошло впереди духовенство съ крестами, иконами и 
хоругвями: за нимъ двигались войска. Оба крестные хода сошлись 
въ Китай-городе на Лобномъ месте. Во главе духовенства былъ преп. 
архимандритъ ДюнисШ, прибывхшй изъ своей обители нарочно для 
такого великаго торжества веры и земли Русской. Изъ воротъ Фло- 
ровскихъ вышло духовенство, находившееся въ Кремле, съ apxienn- 
скопомъ Арсешемъ, получившимъ исцелеше отъ преп. Серия. Духо
венство вошло въ Кремль, з,а нимъ посыпала туда ратная сила, и въ 
Успенскомъ соборе совершено было благодарственное молебстте о 
избавленш царствующаго града, очищеннаго отъ враговъ чистою в е
рою и любовш къ о теч еству .

ирипомнимъ слова нашего приснопамятнаго святителя: „Просла-
вляютъ любовь къ отечеству. Прославлеше справедливое и полезное! 
Богъ да умножить въ отечестве нашемъ людей достойныхъ такого 
проела в л е т я !  Но славя любовь къ отечеству, не забудемъ отдать 
должную славу благочеетш, помощи Божественной, молитвамъ небес-
НЫХЪ ГраЖДаНЪ О земномъ о те ч е с т в ^ . Л ю бовь  к ъ  о теч еств у  в о зб у 
ждается, действуешь и преуспеваетъ только тогда, когда она одуше
вляется благочеспемъ, когда руководствуется и утверждается помощш 
свыше" 38).

Москва была очищена, но престолъ царешй оставался еще празд- 
нымъ; буйныя ватаги Ляховъ, казаковъ-грабителей и Русскихъ измЪн-
никовъ еще неистовствовали по городамъ и селешямъ. Разосланы были 
грамоты по городамъ съ приглашешемъ прислать властей и выбор- 
ныхъ въ Москву для великаго дела; писали, что „Москва^отъ Поль- 
скихъ и Литовскихъ людей очищена, церкви Божш въ прежнюю 
лепоту облеклись и Бояйе имя славится въ нихъ попрежнему; но безъ 
государя Московскому государству стоять нельзя, печься объ немъ

**) АрсенШ, ученый грекъ, бывиий apxieniicKom. города Елассона въ вессалш , оста
вался в ъ  MocKBt, к а к ъ  кажется, СЪ 1589 года. ВЪ 1613 ГОДУ ОНЪ ПОЛуЧИЛЪ каеодру ВЪ 
СуздалЬ, гд$ и скончался въ 1625 году. ТЪло его погребено въ Суздальскомъ соборЬ.

87) Прологъ подъ 22 октября.
ю) Слова приснопамятнаго митроп. Филарета («НЬкоторыя черты жиия преп. Сер

ия посл£ смерти», стр. 71).
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и людьми Божшми промышлять некому; и потому бояре и воеводы 
приглашали, чтобъ вс’Ь духовныя власти прибыли къ нимъ въ Москву, 
и изъ дворяпъ, дЬтей боярскихъ, гостей, торговыхъ, посадскихъ и 
уЬздныхъ людей, выбравъ лучшихъ, крЬпкихъ и разумныхъ людей, 
поскольку челов’Ькъ пригоже, для земскаго совета и государскаго 
избрашя вей города прислали бы въ Москву". Когда съехалось до
вольно много властей и выборныхъ, назначенъ былъ трехдневный 
постъ, посл’Ь котораго начались соборы. Прежде всего стали разсу- 
ждать о томъ, выбирать ли изъ иностранныхъ королевскихъ домовъ 
или своего природнаго Русскаго? И пор'Ьшили: „Литовскаго и Швед- 
скаго короля и ихъ дЬтей и иныхъ нЬмецкихъ вЬръ и ни которыхъ 
государствъ иноязычныхъ не христианской в’Ьры инеГреческаго закона 
на Московское государство не избирать, потому что Польскаго и ffib- 
мецкаго королей видели на себЬ неправду, и крестное преступленье, 
и мирное нарушенье. ЛитовскШ король Московское государство разо- 
рилъ, а Шведсгай король Велишй Новгородъ взялъ обманомъ". Стали 
выбирать своихъ; тутъ начались козни, смуты и волпешя. Однажды, 
говоритъ хронографъ 39),—какой-то дворянинъ изъ Галича принесъ на 
соборъ письменное мнЬте, въ которомъ говорилось, что ближе вс'Ьхъ 
по родству съ прежними царями Михаилъ веодоровичъ Романовъ, его 
и  н адобн о  и зб р ать  в ъ  ц ар и . Р а з д а л и с ь  го л о с а  н е д о в о л ь н и х ъ : „кто
принесъ такую грамоту, кто, откуда? Въ это время выходить Донской
атаманъ и также подаетъ письменное мггЪте. „Что это ты подалъ, 
атам ан ъ ?"— с и р о си л ъ  его  к н я з ь  Д и м и трШ  М и х а й л о в и ч а  П о ж ар сш й . 
„О природномъ цар^ Михаил’Ь 0еодоровичЬ“,—отв’Ьчалъ атаманъ. Оди
наковое Mii’buie поданное дворяниномъ и Донскимъ казакомъ сильно
п о д ей ств о в ал о  н а  и зб и р ател ей . Н о ещ е не вс'Ь вы б орн ы е н а х о д и л и с ь
въ МосквЪ. ЗиатнМшихъ бояръ не было: князь МстиславскШ съ то
варищами тотчасъ nocjrfe своего освобождетя р а з ъ е х а л и с ь  и з ъ  М о с к в ы ;
и м ъ  н е л о в к о  б ы л о  о с т а в а т ь с я :  в ъ  н е й  и о д л ^ Ь  в о е в о д ъ - о с в о б о д и т е л е й 5

теперь послали звать пхпе, въ Москву для о б та го  д+.ла, и окончатель
ное рЪшен!е отложили на двЪ недЪли. Наконецъ МстиславскШ съ
товарищами пргЬхали, пргЬхали и запоздавнйе выборные. 21 февраля 
1613 года, въ недЬлю Православ1я, т.-е. первое воскресенье Великаго 
поста, былъ посл'ЬднШ соборъ: каждый чинъ подалъ письмейное мнЬ- 
Hie, и вс’Ь эти мнЬн1я найдены сходными, вс’Ь чины указывали на 
одного человЬка—Михаила веодоровича Романова. Тогда Рязансшй 
арх!епископъ беодоритъ, Троицшй келарь АвраамШ Палицынъ, Ново- 
спассгай архимандритъ 1осифъ и бояринъ ВасилШ Петровичъ Моро- 
зовъ пошли на лобное м'Ьсто и спросили у народа, наполнявшаго
Красную площадь: кого они х о тя п . въ  цари? Н ародъ единогласно

воскликнулъ: „Михаила беодоровича Романова!" Тогда АвраамШ Па*
лицынъ сказалъ: „Се бысть по емотр’Ьщю Всевышняго Бога!“

п )  Истор1я Россш  проф. Соловьева, т. VIII, стр. 460.
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Г Л А В А  I.
Воцареше Михаила Романова.— Подвигъ Сусанина,—Возвращеше изъ 
пл£на иитрополита Филарета.— Деятельность его въ сан-fe иатр1ар- 
шеиъ: народная перепись; naipiapmie приказы; исправлеше богослу
жебныхъ книгъ.—Труды и страдашя преп. Дюнийя.—Учреждено си
бирской enapxin.—Сношешя еъ Груз1ей.—Принесете ризы Господней 
въ Москву.—Преставлен1е Филарета.—Отношешя его къ папству и про
тестантству.—Патр1архи 1оасафъ I и 1осифъ.—Кончина царя М ихаила.

Слово Аврааьйя Палицына, при единодушномъ избранш на цар
ство Михаила Романова: „Се бысть по смотр'Ьнш Всевышняго Бога“— 
оказалось в’Ьщимъ и сбылось на д1ыгЬ. Новый царь, „излюбленный 
всею  зем лею ", с т а л ъ  з а л о г о м ъ  у с п о к о е т я  ц е р к в и  и . г о с у д а р с т в а . П р и  
ближайшихъ потомкахъ Михаила укрепилось царство Русское, и до 
наш хъ дней, по милости Бож1ей, на престол^ обширной и сильной 
Имперш ыяютъ доблестями и славою державшая отрасли дома Рома-
НОВЬШ).

П р о в о з г л а с и в ъ  ц а р е м ъ  ш е с т н а д ц а т и л ’Ь т н я г о  М и х а и л а  б е о д о р о -
в и ч а  Р о м ан о ва, Зем скШ  С обо р ъ  н а зн а ч и л ъ  ^Ьхать к ъ  н е м у  „ в ъ  ч ело-

битчикахъ": ©еодориту, арх!епископу Рязанскому, съ В щ ш р с к о ю
иконою Богоматери и образомъ Московскихъ чудотворцевъ, троимъ 
а р х и м а н д р и т а м ъ — Ч у д о в ск о м у , Н о в о сп асск о м у  и  С и м о н о в с к о м у  Тро-
ицкому келарю Авраамш Палицыну, троимъ протопопамъ, боярамъ— 
беодору Ивановичу Шереметеву, родственнику молодого царя, и кня
зю Владимиру Ивановичу Бохтеярову-Ростовскому съ нисколькими 
окольничими, стольниками и выборными людьми изъ городовъ. По
сольство выехало изъ Москвы 2-го марта; но еще прежде разосланы 
были грамоты по городамъ съ изв’Ьспемъ объ избралш Михаила.

Между тЬмъ послы Земскаго Собора прибыли въ Кострому и 
14 марта, поднявъ иконы, принесенныя изъ Москвы, и чудотворную 
веодоровскую икону Богоматери, изъ Костромского Успенскаго собо
ра, пошли всЬ съ крестнымъ ходомъ въ Ипатьевсюй монастырь, гдЪ 
жилъ избранный царь съ матерью, инокинею Мареою Ивановною. Они 
встретили образа за монастыремъ; но когда послы объявили имъ, за- 
ч'Ьмъ присланы, то Михаилъ отв'Ьчалъ: „съ великимъ гнйвомъ и пла- 
чемъ“, что онъ г о с у д а р е м ъ  быть не х о ч ет ъ , а  м а ть  его М а р е а  приба-
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«ила, что она не благословляетъ сына на царство, и оба долго не хо
тели ВОЙТИ за крестами въ соборную церковь: насилу послы могли 
упросить ихъ. Въ церкви послы подали Михаилу и матери его гра
моты отъ Собора и говорили р’Ьчи по наказу, но получили прежшй 
ответь; Мареа говорила, что у сына ея и въ мысляхъ нЬтъ на такихъ 
великихъ преславныхъ государствахъ быть государемъ; онъ не въ со- 
вершенныхъ л-Ьтахъ, а Московскаго государства всяческихъ чиновъ 
люди по грЪхамъ „измалодушествовались, давъ свои души прежнимъ 
государямъ, не прямо служили"; что Михаилу быть на государстве, 
а ей благословить его на государство только на гибель; кроме того, 
отецъ его, митрополитъ Филаретъ, теперь у короля въ Литве въ боль- 
шемъ утесненьи, и враги, св'Ьдавъ объ избранш сына его на царство, 
могутъ погубить Фила,рета. Послы со слезами молили и били челомъ 
Михаилу, чтобъ соборнаго моленья и челобитья не презиралъ: выбра
ли его по изволешю Божш, не по его желатю, положилъ Богъ еди- 
мышленно въ сердца всехъ православныхъ христ1анъ отъ мала и до 
велика на Москве и во всехъ городахъ. Все прежнее зло, говорили 
они, делалось попущешемъ Божшмъ, да всЬхъ православныхъ хри- 
спанъ грехомъ, во всехъ людяхъ Московскаго государства была рознь 
и междоусоб1е. А теперь Московскаго государства „люди наказались 
всЬ и пришли въ соединете во всехъ городахъ". Послы молили и 
били челомъ Михаилу и матери его съ третьяго часу дня до девя- 
таго, говорили, чтобъ онъ воли Бож1ей „не спималъ" и былъ на Мо- 
сковскомъ государстве государемъ. Михаилъ все не соглашался; то
гда послы стали грозить ему, что Богъ взыщетъ на немъ конечное 
разоренье государства. Наконецъ священные чины, подъявъ на рукахъ 
честные кресты и чудотворныя иконы, подошли съ ними къ Михаилу, 
и веодоритъ съ твердостш сказалъ: „не противься воле Бояаей: не 
мы предприняли сей подвигъ, но Пречистая Бож^я Матерь возлюбила 
тебя,-— устыдись пришеств1я Ея“. Смутился Михаилъ отъ неожидан
ной, строгой святительской речи, въ которой мнилъ слышать гласъ 
самого Бога; твердость его поколебалась: онъ подошелъ въ слезахъ
КЪ Матери, чтобы ВЪ Н6Й МЙТП Обб^ тщ кр'Ьплете; но въ то ж е время 
веодоритъ со всемъ соборомъ и бояре съ выборными отъ вс’Ьхъ го- 
родовъ, и народъ пали на колена предъ инокинею Мареою Ивановною, 
рыдая и умоляя ее именемъ Бога, Церкви и страждущаго отечества— 
отдать сына на ут’Ьшете народа Русскаго, на cnacenie церкви, веры 
и отечества. „Смотри, говорили они въ слезахъ, указывая на чудо
творныя иконы, кто желаетъ сего, кто пришелъ приветствовать тебя 
съ избраннымъ царемъ — сыномъ твоимъ“. Наконецъ благочестивая 
инокиня съ твердостш сказала сыну: „Бож1е есть cie д’Ьло, а не чело- 
вечесшй разумъ". Тогда сынъ повергся на землю предъ чудотворными 
иконами Богоматери и, рыдая, произнесъ: „аще есть на то воля Твоя, 
я—Твой рабъ, спаси и соблюди меня". Потомъ, вставшй и обратив
шись къпосламъ, сказалъ: „аще есть на cie Д’Ьло воля Бож1я, буди тако“. 
Затихли въ храме рыдашя; на лицахъ присутствовавшихъ въ немъ
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слезы печали превратились въ слезы радости; весть о милостивомъ 
словЬ новаго царя мгновенно перелетала за сгЪны храма и вложила 
въ сердца всЬхъ восторгъ невыразимый. Благочестивая старица взя
ла руку сына и, вместе съ нимъ преклонивъ колена предъ ликомъ 
Заступницы рода хриспанскаго, со слезами изрекла: „въ Твои пречи
стая руце, Владычице, предаю чадо мое, настави его на путь истин
ный, устрой полезная ему и всему православному хришапству" *). 
Тотчасъ возложили на государя животворянцй крестъ, поднесли цар- 
ш й жезлъ и предложили стулъ царскШ. Самодержецъ всея Россш 
слушалъ Божественную литургш и торжественное молебств1е, при 
окончанш котораго возглашено было многолЪтственное поздравлеше 
царю богоизбранному. Такъ совершилось воцареше Михаила веодо- 
ровича въ Костромскомъ Ипапевскомъ монастыр'Ь въ 14 день марта 
1613 года, съ того самаго времени доселе торжественно празднуемый 
Церковш въ честь беодоровсшя иконы Богоматери.

Слова веодорита съ товарищами, что Михаилу нечего было бо
яться участи своихъ предшественниковъ, потому что люди Москов
скаго государства „наказались“ и пришли въ соединеше—эти слова 
были вполнЬ справедливы. Страшнымъ опытомъ люди Московскаго 
государства научились, что значить „рознь и шатость1*,. развязываю
щая руки измене. Земств люди имели столько нравственной силы, 
что могли воспользоваться наказашемъ, встали, соединились, очисти
ли государство и отныне могутъ уже поддерживать новаго госу
даря. Казны н-Ьтъ и взять неоткуда, ибо государство разорено, земля 
наполнена воровскими казаками, не знающими меры своему буйству; 
Заруцгай грозитъ съ юго-востока, Шведы и Поляки—съ запада; новый 
государь—неопытный, мягкосердечный юноша, около котораго нЪтъ 
людей сильныхъ умомъ и доброю волею, и, несмотря на все это, Ми
хаилъ удержался на престоле: при первой опасности, при каждомъ 
важномъ случай подл’Ь царя видимъ Соборъ ЗемскШ, одушевленный 
тою же ревноетш, съ какою „п о сл ’Ь д т е  люди“ шли на очищеше го
су д ар ства . До к а к о й  степени въ лучшихъ людяхъ 1613 года крепко 
было убеждеше, что должно пожертвовать всЬмъ для поддержашя, 
охранен1я новаго царя, возстановлявшаго государственный порядокъ, 
до какой степени лучнпе люди наказались въ этомъ отношенш, дока- 
залъ всего лучше подвигъ Сусанина. Когда Михаилъ, выехавши изъ 
Москвы посл^ сдачи Кремля, жилъ въ отчинЬ своей близъ Костромы, 
отрядъ П о л яб о въ  (какъ говоритъ грамота, но по всей вероятности 
воровскихъ казаковъ, ибо Поляковъ уже не было тогда въ этихъ ме- 
стахъ), узнавъ объ избранш новаго царя, отыскивалъ место его пре- 
бывашя съ целью умертвить нежеланнаго имъ возстановителя госу
дарственна^., порядка. Враги схватили крестьянина Ивана Сусанина 
изъ Костромскаго уезда села Домнина, принадлежавшаго Романо
выми и начали пытать его страшными пытками, вымучивая показа-

1) Сказаше Авраа.шя Палицына, стр. 298.
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Hie, гдЪ скрывался Михаилъ. Сусанинъ зналъ, но не сказалъ, и былъ
замучен ъ до смерти *).

Царское в^нчаше Михаила совершилось въ Московскомъ Успен- 
скомъ соборе 11 шля; въ священномъ обрядгЬ первенствовалъ Ефремъ, 
митропо литъ Казанстй *).

И дума и дворъ въ первые годы царствовашя Михаила находи
лись въ смутномъ положенш, изобличали безпорядокъ, бываюгцШ 
обыкновенно сдедсттаемъ сильныхъ бурь: развалины старины слабыя, 
безпомощныя, лишенныя главныхъ подпоръ своихъ, низвергнутыхъ 
б урею *); подл* нихъ нанесенный ураганомъ новый слой, также еще 
не утвердивнпйся крепко, не вошедппй въ свое новое положевне. При 
такомъ неопределенномъ состоянш и при отсутствш твердой руки, 
которая бы все привела въ порядокъ, каждому дала свое место, все
го легче людямъ энергическимъ, Ловкимъ, дерзкимъ, не разборчи- 
вымъ въ средствахъ, овладеть волею другихъ и прюбрееть видное 
мес то.

Наконецъ нашлась твердая рука для у прав л ет я  кормиломъ го- 
с ударства. По заключенш перемир1я съ Ляхами и Литвою 5) возвра- 
т ился въ отечество доблестный родитель государя, митрополитъ Фи
ла ретъ, измученный долговременнымъ пленомъ. После многихъ по- 
четныхъ встречъ на пути подъ Москвою, на берегу речки Пр’Ьсни ®),

2) Т^ло Сусанина погребено въ Костромскомъ Ипатьевскомъ монастырь, но м^сто 
могил ы, къ сожалЬнш, забыто. Зятю Сусанину, Богдану Савинину и всему его потомству 
даров ана вЬчная свобода отъ всЬхъ податей, работа, рекрутства и половина зелми при- 
надлежащей деревн! Деревнищи; а такъ какъ село Домнино съ деревнями, въ томъ чи- 
С лЪ и показанная земля, по кончин! инокини Мареы Ивановны, отказаны были Новоспас- 
ско му монастырю, то потомкамъ Сусанина дана взамЬ нъ пустошь Коробово на лЬвомъ бе 
ре гу Волги, отстоящая отъ Костромы въ 35 верстахъ. Они основали на сей землЬ дерев
ню Коробово и донынЬ, пользуясь дарованными имъ правами, называются «б^лопашдами». 
Они сохраняютъ грамоты царя Михаила веодоровича, подтвержденныя ВЪ 1692 году ца
рями 1оанномъ и Петромъ Алексеевичами, а въ 1767 году—императрицею Екатериною II,

3) ^ р и в,ьычЭ(21и иа царство М ихш и сейлзло бшо боярство двоимъ стольникамъ: 
родств еннику царскому, князю Ивану Борисовичу Черкасскому И вождю-освободителю, 
каязю Дмитрш Михайловичу Пожарскому; Козьма Мининъ пожалованъ въ думные дворя
не . Яростные споры о м’Ьстахъ во время самаго торжества доказали, что Московсюе 
вельможи чувствовали себя столько же независимыми, какъ и въ эпоху мeждyцapcтвiя.

*) ЗнатнМпие роды боярсте мало-по-малу выбыли чзъ думы: Романовы перешли 
на престолъ, удалились Годуновы, исчезли Шуйсме безпотомственно, за ними Мстислав- 
CKie, за гЬми Воротынсюе, погибли самые важные, самые энергичесте изъ Голицыныхъ; 
а при чиновномъ составь тогдашняго общества, при малочисленности фамилШ, стоявшихъ 
наверху и хранившихъ старыя предашя, исчезновете важнЬйтихъ изъ этихъ фамилШ 

имЬ ло решительное влшше на составь царской думы.
5) 11еремир1е съ Польшею на 14 лЬтъ заключено было въ лаврской деревнЬ Деули- 

н Ь, въ 3 верстахъ отъ Троицкой лавры. Черезъ годъ сооруженъ тамъ деревянный храмъ 
во имя преп. Серия, «истиннаго миротворца». Эта церковь превосходно, сохранившаяся 
до нашего времени, сгорЬла въ 1867 году.

®) РЪчка ПрЬсня впадаетъ въ р.. Москву въ ПрЬсненской части города Москвы. Въ 
наше время этотъ ручей, запруженный плотинами, составляетъ изъ себя два пруда, зани
маемые зоологическимъ садомъ.
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встрЬтилъ митрополита самъ царь и поклонился отцу въ ноги. Фила
ретъ сделалъ то же самое передъ сыномъ и царемъ, и долго оба 
оставались въ этомъ положения, не имЬя силъ ни тронуться, ни го
ворить отъ радостныхъ слезъ (14 шня 1619 г.);

Патр1арнпй престолъ послЬ Гермогена оставался празднымъ: до
жидались Филарета, дожидался его iepycajniMCKili патр1архъ веофанъ, 
прйхавшШ въ Москву за милостынею. Вместе съ владыками рус
скими веофанъ предложилъ narpiapinifl престолъ Филарету, „зная, 
что онъ достоинъ такого сана, особенно же потому, что онъ былъ 
царскШ отецъ по плоти, да будетъ царствш помогатель и строитель, 
сирымъ защитникъ и обидимымъ предстатель". Посвящеше Филарета 
последовало 24 шня.

С ъ  э т о г о  в р е м е н и  н а ч и н а е т с я  в ъ  М о с к в е  д в о е в л а с п е :  б ы л о  д в а  
в е л и к и х ъ  г о с у д а р я ,  М и х а и л ъ  б е о д о р о в и ч ъ  и  о т е ц ъ  е г о , с в я т е й п п й  
п а т р 1 а р х ъ  Ф и л а р е т ъ  Н и к и т и ч ъ  7), и  э т о  б ы л а  н е  о д н а  ф о р м а ;  в с е  де
л а  д о к л а д ы в а л и с ь  о б о и м ъ  г о с у д а р я м ъ ,  р е ш а л и с ь  о б о и м и , п о с л ы  и н о 
с т р а н н ы е  п р е д с т а в л я л и с ь  о б о и м ъ  в м е с т е ,  п о д а в а л и  д в о й н ы я  г р а м о т ы , 
п о д н о с и л и  д в о й н ы е  д а р ы . Х о т я  и м я  М и х а и л а  и  с т о я л о  п р е ж д е  и м е н и  
о т ц а  е г о , н о  п о н я т н о , ч т о  о п ы т н ы й  и  т в е р д ы й  Ф и л а р е т ъ  и м е л ъ  о ч е н ь  
б о л ь ш у ю  д о л ю  в ъ  п р а в л е н ш  п р и  м а л о о п ы т н о м ъ , м о л о д о м ъ  и  т и х о м ъ  
М и х а и л е . Э тою  н е о п ы т н о с т Ь о  и  м я г к о с т ш  м о л о д о г о  ц а р я  у ж е  у с п е л и  
в о с п о л ь зо в а ть с я  лю ди, ко то р ы м ъ , по п р е ж н и м ъ  д-Ьламъ и х ъ , н е  с л е 
д овало  бы ть б л и з ъ  п р есто л а. И н а ч е  п о ш л о  Д’Ьло, к о г д а  п р гЬ х ал ъ  Ф и-
ларетъ; некоторые, привыкппе къ своеволш при молодомъ царе, не 
желали возвращешя его родителя, который долженъ былъ положить 
иределъ этому своеволш; друпе, наоборотъ, были довольны темъ,
что  съ  пргЬ здом ъ  Ф и л а р е т а  о н и  и з б а в л я л и с ь  о тъ  с м у тн а го  и  т я ж к а го  
м ноговластая  8).

Д е я т е л ь н о с т ь  Ф и л а р е т а  б ы л а  о б р а щ е н а  п р е и м у щ е с т в е н н о  н а  де
л а  г о с у д а р с т в е н н ы я . В ъ  с а м о м ъ  н а ч а л е  с в о е г о  п р а в л е т я  п р е д л о ж и л ъ
онъ м&ру простую, но весьма важную по поел'Ьдетвшмъ: произвести
всеобщую поземельную перепись государству. ЗемскШ соборъ вполне 
одоОрилъ предложеше патр1арха. Когда составилась перепись, прави
тельство стало знать, съ кого и сколько требовать, и доходы государ
ственные увеличились. Помещикамъ определенъ рубежъ, за который

7) Путешественник! ОлеарШ сохранилъ намъ печать Филарета: на одной сторонЪ 
была изображена Богоматерь, а на другой следующая надпись: «Смиренный Куръ Фила
ретъ Никитичъ, Боипею милостш Великаго Государя Царя и Вел. Князя Михаила беодо- 
ровича всея Руссш Самодержца но плотскому рожденно отецъ, волею Боаиею по духов
ному чину Пастырь и Учитель и по духу Отецъ, Свягёйппй датр1архъ Московстй и всея 
Руссш».

8) Одинъ современник. (въ хронограф’Ь митропол. Пахомш 1639 г.) такъ изобра
жаетъ naTpiapxa Филарета: «Божественныя писатя отчасти разум’Ьлъ, нравомъ мнителенъ, 
а влад’Ьтеленъ таковъ былъ, яко и самому царю боятися его. Бояръ же и всякаго сана 
царскаго синклита з-Ьло томяше заточении необратными и инЬми наказаньми; къ духов
ному же сану милостивъ былъ. Всякими дЬлами царскими и ратными вдад’Ьлъ».
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никто не могъ простирать своего права; крестьяне перестали бродить 
съ м^ста на место и въ нищенской праздности предаваться пьянству 
и грабежамъ.

Другимъ важнымъ д4ломъ державнаго первосвятителя было учре-
ждеше патр1аршихъ приказовъ. Изъ числа ихъ: а) приказъ судный, 
иначе iiaTpiapniiH разрядъ, сталъ завгЬдывать всею судебною частью 
въ значенш епарх1альнаго управлетя. Предметами заведывашя были: 
1) дела о построенш церквей; 2) определеше къ духовнымъ должно
стям^ или, точнее,—выдача настольныхъ грамотъ; 3) разсмотреше жа- 
лобъ на духовенство и духовныхъ лицъ между собою; 4) разсмотреше 
преступлешй противъ веры; 5) разсмотреше завещашй и судъ по 
брачнымъ деламъ; б) Приказъ церковныхъ делъ, наблюдавшШ, чтобы 
никто не служилъ безъ ставленныхъ и отпускныхъ грамотъ и при 
богослуженш соблюдалось бы благочише. в) Казенный патр1арппй 
приказъ, съ 1620 года, собиралъ доходы съ вотчинъ, посылалъ при- 
казчиковъ, посельскихъ и житничныхъ старцевъ, бралъ пошлины за 
грамоты и печать naTpiapxa. г) Дворцовый приказъ, подъ управлешемъ 
дворецкаго съ дьяками, делалъ заготовлешя и расходы по продоволь- 
ствш и постройкамъ naTpiapniaro дома и двора и заведывалъ слу
жащими при дворе n a T p ia p x a .

Печаташе книгъ церковныхъ и меры къ исправленш ихъ возобно
вились въ Москве еще до возвращенья Филарета изъ плена. Въ 
ноябре 1616 года, царскимъ указомъ поручено архимандриту Серпев- 
ской лавры Дюнисш 9), съ канонархистомъ старцемъ Арсетемъ Глу- 
химъ и священникомъ села Клеменпевскаго (что ны1гй слобода Сер-
rieBCKaro посада) Иваномъ НасЬдкою, заняться исправлешемъ Требника.
ДюнисШ и его сотрудники принялись за дйло, вверенное имъ, съ 
живымъ усерд1емъ и не безъ достаточныхъ пособШ: кроме древнихъ 
славянскихъ рукописей, были у нихъ четыре греческихъ требника. 
Арсетй хорошо зналъ славянскую грамматику и языкъ греческШ. 
Съ такими пособиями увидели, что позДнЪйппе списки Требника обе
зображены ошибками; особенно странно было видЪт^ ЧТО ТрбОШКЪ, 
Н6ДЗ.ВПО ИЭДйППЫЙ, изданъ былъ съ грубыми ошибками. Исправители 
сделали, что могли сделать,—по мере силъ и убежденш своему. Но 
въ Москве огласили ихъ еретиками. Въ ш ле 1618 г. на соборе поло
жили: „архимандритъ ДюнисШ писалъ по своему изволу. И за то 
архимандрита Дюнишя, да попа Ивана отъ церкви Бож1ей и литур
гш служити отлучаемъ, да не священствуютъ". Дюнис1я обвинили 
въ томъ, что „имя Святой Троицы" велелъ въ книгахъ марать и Духа 
Святаго не „исповедуетъ, яко огнь есть". Это означало: а) что испра
вители полагали сделать перемены въ MaBoc^ioBiHXb Святой Троицы, 
оканчивающихъ собою разныя молитвы; б) въ чине водоосвящешя 
исключали слово „и огнемъ", какъ внесенное произволомъ невеже

9) Въ предыдущихъ «Разсказахъ» мы неоднократно упоминали о преп. архимандр. 
Дюнисш.
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с т в а 10). Н а п р а с н о  Д ю н и с Ш  п и с а л ъ  защищете поправкамъ своимъ. 
Пока п р о и с х о д и л и  с о в е щ а н ь я  собора, Дшниая держали п о д ъ  стр аж ею , 
а въ дни праздничные въ кандалахъ водили по улицамъ Москвы. На- 
родъ кричалъ: „вотъ еретикъ! хочетъ вывесть огонь изъ M ipa“ . И бро- 
салъ въ него, чемъ попало. Преподобный, покрытый рубищемъ, былъ 
веселъ, какъ младенецъ. Потомъ въ Новоспасской обители томили его 
въ дыму на полатяхъ и морили голодомъ. АрсенШ также посаженъ 
былъ въ жестокое заключеше. И целый годъ продолжались истязашя 
съ Дюнийемъ. Главными обвинителями на собор'Ь были: Серпева мо
настыря уставщикъ Филаретъ, ризничШ /Цаконъ Маркеллъ, да голов- 
тттикъ старецъ Логгинъ. Маркеллъ мало изв'Ьстенъ, но весьма извест
ны Логгинъ и Филаретъ. Головщикъ Логгинъ былъ прежде того справ- 
щикомъ книгъ при типографы, и, следовательно, теперь онъ стоялъ 
за личное свое Д'Ьло. Все его достоинство состояло въ томъ, что онъ 
былъ „громогласный п’Ьвецъ, и хитрость грамматическую и филосов- 
ство книжное нарицалъ еретичествомъ". „Ты мастеръ всему,— заме
чал ъ ему разъ преподобный ДюнисШ,— а что поешь и говоришь, о 
томъ не разсуждаешь; вопишь великимъ гласомъ: Аврааму и семени, 
семени его до в1ша“. Архимандритъ ввелъ читать въ храм4 беседы 
Златоустаго, переведенныя преподобнымъ Максимомъ Грекомъ,—а Лог- 
гину это „море сладости, яко лужа негодная, вм+>няшеся“. Наглость 
его не знала себ^ границъ, какъ и невежество. Уставщикъ Филаретъ 
былъ другомъ Логгина. Этотъ былъ еще замечательнее. Онъ иноче- 
с тв о в а л ъ  в ъ  о би те ли  болЪе 50 Л'Ьтъ, но „ о т ъ -п р о с т о ты  н е н а у ч е т я  д в е  
мысли м удроватя  недобраго на умъ его прждоша; первая убо мысль 
сиц ева: гл а г о л а ш е  бо, Господь н а ш ъ  1 и с у с ъ  Христосъ не прежде вЪкъ 
отъ Отца родися, но тогда, егда посланъ былъ Архангелъ Гавршлъ 
благовгЬстити пресвятой Д еве Марш. Другая же мысль ему С)Ъ мудро- 
ван1е: сод^теля Бога, непостижимаго и неописаннаго, Отца и Сына и 
Святаго Духа, описана глаголаше и человгЬчеобразна суща“.

1ерусалимск1й патр!архъ Оео фанъ, прибывъ В1> МлйЕБу, йбрйФПЛ'Ь 
в н и м а т е  л ю б в и  н а  с т р а д а л ь ц е в ъ :  онъ предложилъ n a T p ia p x y  Филарв-
ту облегчить положете ихъ; ДюнисШ и Арсеый освобождены были 
изъ темницы; Наседка успелъ освободиться отъ гонешя еще прежде. 
Совершенное же оправдате Дюнисш Филаретъ произнесъ не прежде 
того, какъ получилъ письменный отзывъ отъ другихъ патр1арховъ. 
Тогда (въ 1626 г.) особенною грамотою повел’Ьлъ онъ не читать более 
слова „и огнемъ" въ молитве водоосвящен1я и зачернить это слово 
въ Требник^. Такимъ образомъ волнеше невежества, дышавшаго рас- 
коломъ, было укрощено.

Исправлеше и печаташе книгъ при naTpiapxe Филарете продол
жалось непрерывно. Преп. Дшнис1й и сотрудники его указали много

10) АрсенШ Глухой пишетъ, что изъ числа 12 славянскихъ списковъ въ 10 спискахъ 
не было слова «и огнсмъ»; въ одномъ изъ двухъ остальпыхъ пропйсано оно на пол^, а  въ
другомъ надъ строкою; но въ лечатномъ требник'Ь это слово внесено уже въ строку.
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о ш и б о к ъ  в ъ  р а з н ы х ъ  ц е р к о в н ы х ъ  к н и г а х ъ .  С о г л а с н о  с ъ  в о л е ю  naTpiap
xa о с о б е н н о  т щ а т е л ь н о  п е р е с м о т р е н ы  б ы л и  Т р е б н и к ъ  и  С л у ж е б н и к ъ .  
Н о  т а к ъ  к а к ъ  т р е в о г и  н е в е ж е с т в а ,  з а в о л н а в а в ш а г о с я  и з ъ - з а  о д н о г о  
с л о в а , п о к а з ы в а л и ,  ч т о  в е с ь м а  н у ж н а  о с т о р о ж н о с т ь  в ъ  д е л е  и с п р а -  
в л е т я  д а  и  с а м ъ  п а т р 1 а р х ъ  Ф и л а р е т ъ  с т р е м и л с я  болЪе в с е г о  о х р а н и ть  

Р у с с к о е  о т ъ  и н о зе м н а го , о т ъ  латинства; ТО в ъ  и с п р а в л е н ш  к н и г ъ  п р и  
н е м ъ  с л е д о в а л и  п р е и м у щ е с т в е н н о  т а к ж е  с л а в я н с к и м ъ  с п и с к а м ъ .  В ъ  
1633 г . о к р у ж н о ю  г р а м о т о ю  о н ъ  т р е б о в а л ъ  о т о б р а т ь  п о  в с е м ъ  м е с т а м ъ  
и  п р и с л а т ь  в ъ  М о с к в у  д л я  п р е д а т я  о гн ю  у с т а в ъ ,  н а п е ч а т а н н ы й  с п р а в -  
щ и к о м ъ  Л о г г и н о м ъ  и ).

Въ то же время обращено особенное внимаше на распространеше 
хриспанства между Сибирскими народами. Еще тогда, какъ при царе 
Грозномъ покорена была Сибирь, въ ней стали селиться по местамъ 
PyccKie; въ 1603 г. уже крестились некоторые изъ.начальниковъ Чу- 
совскихъ Вогуличей. Въ 1620 году, по ревностной заботливости na
T p ia p x a  Филарета, положено было, для успеховъ веры, назначить архи
пастыря въ Тобольскъ; арх1епископомъ поставленъ Кипр1анъ, игуменъ 
Хутынсшй, уже известный ревностио къ отеческой вере. Благочести
вый царь Михаилъ снабдилъ Сибирскаго apxienncKona пособ1ями жиз
ни. Ревностный архипастырь выполнялъ надежды царя и naTpiapxa, 
крестилъ многихъ неверныхъ въ св. веру; а чтобы и жизнь христ1анъ 
не была соблазномъ для слабыхъ въ вере, онъ старался врачевать то 
сильное разслаблеше нравовъ, какое видно было въ Русскихъ посе- 
ленцахъ того края. Это стоило ему многихъ трудовъ и огорченШ. Для 
успеховъ веры и благочестая построилъ онъ несколько монастырей 
въ разныхъ м'Ьстахъ своей enapxin 12).

Заботы первосвятителя обращались и на бедственную, отдален
ную Иверш. ПерсидскШ шахъ Аббасъ, пользуясь бедств1ями Россш, 
страшно опустошилъ Грузш. КахетинскШ царь Теймуразъ I ВЪ 1619 Г. 
ПИСалъ КЪ царю Михаилу: „лучше бы у матери моей утроба пересохла 
и я бы не родился, нежели видеть, что православная хриспанская 
вера и земля Иверская при моихъ глазахъ разорены; въ церквахъ 
имя Бoжie не славится и онй стоять вс-ь пусты“. Теймуразъ умоЛЯЛЪ 
ПОДаТЬ ПОМОЩЬ Грузш. На еобор’Ь духовенства и земскихъ лицъ Ка- 
хепя, Карталитя и Имеретая приняты были въ подданство Русскаго 
царя. Росйя спешила подать возможную помощь бедствующей Церк
ви и государству Грузш. Въ 1637 г. при посольстве къ Теймуразу 
отправились „для разсмотра и исправлешя христианской веры" Ипат- 
скШ архимандритъ, два священника съ д1акономъ, два иконописца и 
столяръ съ матер1алами“.

а ) Грамота Акт. Эксп. III, № 228. Уставъ, изданный въ 1610 году, иовелЬно ото
брать «для того, что печаталъ его воръ и бражникъ чернедъ Логгинъ не по отеческому 
преданш, а своимъ самовольствомъ».

1а) Въ Туринск’Ь НиколаевскШ, въ АлапаевЬ Невьянсюй-Богоявленсмй, въ Tapi
СпасскШ, въ ТомскЬ Знаменсюй, въ Тобольск^ Николаевом й.
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Желая поддержать мирныя сношетя съ Poccieio, разоритель Гру- 
зш, шахъ Аббасъ, прислалъ въ 1625 году посольство въ Москву съ
дарами для великихъ государей. Патр1арху поднесена была риза Го
с п о д н я , в ъ  д р а г о ц 'Ь н н о м ъ  з о л о т о м ъ  к о в ч е г ^ ,  п о х и щ е н н а я  П е р т н а м и  
и з ъ  М ц х е т с к а г о  с о б о р а  13). П р и  э т о м ъ  с л у ч а й  п а т р 1 а р х ъ  и  с в я т и т е л и  
п о с т у п и л и  в е с ь м а  о с м о т р и т е л ь н о . О н и  р а з с у д и л и ,  ч т о  о р и з е  Г о с п о д 
н е й  н Ъ т ъ  п и с ь м е н н ы х ъ  с в и д е т е л ь с т в у  а  п о л о ж и т ь с я  н а  о т з ы в ъ  м а г о -  
м е т а н ъ  н е в о з м о ж н о : о с т а е т с я  о д н о — м о л и т ь  Б о г а  о б ъ  о т к р ы т ш  и с т и н ы . 
Н а з н а ч е н ъ  б ы л ъ  н е д е л ь н ы й  п о с т ъ  с ъ  м о л и т в о ю . П о с л е  т о г о  в ъ  к р е 
с т о п о к л о н н о е  в о с к р е с е н ь е  В е л и к а г о  п о с т а  п е р в о с в я т и т е л ь ,  с о в е р ш и в ъ  
в с е н о щ н о е  б д ’Ь ш е , п овел■ Ь лъ  в о з л а г а л ъ  п р и н е с е н н у ю  и з ъ  П е р с ш  с в я 
ты н ю  н а  н е д у ж н ы х ъ , к а к ъ  д р е в л е  р а в н о а п о с т о л ь н а я  ц а р и ц а  Е л е н а  
п о л а г а л а  н а й д е н н ы е  ею  к р е с т ы  н а  м е р т в е ц а .  И  к а к ъ  т о г д а  и с т и н н ы й  
к р е с т ъ  Х р и с т о в ъ  у з н а л и  п о  с и л е ,  в о с к р е с и в ш е й  м е р т в е ц а ,  т а к ъ  и  т е 
п е р ь  п о л у ч е н о  б ы л о  у д о с т о в 'Ь р е т е  с в ы ш е  о р и з е  Г о с п о д н е й :  б о л ь н ы е  
р а з н ы м и  б о л е з н я м и ,  п о  в о з л о ж е н ш  н а  н и х ъ  с в я т ы н и , п о л у ч а л и  и с ц 'Ь -  
л е ш я .  В ъ  ч е с т ь  п р и н е с е ш я  р и з ы  Г о с п о д н е й  в ъ  М о с к в у  у ч р е ж д е н о  
п р а з д н е с т в о  в ъ  1 0 -й  д е н ь  ш л я  и  с о с т а в л е н а  с л у ж б а  “ ).

После 14-л’Ьтняго правлешя патр1архъ Филаретъ преставился, 
въ старости доброй 1 октября 1633 года и погребенъ, при всеобщемъ 
плаче, въ первопрестольномъ Успенскомъ соборе. Знаменитый боя
ринъ въ дум* и на поле ратномъ при сроднике его царе беодоре, 
гонимый и невольно постриженный при Годунове, митрополитъ Ро- 
стовскШ при цервомъ самозванце, страдалецъ за веру и правду въ 
Ю-лЪтнемъ плене польскомъ, наконецъ патр1архъ и соправитель дер
жавному своему сыну,— Филаретъ Никитичъ Романовъ занимаетъ вид
ное место между великими людьми Русской земли, какъ незыблемый 
столпъ церкви и отечества въ самое трудное и опасное время. Онъ 
любилъ просвЪщеше: возвратясь изъ плена, онъ принесъ съ собою
съ юго-запада сознаше услуги просв'Ьщенш для вЪры. Въ ЧудовЪ
монастыре заведена была при немъ патр1аршая греко-латинская шко
ла, первымъ учителемъ въ ней былъ тотъ самый АрсенШ, который 
страдалъ предъ тЪмъ за ревность свою въ исправленш требника; въ 
1633 году она уже подавала иностранцу-путешественнику Олеарш 
надежды на лучшую будущность. А въ следующемъ году напечатали 
для нея при букваре несколько грамматическихъ правилъ. Подъ над-

1S) О пребыванш ризы Господней въ Грузш сохранилось следующее предаше. При 
распятш Господа нашего 1исуса Христа находился въ числ$ воиновъ одинъ Грузинецъ. 
Ему досталась, по жребш, риза Господня (хитонъ нешвенный). Возвратясь въ отечество, 
онъ подарилъ святыню сестрЪ своей, д'Ьвицй, а она, умирая, велела положить ее съ собою 
въ могилу. ВпослЬдствш риза Господня, вынутая изъ могилы девицы и вложенная въ 
драгоценный ковчегъ, сохранялась въ МцхетЪ, въ престольномъ храм4 первосвятителей 
Иверскихъ (Четь-Минея 10 шля).

!*) Ковчегъ съ ризою Господнею былъ положенъ въ нарочно устроенномъ мЪдномъ 
шатрЬ, у западной стЪны Успенскаго собора. Теперь эта святыня сохраняется въ собор
номъ алтарЪ, въ Петропавловскомъ придйлЬ.
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з о р о м ъ  naTpiapxa Ф и л а р е т а  с о с т а в л е н а  и  и с п р а в л е н а  е г о  р у к о ю  „ П о в е с т ь  
о б ы в ш и х ъ  п о с л е  ц а р я  Б о р и с а  з а м е ш а т е л ь с т в а х ъ "  ls).

П а п и з м ъ  н а  с е в е р е  н  а д е  л  а л  ъ  с т о л ь к о  з л а ,  а  н а  ю г е  м н и м о е  
с б л и ж е т е  с ъ  н и м ъ  Г р е ч е с к а г о  п р а в о с л а в 1 я  ( у т я )  р а з д и р а л о  Р у с ь  и  
т о п и л о  е е  в ъ  п о т о к а х ъ  собственной ея крови. Въ такое время не див
но с л ы ш а т ь  о т з ы в ъ  п р а в о с л а в 1 я  о п а п и з м е  н е  с л и ш к о м ъ  м я г г а й .  П а -  
т р 1 а р х ъ  Ф и л а р е т ъ  н а  с о б о р е  1 6 2 0  г о д а  п о л о ж и л ъ  п е р е к р е щ и в а т ь  о б р а 
щ а ю щ и х с я  и з ъ  л а т и н с т в а  к ъ  п р а в о с л а в ш :  п о с т а н о в л е ш е  н е п р а в о е  
п р е д ъ  у ч е ш е м ъ  д е р к о в н ы м ъ ,  н о  и з в и н я е м о е  у ж а с а м и  в р е м е н и  1в). В ъ  
т о м ъ  ж е  д у х е  г о р ь к а г о  н е д о с т о и н с т в а  п а п и з м о м ъ  о с у ж д е н ы  б ы л и  со- 
ч и н е ш я  К и р и л л а  Т р а н к в и л л ш н а  и  р а з с м о т р е н ъ  к а т и х и з и с ъ  Л а в р е н -  
т1я З и з а ш я  17).

Х о т я  л ю т е р а н с т в о  п р е д с т а в л я л о с ь  м е н е е  о п а с н ы м ъ , н е ж е л и  п а 
п и з м ъ , н о  п о с т а н о в л е ш е  о п е р е к р е щ и в а н ш  р и м с к и х ъ  х р и с п а н ъ  о т н е 
с ен о  и  к ъ  л ю т е р а н а м ъ . Ц а р ь  с т р о г о  п р е д п и с а л ъ ,  ч т о б ы  к а к ъ  в ъ  М о
с к в е ,  т а к ъ  и  в ъ  д р у г и х ъ  г о р о д а х ъ  п р а в о с л а в н ы е ,  н а х о д и в п п е с я  в ъ  
у с л у ж е н ш  у  и н о с т р а н ц е в ъ ,  о с т а в и л и  и  д о м ы  и х ъ  и  в п р е д ь  н е  п о с т у 
п а л и  б ы  к ъ  н и м ъ  д л я  р а б о т ъ  и  с л у ж б ы .

П р е е м н и к о м ъ  Ф и л а р е т а  н а  п е р в о с в я т и т е л ь с к о й  к а е е д р е  б ы л ъ  ар - 
х 1 еп и ск .о п ъ  П с к о в с к Ш  1 о а с а ф ъ , „ п о  и з в о л е н ш  ц а р я  и  п о  б л а г о с л о в е -  
ш ю  naT piapxa Ф и л а р е т а " .  С о в р е м е н н ы е  х р о н о г р а ф ы  г о в о р я т ъ ,  ч т о  „ н р а -  
в о м ъ  и  ж и з н ш  о н ъ  б ы л ъ  д о б р о д е т е л е н ъ ,  н о  к ъ  ц а р ю  н е  д е р з н о в е -  
н е н ъ " ,  т .-ё . не п о л ь з о в а л с я  т а к и м ъ  зн ач етем ъ  въ д'Ьлахъ государ- 
ственныхъ, какое по праву п р и н а д л е ж а л о  в е л и к о м у  п р е д м е с т н и к у  е го , 
отцу г о с у д а р я .  П е ч а т а ш е  богослуж еС Н Ы Х Ъ  КНИГЪ ПрОДОЛЖМОСЬ И ПРИ 
н о в о м ъ  п а т р ! а р х е :  1 о а с а ф ъ  с п е р в а  п о з в о л и л ъ  и з д а т ь  Т р е б н и к ъ ,  У с т а в ъ  
и  С л у ж е б н и к ъ  Ф и л а р е т а  б е з ъ  п е р е м 'Ь н ъ ; но потомъ счелъ необходи- 
мимъ исправить въ них/ь о ч е н ь  м н о г о е . 1’л а в н о е  и с п р а в л е ш е  с о с т о я л о
в ъ  п о п о л н е т и  ч и н о в ъ  м о л и т в а м и  и  дМств1ЯМИ, частш ж е  в ъ  о т м е н е
н 'Ь к о т о р ы х ъ  д 'Ь й с т в Ш  18). В ъ  д р у г и х ъ  к ы и г а х ъ ,  напр. ВЪ ОКТОИХЬ, Ж в-

л а л и  и с п р а в л я т ь  о ш и б к и  п и с ц о в ъ  п о в е р к о ю , н о  п о  с п и с к а м ъ  СЛавдн*

1!) Она напечатана въ Москва, въ 1837 году, подъ назвашемъ «Рукопись Филарета».
16) Правила о перекрещиванш латинянъ и ушато въ отменены рйшешемъ naTpiap- 

шаго Собора въ МосквЬ 1667 года и грамотою Константинопольскаго n a T p ia p x a  1еремш 
въ 1718 году.

п) Въ 1627 году разсмотрЬно было «учительное евангел!е» Транквиллшна и опреде
лено,—какъ это сочинеше, такъ и друпя сочинешя Кирилла, катя  найдутся, сжечь «и 
чтобъ впредь никто никакихъ литовскихъ книгъ не покупалъ» (Собр. грам. 3,298). Книгу 
пересматривалъ свящ. Иванъ НасЬдка. Катихизисъ Зизашя паи. 1628 г. въ Москв^; испра
вителями были БогоявленскШ игуменъ Hcaifl и типографъ ГригорШ Онисимовъ, спорив- 
пие съ Зизашемъ ц’Ьлые три дня; они выпустили все, что имъ казалось новостью, и внесли 
то, что казалось, хотя не всегда было, стариною.

18) Напр., въ Филаретовомъ требник^ 1623 г. положено погРобвн1о овшцеш швовч 
а га Ioaoaipyuoni) 0И0 ОТМТШбНО. ВЪ ПбрВОМЪ! М. началЬ чина иоповЪди по ложе hi. указъ,
какъ iepeflMb вязать и разрешать; ЗД’Ьсь же положено въ велишй постъ, исключая первую 
и последнюю седмицы, ■Ьсть рыбу въ четыре дня недЗига: въ субботу, воскресенье, втор- 
никъ и четвертокъ. Въ 1оасафовомъ требникЬ это исключено.
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скимъ, или же только однимъ своимъ разсуждешемъ. Особенно же 
усердно продолжали печатать еще не напечатанныя службы. Въ по- 
co6ie къ улучшешю книгъ собирали славянсше списки въ Москву изъ
монастырей; но точно такъ же, какъ при naTpiapxi Филаретй, глубоко чув
ствовали и сознавали, что въ исправленныхъ книгахъ остается много 
разныхъ погрешностей.

По кончин'Ь naTpiapxa 1оасафа I на престолъ n a T p ia p n iif i возве- 
денъ былъ, по избранш жреб!емъ, Симоновсгай архимандритъ, старецъ 
1осифъ (27 марта 1643 года).

Вскоре посл^ того (12 ш ля 1645 года) скончался царь Михаилъ 
добродушный первоначальникъ державнаго рода Романовыхъ на пре
столе Русскомъ. Предъ кончиною, находясь въ полномъ сознанш, онъ 
вел'Ьлъ призвать царицу, сына Алексея Михайловича съ дядькою его, 
Борисомъ Ивановичемъ Морозовымъ, и патриарха; простился съ женою 
благословилъ сына на царство, при чемъ сказалъ Морозову: „Тебе, 
боярину нашему, приказываю сына и со слезами говорю: какъ намъ 
ты служилъ и работалъ съ великимъ весел1емъ и радостью, оставя 
домъ, имЬте и покой, пекся о его здоровье и наученш страху Бо
жш и всякой премудрости, жилъ въ нашемъ доме безотступно въ 
T e p n im n  и безпокойстве тринадцать летъ и соблюлъ его какъ зени
цу ока: такъ и теперь служи".

Снова увид’Ьли люди Руссгае в'Ьнецъ Мономаха на глав^Ь шест-
надцатилетняго отрока 19). Но еще не знали они, что юному царю 
Алексею промыслъ БожШ предназначилъ расширить пределы госу
дарства, стесненные при отц!> его 20).

19)  Ц а р ь  А л е к с е й  М и х а й л о в и ч ъ  р о д и л с я  о т ъ  в т о р о г о  б р а к а  ц а р я  М и х а и л а  с ъ  д о 
ч е р ь ю  б Ъ д н а г о  д в о р я н и н а  С т р е ш н е в а ,  Е в д о к и е й  Л у к ь я н о в о й .  П е р в а я  с у п р у г а  ц а р я  М и х а и л а  
б ы л а  M a p i f l  В л а д и н п р о в н а ,  д о ч ь  д у м н а г о  б о я р и н а ,  к н я з я  Д о л г о р у к о в а .

20)  У к л о н я я с ь ,  п о  в о з м о ж н о с т и ,  о т ъ  о п и с а т я  Д'Ьлъ г о с у д а р с т в е н н ы х ^  н е  и м Ь в ш и х ъ  
т е с н о й  с в я з и  с ъ  ц е р к о в н ы м и  д е л а м и ,  м ы  н е  г о в о р и л и  о н е с ч а с т н о й  в о й и й  ц а р я  М и х а и л а  
с ъ  П о л ь с к и м ъ  к о р о л е м ъ  В л а д и с л а в о м ъ  ( г Ь м ъ  с а м ы м ъ ,  к о т о р ы й  в ъ  с м у т н о е  в р е м я  б ы л ъ  
и з б р а н ъ  н а  М о с к о в с ш й  п р е с т о л ъ ) .  В о й н а  э т а  б ы л а  н е у д а ч н а :  п р и  з а к л ю ч е н ш  м и р а  в ъ  
1 6 3 4  г о д у  у с т у п л е н ъ  П о л ь ш а  С м о л е н с к ъ  с ъ  н и с к о л ь к и м и  г о р о д а м и  С й в е р с к а г о  к р а я .  Д л я  
п р и м и р е ш я  с о  Ш в е д а м и  ( 1 6 1 7  г . )  о т д а н а  б ы л а  И ж о р а  и  К о р с л 1я ,  т . - е .  в с е  п р и б р е ж ь е  Ф и н -  
с к а г о  з а л и в а .



Г Л А В А  II.
Угодники Божш, живппе въ первой половин^ XVII в*ка, преподоб
ные: ДшнисШ, архимандритъ лавры Серпевой. — Ученикъ его блаж. 
Дороеей,—Иринархъ, игуменъ Соловецтй,—Дюдоръ ЮрьегорскШ, — 
ПрокопМ Вятск1й,—Васеданъ ТотемскШ,— Симеонъ Верхотурск1й,—Си
монъ Воломсшй. Упадокъ иночества и просв%щен!я. — Семена буду-

щаго раскола.

Обратимъ благоговейный взоръ на подвиги угодниковъ Божшхъ, 
современныхъ царствованш перваго самодержца изъ благословеннаго 
рода Романовыхъ. Начнемъ съ великаго поборника вЪры и отчизны, 
преп. Дюнимя, архимандрита CeprieBofl лавры. Освобожденный отъ 
истязанШ, которымъ подвергнуть былъ за исправлеше требника, онъ 
им-Ьдъ утеш ете принять въ обители своей naTpiapxa 1ерусалимскаго, 
своего защитника отъ неправеднаго гонеш я. Первосвятитель ©еофанъ 
возложилъ на страдальца правды свой клобукъ, положивъ его прежде 
къ ногамъ преп. Серпя и совершивъ молитву къ угоднику Божш. И 
всему братству лавры, со слезами радости, изъявилъ патр!архъ одо- 
бреше за его подвиги: „прежде слышали все церкви восточный скорбь 
вашу и трудъ, понесенные вами за Христа отъ гонителей правой ве
ры, а ныне очи мои видели все, за что пострадали вы, и не напра
сно, потому что многимъ послужило это ко спасешю".

Особенно патрархъ иэъявилъ желаше видеть тЪхъ иноковъ оби
тели, которые во время беды ратной дерзнули возложить на себя 
броню и съ оруяиемъ въ рукахъ ратовать противъ враговъ. Преподоб
ный Дюнисйй принялъ было требоваше naTpiapxa съ недоумешемъ, 
но подвижники добровольно вызвались: „Яви насъ, отче, владыке 
нашему; буди все по воле его".

И представлено n a T p ia p x y  более двадцати иноковъ, „въ нихже 
первый былъ именемъ АеанасШ Ощеринъ, зело старъ сый и весь уже 
пожелтелъ въ сединахъ". Патр1архъ спросилъ его: „ты ли ходилъ на 
войну и начальствовалъ надъ ратью мученической?" Аеанайй ответ- 
ствовалъ: „ей, владыко святый, понужденъ былъ слезами кровными". 
Патр1архъ спросилъ еще: „Что теб^ свойственнее—иночество ли въ 
молитвахъ тайно или подвигъ передъ всеми людьми?" АеанасШ, покло
нясь, ответствовалъ: „всякая вещь и дело, владыко святый, въ свое 
время познается: у васъ, святыхъ отецъ, отъ Господа Бога власть въ
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рукахъ разрешить и связывать. Что творю и сотворилъ,—то сделано 
по долгу послушатя"; и обнаживъ голову, поклонился ему и сказалъ: 
„известно теб* да будетъ, владыко мой, вотъ подпись латынянъ на 
главе моей отъ оруяйя; а еще и въ лядвшхъ моихъ находится шесть 
памятей свинцовыхъ; сидя же въ келлш въ молитвахъ, какъ можно 
найти было добровольно такихъ будильниковъ къ воздыханш и сто- 
нанш? Все это не по нашему изволешю, но по воле пославшихъ насъ 
на службу Божш".

Патр1архъ, безъ сомнешя, удовлетворенный сознатемъ, что надъ 
воинственнымъ одушевлешемъ защитниковъ лавры господствовалъ 
духъ иноческаго благочеспя, смирешя и простоты, благословилъ Аеа- 
наыя, целовалъ его съ любовно и прочихъ его сподвижниковъ отпу
стить съ похвалою.

Преп. ДкшисШ ввелъ въ обители чтете беседъ св. Златоуста по 
переводу, сделанному Максимомъ и Силуаномъ, также беседъ Григо- 
pifl Богослова, и разсылалъ ихъ списки по монастырямъ. „Келья не 
имеетъ устава", говорилъ ДшнисШ; въ келье, по своей горячей люб
ви къ Богу, онъ почти все время проводилъ въ молитве, въ чтенш 
слова Бож1Я и писатй св. Отцовъ. Спать ложился за три часа до 
благовеста къ заутрене: когда приходилъ къ нему пономарь съ све
чою, онъ въ малой мантш: полагалъ 300 поклоновъ земныхъ; потомъ, 
разбудивъ келейниковъ, шелъ въ церковь. Онъ строго соблюдалъ цер-
ковный уставъ, не позволяя ничего убавлять противъ него. Самъ чи-
талъ и нелъ на клиросе. Признательный къ благотворителямъ оби
тели, онъ требовалъ, чтобы читались синодики на проскомидш. Въ 
каждую утреню обходилъ онъ церковь и осматривалъ, все ли въ хра
ме; выходилъ съ брайею и на работы монастырсия. У него были и 
живописцы, и иконописцы, и мастера золотыхъ и серебряныхъ делъ. 
Онъ усердно заботился о храмахъ не только лавры, но и селъ мона- 
стырскихъ, где построено имъ несколько новыхъ храмовъ, особенно 
после разгрома польскаго. Все, что получалъ онъ для себя отъ бла
готворителей, употреблялъ онъ не на себя.

Изъ числа учениковъ преп. Дюниетя особенно известенъ блаж. 
Дороеей, по прозванш—„Трудникъ" *). Келарь Симонъ Азарьинъ пи
шетъ о немъ: „онъ былъ такъ твердъ въ благочестга, что никогда не 
оставлялъ церковнаго богослужешя, исправлялъ должность пономаря 
въ. церкви чудотворца Никона и вместе съ темъ былъ канонархи- 
стомъ и книгохранителемъ. Въ келье выполнялъ онъ правило необы
кновенное: ежедневно читалъ весь псалтирь и клалъ до 1000 покло
новъ, притомъ же писалъ книги. Спалъ онъ очень мало и никогда не 
ложился для сна. Пищею его служилъ кусокъ хлеба и ложка толок
на и притомъ не каждый день; только по убеждешю архимандрита 
сталъ онъ есть хлебъ съ квасомъ. По известш священника Ивана

*) Въ рукописных! святцахъ: «преп. Дороеей трудникъ бысть ученикъ преп. Дюнисш 
архимандрита: преставися въ л!то 7130» (1622).
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НасЬдки, Дороеей, усердно трудивппйся для раненыхъ и больныхъ,
много терпЬлъ нещлятностей и по особенности своей жизни. СлЬдив- 
niie за жизнш его замечали, что не Ьдалъ онъ по три и по четыре
дня, а иногда и ц'Ьлую нед’Ьлю. Иные говорили о немъ, что онъ — 
с в я т о й  ч е л о в 'Ь к ъ ; д ругч е  ж е , в и д я  е г о  в а л я ю щ и м с я  у  с т Ь п ы  и л и  у

нечки, смЬялись надъ нимъ, какъ надъ глупцомъ. „Разъ и я,—гово- 
ворилъ НасЬдка,—смеялся надъ нимъ вм'ЬсгЬ съ другими. ДюнисШ, 
замЬтивъ это, строго посмотрЬлъ на меня. Спустя 10 Л’Ьтъ, въ духов
ной бес&дЬ въ MocKBi напомнилъ я Дюнисш о зам’Ьчанш его отно
сительно Дороеея; авва сказалъ: „не спрашивай иноковъ о дЬлахъ 
иноческихъ. Для насъ б’Ьда открывать м1рянамъ наши тайны". Я греш
ный просилъ объяснить мнЪ это. „Вы, м1ряне, сказалъ онъ, если услы
шите худое о чернецахъ, осуждаете ихъ на грЪхъ себЬ; а если услы
шите доброе, не стараетесь подражать тому, а только хвалите; изъ 
вашей похвалы выходитъ опасное искушете для насъ: раждается гор
дость". На вопросъ о значенш строгаго взгляда его онъ отв'Ьчалъ: 
„вы смеялись надъ челов'Ькомъ святымъ, оттого, что жилъ онъ не 
по-вашему. МпЬ известно, что не ■Ьдалъ онъ по нед’Ьл’Ь, по 10 дней 
капли воды не бывало у него во рту; ходилъ босой, нагой, голодный, 
съ неумытыми руками и лицомъ. Онъ мучился блудными помыслами 
и потому-то томилъ себя голодомъ и жаждою".

Посл'Ь опустошешй польскихъ, въ селахъ лавры храмы были сож
жены или ограблены. Преп. архимандритъ построилъ нисколько церк
вей сельскихъ, изъ которыхъ иныя еще доселЪ ц’Ьлы. Ревностный о 
благолЪпш дома Бож1я, онъ имЬлъ въ запасЬ всякую церковную 
утварь и, когда являлись просители, съ любовью выдавалъ нужное 
для той или другой церкви.

Проведя жизнь въ высокихъ подвигахъ любви къ Б огу и къ 
ближнему, авва ДншисШ мирно преставился 10 мал 1088 года, и иа- 
Tpiapxb Филаретъ самъ отшЬвалъ его 2).

Въ то же время проиялъ благочеспемъ другой настоятель об
ширной и многолюдной обители^ преп. Иринархъ^ игуменъ СолфвецкШ
съ 1614 года. Тогда настоятель Соловецкаго монастыря былъ лицомъ 
весьма значительнымъ для ц'Ьлаго еЬвернаго края. На него возлага
лась защита севера отъ Шведовъ и Датчанъ. Хотя съ Шведами за
ключенъ былъ тогда миръ, но и на нихъ нельзя было полагаться; а 
Датчане, увлекаясь надеждою на счаспе Шведовъ, потребовали отъ 
Россш, чтобы отдана имъ была вся Лаплащця (земля Лопарей), и 
приготовились поддерживать требоваше свое морскою войною. Царь 
Михаилъ, предоставивъ блаж. игумену Иринарху, кромЪ безпошлин-

а) Мощи преп. Дшниыя погребены въ палаткЬ при юго-западномъ притвор^ Троиц- 
каго собора лавры. Жипе его и канонъ ему написаны келаремъ Симеономъ Азарьинымъ. 
По словамъ Симона, ДюнисШ былъ роста высокаго, съ лицемъ благол’Ьпнымъ, съ очами 
светлыми, веселыми, съ бородою долгою и широкою. Портретъ, снятый съ него по пре- 
ставленш, хранится въ Серпевой лаврЪ.
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ой продажи соли и рыбы, казенную подать съ монастырскихъ кре- 
стьянъ и еще казенную долю съ рыболовныхъ промысловъ на Нор- 
вежскомъ берегу моря, предписывалъ привесть все крепостныя строе-
нш монастыря въ полное оборонительное состояте на случай войны. 
Сколько заботъ и трудовъ игумену! На восточной сторон’Ь монастыря 
проведена вторая каменная стена съ двумя огромными башнями; вну
три монастыря построены два корпуса для военныхъ людей; на се
верной и южной сторонЪ обители проведены глубоше рвы, выкладен- 
ные камнемъ. Въ Сумскомъ и Кемскомъ острогахъ сделаны новыя 
укр'Ьплетйя. Въ нихъ и въ обители число военныхъ людей увеличилось 
до 1040 челов’Ькъ,—на содержанш монастыря. Датчане въ 1623 г. на 
четырехъ военныхъ. корабляхъ явились у Корельскаго острова, огра
били нЪкоторыхъ русскихъ промышленниковъ, но ни на что бол4е 
не отважились и возвратились. При такихъ заботахъ объ ограждения 
обители отъ вн’Ьшнихъ б"Ьдъ преп. Иринархъ, какъ самъ былъ при
меромъ духовной жизни, такъ и ревновалъ возбуждать и поддержи
вать въ братш заботу о жизни духовной. Эта ревность заставила его 
просить великихъ государей—царя и родителя его naipiapxa, дабы 
словомъ власти напомнили забывчивымъ инокамъ о ихъ обязанно- 
стяхъ. Во все время правлешя своего преп. Иринархъ отличался сни
сходительною кротостью въ отношенш къ другимъ и строгостью къ 
себ^. Проведя послЪдте два года свои безъ дЪлъ начальственныхъ, 
въ подвигахъ безмолвной молитвы, онъ преставился 17 ш ля 1628
го д а *).

При настоятельства преп. Иринарха подвизался въ Соловецкомъ 
монастыре преп. Дюдоръ Юрьегорстй, постриженный въ иночество 
еще игуменомъ Антошемъ, который поручилъ его въ надзоръ духов
ному иноку, iep0M0Haxy 1осифу Новгородцу.

Похоронивъ отца своего, скончавшагося инокомъ въ Соловкахъ, 
Дюдоръ пожелалъ видеть Соловецкихъ отшельниковъ, подвизавшихся 
на пустыхъ островахъ. Онъ ушелъ на пустынный островъ, не взявъ 
съ собою ни пищи, ни питья; ходя 40 сутокъ по острову, онъ изне- 
могъ до крайности, некоторые изъ братШ нашли его лежавшимъ подъ 
деревомъ и едва живымъ; они принесли его на монастырское подворье 
и призвали духовника. После исповеди, укрепившись пищею, ревни
тель отшельнической жизни поселился на пустынномъ острове, при 
двухъ найденныхъ имъ отшельникахъ. Отсюда ходилъ онъ беседовать
и съ другими отшельниками, каковы были: старецъ Ефремъ, Ники- 
форъ Белецъ, Алексей Калужанинъ, 1оасафъ Тихонъ Москвичъ, вео
доръ Рязанецъ, Порфирift, Трифонъ, 1оасафъ, Севасйанъ и друие. 
Пустынникъ Тихонъ, по настоятельной просьбе его, разсказалъ о се
бе, что онъ ушелъ изъ Алексина во время перваго самозванца, оста-

3) Жиие преп. Иринарха написано (около 1640 г.) Калязинскимъ игуменомъ Ила- 
ршномъ, постриженникомъ Соловецкимъ. Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ особой 
часовнЬ.

Толстаго.— licropifl Русск. Церкви.
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в и в ъ  в с е  с в о е  и  п е р е п л ы в ъ  н а  у т л о й  л о д к е  м о р е . Н и к и ф о р ъ ,  в с т р е 
ч е н н ы й  безъ в с я к о й  о д е ж д ы , п о  с п е ш и  л  ъ  с к р ы т ь с я  и  т о л ь к о  сказалъ: 
„посещай подвижниковъ, Дюдоръ, чтобъ и самому иметь отъ Бога 
у т е ш е т е " .  Д ю д о р ъ  у с е р д н о  п о с е щ а л ъ  п у с т ы н н и к о в ъ ,  д о с т а в л я я  и м ъ  
необходимое для жизни. ВпослгЬдствш брат1я обители стали роптать
на то и  говорили: „хлебъ обители тратится на техъ, которые не тру
дятся ДЛЯ обители". Особенно же, к о г д а  у ш е л ъ  в ъ  о тш ел ьн и ч еств о  
больничный келарь К и р и к ъ , л у ч ш е  к о то р аго  н и кто  н е  х о д и л ъ  за  боль
ны м и , брагп я  си л ь н о  в о зм у т и л а с ь , и  и г у м е н ъ  И р и н а р х ъ  в ы н у ж д е н ъ  
бы лъ  п р и н я т ь  м ^ р ы  п р о т и в ъ  с тр ас ти  к ъ  о тш ел ь н и ч еств у . О нъ п о с л а л ъ
братш, стрельцовъ и рабочихъ на острова, съ темъ, чтобы они воз
вратили отшельниковъ въ монастырь; тогда и Дюдоръ вместе съ 
другими заключенъ былъ въ оковы въ больнице, и къ нему при
ставлена была стража. Спустя три месяца, онъ снова ушелъ на островъ 
и прожилъ здесь полгода. Братъ его, живнпй также въ Соловецкомъ 
монастыре, отыскалъ его, но въ самомъ жалкомъ положение,-*-разсла- 
бевшимъ отъ борьбы съ нечистыми духами. Дюдоръ решился теперь 
разстаться съ Соловками и удалиться на Онегу. Недалеко отъ Кено- 
озера, въ пустынномъ лесу, избралъ онъ себе место для пребывания 
и началъ подвизаться. Но соседте жители вынудили его уйти отсе
ле. Ему понравилась Юрьева гора надъ озеромъ Водломъ, въ 25 вер. 
отъ Олонца къ северу; здесь водрузилъ онъ крестъ, поставилъ келью 
и началъ подвизаться въ молитве; сюда вскоре пришелъ къ нему 
пустынникъ Прохоръ, и они 7 летъ провели отшельниками. Послё 
того Дюдоръ решился основать здесь обитель Св. Троицы и отпра
вился въ Москву; при посредствЪ келаря Серпевой лавры Александ
ра *) получивъ доступъ къ великой старице Марее Ивановне (матери 
царской), онъ получилъ отъ нея разную утварь д  200 руб. денегъ; 
царь Михаилъ далъ старцу грамоту; отъ другихъ благотворителей по
лучено имъ 300 рублей. Такъ построены были храмъ и обитель. Ско
ро собралось довольное число ОратШ и построенъ былъ еще храмъ
Богоматери съ приделомъ въ честь Соловецкихъ чудотворцевъ. Хле
бопашества своего еще не было у обители, а место было вдали отъ 
поселешй. Поэтому случилась нужда въ хлебе. Поднялся ропотъ на 
старца: „деньги,—говорили,—истратили на храмъ, а питаться намъ 
нечемъ“. Потерпите,—отвечалъ старецъ, и самъ сталъ на молитву. Ему 
явился светлый старецъ. Кто ты?—спросилъ Дюдоръ. „Я Александръ 
Ошевенсшй1*,— сказалъ явившШся: „не скорби, а утверждай братш; 
пропиталъ же Господь народъ ИзраильскШ въ пустыне, а васъ не
много; будетъ время, что здесь соберется множество иноковъ, теперь

*) Келарь Серпевой лавры, старецъ Александръ Булатниковъ, изъ знатнаго рода, 
заступилъ мЬсто знаменитаго Авраавпя Палицына, возвратившагося (въ 1621 г.) въ Соло- 
вецшй монастырь «на свое об^щате». Александръ былъ келаремъ около 20 л'Ьтъ и при
несъ лавр* богатые вклады. Онъ былъ воспр1емникомъ отъ купели царевича Алексея и 
царевенъ, сестеръ его.
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же скажи братш, чтобы ловили рыбу въ озерЬ". Старецъ не съ пер- 
ваго раза повЬршгь явившемуся, опасаясь оболыцетя; три раза явил
ся ему небожитель и только тогда, когда явившШся произнесъ мо
литву Господню, Дюдоръ выслушалъ его довЬрчиво. Брайя столько 
наловили рыбы, что, оставивъ себЬ нужное, продали на 60 рублей и 
купили хлЬба. Въ другой разъ избавились отъ голода тЬмъ, что не
чаянно нашли въ лЬсу черную куницу и продали ее за 8 рублей. Въ 
монастырь присланъ былъ для усмирешя отъ naTpiapxa Филарета 
инокъ беодосШ, человЬкъ безпокойный. Разъ такъ озлобился онъ на 
старца, наставлявшаго его добру, что хотЬлъ убить его. Онъ завелъ 
преподобнаго въ лЬсъ подъ какимъ-то предлогомъ и жестоко избилъ 
его, до того, что бросилъ подъ деревомъ, считая умершимъ. Когда 
старецъ, пришедши въ себя, добрелъ кое-какъ до кельи, беодосШ 
испугался и бросился въ ноги настоятелю, прося простить его. „Богъ 
да простить тебя, чадо—это не твое Д'Ьло, а дЬло врага",— отвЬчалъ 
незлобный старецъ и не сказалъ тогда никому о случившемся. бео
досШ и послЬ того не переменился. О нъ . началъ возмущать братш 
противъ настоятеля и уговорилъ нЬкоторыхъ удалиться изъ обители.
17 челов’Ькъ убЬжали съ 6еодос1емъ, похитивъ, что только могли, изъ 
собственности монастырской. Дюдоръ благодарилъ Бога, что избавилъ 
обитель отъ смутъ и тревогъ. Много и другихъ скорбей пришлось 
испытать Олаж. Дюдору; но онъ все переносилъ терпеливо. Большая
часть времени его проходила въ уединенной молитвЬ. Приблизился 
и конецъ жизни его. Собираясь Ьхать въ Каргополь, по нуждамъ оби
тели, старецъ собралъ братш и убЬждалъ проводить жизнь иноче
скую и не слушаться людей, подобныхъ веодосш; а старцу Прохору 
сказалъ: „уже намъ съ тобой здЬсь не видаться; если Богу угодно,
увидимся въ будущемъ в М “. И точно, прибывъ въ Каргополь, онъ
з а б о л Ь л ъ ,  п р ю б щ и л с я  с в . Т а и н ъ  и  м и р н о  с к о н ч а л с я  27 н о я б р я  1633 
г о д а . О н ъ  п о г р е б е н ъ  б ы л ъ  з д Ь с ь  п о д ъ  ц е р к о в ь ю ; н о  с о б е с Ь д н и к ъ  е г о  
П р о х о р ъ , с п у с т я  д в а  г о д а ,  п е р е в е з ъ  н е т л Ь н н о е  т Ь л о  е г о  в ъ  о б и т е л ь , 
г д Ь  он о  б ы л о  п о х о р о н е н о  н а  ю ж н о й  с т о р о н Ь  х р а м а  с в . Т р о и ц ы . П о с л Ь  
п р е п . Д ю д о р а  о с т а л о с ь  д у х о в н о е  з а в Ь щ а ш е ,  в ъ  к о т о р о м ъ  с т р о г о  з а -  
п о в Ь д а л ъ  о н ъ  б р а т ш  о т н ю д ь  н е  д е р ж а т ь  в ъ  о б и т е л и  н и ч е г о  х м е л ь -  
н а г о  ®).

Въ XYII вЬкЬ немало являлось людей съ именемъ юродивыхъ. 
Патр1архъ 1оасафъ I въ 1636 году писалъ: „иные ходятъ въ образЬ 
пустынническомъ и въ одеждахъ черныхъ и веригахъ, растрепавъ во
лосы, но не для Господа и не въ ГосподЬ" в). И позднЬе соборъ 1667 г. 
осуждалъ такихъ же людей: „иже мнятся благоговЬйни быти, но суть 
же таковы, живутъ посреди градовъ и селъ въ образЬ отшельника и 
затворника, волосаты, и въ монашеской свитцЬ, иные же и въ желЬ-

5) Мощи преп. Дшдора почиваютъ подъ спудомъ въ храмЪ бывшей обители его, 
ньигЬ приходскомъ Янгорскаго погоста.

®) Акты археогр. экспед. III, 402.
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захъ скованы, такожде наги и босы ходятъ по городамъ и селамъ 
въ Mipi, тщеслав1я ради, да воспршмутъ славу отъ людей и да по
читаютъ ихъ за святыхъ, ко прелести простымъ и невежд амъ“ 7). Не 
таковъ былъ блаж. ПрокопШ ВятскШ. Взявъ на себя иго юродства 
для одного Христа, для Христа онъ несъ его до смерти: до смерти 
терп’Ьлъ скорби самолюб!я, язвимаго то насмешками, то бранью, то 
холодностго людей, до смерти заставлялъ страдать плоть свою и отъ 
недостатка пищи и отъ перем'Ьнъ погоды. Онъ блаженно почилъ 21 
декабря 1627 года 8).

Въ пред’Ьлахъ Тотемскихъ подвизался преп. Васйанъ. Въ Mip- 
скомъ быту онъ былъ портнымъ, жилъ въ бракЪ и им’Ьлъ двухъ сы
новей. Потомъ, въ Тотемской обители принявъ монашество, года два 
провелъ въ подвигахъ послушашя подъ настоятельствомъ настоятеля 
берапонта. Ревнуя же о высшемъ совершенств^, по благословенш игу
мена, поселился въ 50 верстахъ отъ Тотьмы, на р. ТикснЬ, при храмЪ 
св. Николая. Сперва жилъ онъ здЪсь на паперти храма, потомъ упро
силъ причтъ и окрестныхъ жителей уступить ему мЬсто въ 20 саже- 
няхъ отъ храма для хижины. Ему поставили келью, и онъ началъ 
уединенно подвизаться въ постЪ и молитв^. Это было въ 1594 г. Онъ 
приходилъ въ храмъ на каждую службу, а въ келкЬ совершалъ ино
ческое правило. По благословенш наставника своего верапонта, воз-
л о ж и л ъ  о н ъ  н а  г Ь л о  с в о е  в е р и г и ,  н а  п л е н и —-Ц 'Ь пь, на ч р в С Л й — Ж в-

л'Ьзный обручъ, а на голову подъ куколемъ над’Ьлъ железную шапку 
Въ такомъ од’Ьяши подвизался онъ 13 л-Ьтъ. Онъ не лускалъ никого 
къ ce6i въ келью, кром£ духовнаго отца, и питался подаяшемъ, ко
торое принималъ въ оконц'Ь кельи. Такъ подвизался рабъ БожШ въ
строгомъ затвор’Ь, очищ ая духъ  страдатям и гр'Ьшной плоти для
жизни небесной. Уразум'Ьвъ близкую кончину свою, преп. Васйанъ 
призвалъ духовника, исповедался, прюбщился св. Таинъ и тихо пре- 
далъ духъ свой Богу 12 сентября 1624 г. Только при погребеши 
узнали, какими тяжестями смирялъ онъ тЬло свое ®).

Другой подвижникъ того же времени, Симеонъ Верхотурск ifi,
или М еркунш нстй, былъ родомъ изъ  дворянъ, но скрывъ знатность 
свою въ смиренш хриспанскомъ, велъ жизнь бедняка. Переходя изъ 
деревни въ деревню, шилъ онъ платье преимущественно для б’Ьдныхъ; 
кончивъ работу, уходилъ изъ дома рано по утру, когда вс’Ь спали, 
чтобы избежать не только денежной Платы, но и слова благодарнаго 
за работу. Онъ доволенъ былъ и т^мъ, что давали пищу и кровъ. 
Чаще всего проживалъ онъ въ погосгЬ Меркушахъ, въ 50 верстахъ

7) Дополн. къ акт. истор. Т, 465, 474.
*) Мощи блаж. Прокошя почиваютъ подъ спудомъ въ соборной церкви Вятскаго 

Успенскаго монастыря.
9) По кончин* преп. BacciaHa на м^стб подвиговъ его устроился монастырь съ 

церковью въ честь Нерукотворенной иконы Спасителя. Въ этой церкви (нынЬ приходской) 
находится могила преп. Васиана. Почиташе памяти его началось съ моровой язвы 1647
года, когда у гроба его M H o r i e  получали исп^лете.
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отъ Верхотурья, гдЪ была пристань для судовъ, плававшихъ по
p. Т у р Ь . О н ъ  л ю б и л ъ  в ъ  т и ш и  у е д и н е ш я  н а с л а ж д а т ь с я  к р а с о т а м и  
природы и прославлять Творца ея. Когда не было работы, бралъ онъ
уду, садился на берегу рЪки и доставалъ оттуда лишь нужное для
о д н о го  д н я . Е щ е  п о н ы н ’Ь  ц 'Ь л а  е л ь  н а  у т е с и с т о м ъ  б е р е г у  р .  Т у р ы , г д ’Ъ 
п о л ю б и л ъ  с и д Ь т ь  б л а ж е н н ы й , з а н и м а я с ь  л о в л е ю  р ы б ы . В о г у л и ч и  и  
д р у п е  и н о р о д ц ы  к р а я  т о г д а  б ы л и  н о в ы м и  х р и с т и а н а м и ; б л а ж . С и м е о н ъ  
в е т у п а л ъ  с ъ  н и м и  в ъ  р а з г о в о р ы  и  у ч и л ъ  х р и с й а н с к о м у  б л а г о ч е с т ш . 
Р а с п о л а г а я  к ъ  с е б Ь  e i f l H u x b  с в о е ю  у с л у ж л и в о с т и » ,  о н ъ  н а х о д и л ъ  
с е р д ц а  и х ъ  о т к р ы т ы м и  д л я  п р и н я т ш  н а с т а в л е н Ш  е г о  и  у с е р д н о  с Ь я л ъ  
в ъ  п р о с т ы х ъ  д у ш а х ъ  п р а в и л а  с т р а х а  Б о я й я .— Н и к о г д а  н е  о с т а в л я л ъ  
о н ъ  п о с е щ а т ь  б о г о с л у ж е ш е  х р а м а  и  о с о б е н н о  х р а м а  М е р к у ш е в с к а г о . 
Ч и с т а я  ж и з н ь  е г о  с л у ж и т ь  п р и м Ь р о м ъ  д л я  д р у г и х ъ ;  а  э т о т ъ  п р и м Ь р ъ  
о с о б е н н о  н у ж е н ъ  б ы л ъ  и  б л а г о т в о р е н ъ  д л я  к р а я  е щ е  д и к а г о ,  н е д а в н о  
у в и д а в ш а г о  с в Ь т ъ  х р и с й а н с к Ш . Б л а ж е н н ы й  С и м е о н ъ , с т р а д а в ш Ш  
г р ы ж е ю , с к о н ч а л с я  н е  старымъ, о к о л о  35 Л'Ьтъ, в ъ  1642 г о д у ,  и  п о -  
г р е б е н ъ  б ы л ъ  п р и  ц е р к в и  А р х и с т р а т и г а  М и х а и л а  1в).

Землед'Ьлецъ изъ отчины Волоколамскаго 1осифова монастыря, 
Симеонъ, npiffBinift иночество съ именемъ Симона въ Пинегской Ма- 
кар1евой обители, въ 1613 г. поселился въ 80 верстахъ (къ юго-западу) 
отъ Устюга, на р. КичменгЬ, въ лЬсу Воломскомъ. Зд’Ьсь онъ пять
Л 'Ь тъ  л р о ж и л ъ  о д и н ъ ,  н е  з н а е м ы й  л ю д ь м и ;  п и т а л с я  о в о щ а м и ,  к о т о р ы я

самъ садилъ, а иногда выпрашивалъ хлЪба въ какомъ-либо селенш
К о г д а  п о н е м н о г у  с т а л и  я в л я т ь с я  к ъ  н е м у  р е в н и т е л и  б л а г о ч е с п я ,  о н ъ  
п о с т р о и л ъ  п о  г р д м о г Ь  ц а р я  М и х а и л а  и  п о  б л а г о с л о в е н н о  Р о с т о в с к а г о  
м и т р о п о л и т а  В а р л а а м а  х р а м ъ  в ъ  ч е с т ь  В о з д в и ж е н ь я  к р е с т а  Г о с п о д н я  
и  в ъ  1620 г . п о с в я щ е н ъ  б ы л ъ  в ъ  с а н ъ  и г у м е н а  с в о е й  о б и т е л и . С т р о гШ  
п о д в и ж н и к ъ ,  с л у ж и в ш Ш  д л я  д р у г и х ъ  п р и м 'Ь р о м ъ  т р у д о л ю б 1 я , п р о с т о т ы  
с е р д е ч н о й , п о с т а  и  м о л и т в ъ ,  12 ш л я  1641 г .  з л о д е й с к и  у м е р щ в л е н ъ  
б ы л ъ  в ъ  с в о е й  о б и т е л и . П о д в и ж н и к ъ  р у б и л ъ  л Ь с ъ ,  к о г д а  п о д о ш л и
къ нему три крестьянина и стали требовать, чтобы онъ отдалъ имъ 
ц а р с к у ю  г р а м о т у  н а  з е м л ю  о б и т е л и . О н и  н а в а л и л и  н а  н е г о  к о л о д у  и  
г р о з и л и  с м е р т ш ;  п р е п о д о б н ы й  е д в а  у п р о с и л ъ  о т п у с т и т ь  е г о  в ъ  о б и т е л ь  
з а  г р а м о т о ю . М о н а с т ы р с т е  л ю д и  б р о с и л и с ь  и с к а т ь  з л о д Ь е в ъ ,  н о  тЪ  
с к р ы л и с ь . К о г д а  п р и б л и з и л с я  п р а з д н и к ъ  б л а ж . П р о к о т я  У с т ю ж с к а г о ,

10) Прав. Симеонъ по преставленш своемъ совершалъ много чудесъ и въ Мерку- 
шахъ и въ Николаевской Верхотурской обители, куда перенесены мощи его въ 1704 году 
по распоряженш Сибирскаго митрополита Филоеея. Особенность въ явлешяхъ прав. Си
меона состоитъ въ томъ, что онъ, исцеляя тЬлесные недуги, вмЪсгб съ гЬмъ подавалъ на- 
ставлетя для души. Такъ, напр., въ 1749 году онъ явился жителю Невьянскаго завода, 
раскольнику Василью Масленикову, три года лежавшему въ параличй, и сказалъ ему: иди 
въ Верхотурье, въ обитель св. Николая, помолись тамъ съ усерд1емъ надъ моими мощами 
а «скрестное знамеше изображай на ceoi, во образъ пресв. Троицы, тремя первыми пер
стами». ПослЬ я в л е т я  ВасилШ почувствовалъ себя исцйленнымъ и обратился огь раскола
къ истинной Bipt. (Рукоп. сказаше о житш и чудесахъ прав. Симеона, составл. митропо
литомъ Сибирскимъ Игнаиемъ Корсаковыми ЗдЬсь описано до 50 чудесъ).
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народъ пошелъ на поклонеше святому и большая часть братш Си
моновой пустыни отправилась также въ Устюгъ. Злод’Ьи, узнавъ о 
ТОМЪ, воспользовались благопр1ятнымъ для нихъ временемъ. Ночью 
найдя преп. Симона одного въ пустын'Ь, стали терзать его пытками, 
требуя царской грамоты; потомъ послали его въ церковь искать грат  
моту. Преподобный со слезами молился Богоматери, причастился св. 
Таинъ и загЬмъ сказалъ: „теперь делайте со мною, что хотите". Злодйи 
осыпали его ругательствами и побоями, потомъ отсекли ему голову 
и бросили гЬло близъ кельи и)

Читатель, безъ сомн’Ьшя, заметить, что число подвижниковъ, 
угодившихъ Богу въ первой половин^ XYII стол^тая, весьма не ве
лико. Мы не видимъ зд’Ьсь ни гбхъ великихъ святителей-чудотвор- 
цевъ, ни гЬхъ дивныхъ основателей обителей иноческихъ, каше про
мяли въ предыдущихъ в^кахь. Упадокъ истиннаго, искренно-благо- 
честиваго монашества былъ очевиденъ въ пред’Ьлахъ Московскаго 
государства. Вм^стЬ съ нимъ, постепенно развивалось и другое зло— 
упадокъ просв’Ьщешя, начинавпдйся еще прежде. Въ страшномъ пере- 
воротЬ междуцарств!я, нашеств1я Ляховъ исчезли пасл’Ьдте остатки 
школъ; въ разоренныхъ храмахъ и обителяхъ богослужебныя книги, 
истребленныя пожарами, заменены новыми рукописными,—работами 
полуграмотныхъ писцовъ, со множествомъ грубыхъ ошибокъ, или 
вновь напечатанными, безъ надлежащей поверки и исправлешя. А  
между гЬиъ слепая привязанность къ оуквь и обряду возрастаетъ
по возрастанш невежества. Мы видели, какую бурю гонешя
в о здв и гл о  одно слово, н ев’Ь ж ествен н о вн есен н ое в ъ  тр ебн и къ  и  и скл ю 
ченное и зъ  н его преп. Дйэнислем'ь. Ч т о  ж е м ож н о о ж и д а ть  о тъ  Д р у-
гихъ изувЬровъ, подобныхъ уставщику Филарету и громогласному 
п’Ьвцу Л оггину, когда будетъ предпринято полное исправлеше бого- 
служебныхъ книгъ? Отв’Ьтъ на этотъ вопросъ посл’Ьдуетъ вскоре—во 
время первосвятительства великаго Никона.

и) Мощи преп. Симона погребены подлЪ построеннаго имъ храма (нынй приход-
скаго). Въ 1646 году посл-fe многихъ чудесъ, совершившихся надъ мощами преп. Симона,
сочинена ему служба съ одисашемъ ж и й я и чудесъ.



Г Л А В А  III.
Страдатя южно-руескаго народа отъ унш.—1осафатъ Кунцевичъ.— 
Возстановлеше православной iepapxin.—Архипастыри K ieB CK ie: 1овъ 

БорецкШ и Ива1я Копинсшй.

М е ж д у  т е м ъ  к а к ъ  М о с к о в с к о е , и л и  л у ч ш е  с к а з а т ь — с е в е р н о - р у с 
ск о е  г о с у д а р с т в о  н а ч и н а л о  у с п о к а и в а т ь с я  п о с л е  б е д с т в Ш  и  к р о в о -  
п р о л и п я  с м у т н а г о  в р е м е н и  п о д ъ  с к и п е т р о м ъ  п е р в а г о  с а м о д е р ж ц а  и з ъ  
д о м а  Р о м а н о в ы х ъ , п р а в о с л а в н ы й  н а р о д ъ  ю ж н о й  Р у с и  п р е т е р п е в а л ъ  
т я ж т я  с т р а д а ш я  з а  в е р у  о т е ч е с к у ю . Н а с и л ь с т в е н н о е  в в е д е т е  у н ш  
с о п р о в о ж д а л о с ь  м у ч и т е л ь с т в о м ъ  и  с т р а ш н ы м и  г о н е ш я м и ,  о к о т о р ы х ъ  
мы говорили уж е прежде. Д и т а й  ф а н а т и з м ъ  к о р о л я  С и г и з м у н д а  И ie -  
ЗуИТОВЪ н е  уступалъ ВЪ свирепости ЯЗЫЧескимъ г о н и т е л я м ъ  х р и с т и а н 
с т в а . В ъ  М а л о р о с с ш  в в е д е н ы  были войска и начались пресл'Ьдовашя 
в о о р у ж е н н о ю  р у к о ю . П о л и л а с ь  к р о в ь .  Г е т м а н ъ  Н а л и в а й к о ,  п л а м е н н ы й  
з а щ и т н и к ъ  п р а р о д и т е л ь с к о й  в е р ы  г), з а щ и щ а л ъ  р о д и н у  с ч а с т л и в о ,  
р а з б и л ъ  Л я х о в ъ  и  с т а р а л с я  в о з в р а т и т ь  с л а б ы х ъ  м е ж д у  духовными к ъ  
д о л г у  и х ъ  п о  в ’Ьр'Ь  и  ж и з н и .  В ъ  1597 г . в о й с к о в ы е  д е п у т а т ы  о т п р а 
в л я л и с ь  ПО о б ы к н о в е н н о  н а  г л а в н ы й  с е й м ъ . Наливайко вм'Ьст'Ь съ  
н и м и  я в и л с я  з а с в и д е т е л ь с т в о в а т ь  в е р н о с т ь  к о р о л ю . Н о  ихъ в с Ь х ъ  в ъ
первую же ночь еш ти лм  и бросили въ подземную темницу; здЪсь
н и  д н е м ъ , н и  ночью н е  давая о т д ы х у  г е т м а н у ,  стор о ж а б у д и л и  е г о  
о б у х о м ъ  с е к и р ы ,  а  н а  тр е т Ш  д е н ь  о н ъ  и  д е п у т а т ы  в ы в е д е н ы  б ы л и  н а  
п л о щ а д ь ,  п о с а ж е н ы  в ъ  м е д н а г о  б ы к а  и  с о ж ж е н ы  м е д л е н н ы м ъ  о г н е м ъ . 
Э т и м ъ  з л о д е й с т в о м ъ ,  н а р у ш а в ш и м ъ  в с е  п р а в а  п о л и т и к и  и  с о в е с т и ,  
р а з с у д к а  и  ч е с т и , н е  у д о в о л ь с т в о в а л и с ь .  П о л ь с ш е  с о л д а т ы  с ъ  о б н а 
ж е н н ы м и  с а б л я м и  п р и н у ж д а л и  в ъ  х р а м а х ъ  н а р о д ъ  п р е к л о н я т ь  к о л е н а  
и  у д а р я т ь  с е б я  в ъ  г р у д ь  п о  о б ы ч а ю  р и м с к о м у  и  ч и т а т ь  с г м в о л ъ  в е р ы  
о С в я т о м ъ  Д у х е  н е п р о с л а в н о .  Х р а м ы  н а с ш п е м ъ  о т н и м а л и  и  о б ъ я в л я л и

1) По словамъ Польскаго фанатика, патера Янчинскаго, отецъ гетмана Наливайки 
имЬлъ трехъ сыновей, отличавшихся нечесмемъ (т.-е. приверженностго къ православно). 
Старппй былъ соборнымъ протопопомъ въ острожскомъ замк-6 и притомъ самый закосне
лый схизматикъ: предъ смертш своею онъ запретилъ похоронить себя въ церкви. «Знаю 
(сказано въ его зав^щанш), что въ ОстрогЬ водворится латинская вЬра, почему похоро
ните меня въ пол$, чтобы и кости мои не сблизились съ латинскою церковш». Меньшой 
брать Наливайки, шинкарь, торговать шубами, не уступая старшему въ нечестш (т.-е. въ
исвреннемъ благочестш). Смотр, у Б. Каменскаго въ Истор. Малор. I, прим. 119).
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унитскими. Духовенство латинское переезжало отъ храма къ храму 
въ повозкахъ, въ которыя впрягали до 20 и болЬе челов'Ькъ, вместо 
скотовъ. та храмы, прихожане которыхъ никакимъ насшпемъ не могли 
быть вынуждены къ у ти , отданы въ аренду жидамъ; ключи храма и 
колокольни перешли въ жидовскую корчму.

На сейм*, въ В.аршав*, одинъ депутатъ (Волынсшй) говорилъ: 
„Въ войн* турецкой много ратныхъ людей потребуется отъ народа 
Русскаго греческой в-Ьры,—того народа, который если не будетъ удо- 
влетворенъ въ своихъ нуждахъ и просьбахъ, то можетъ ли поставить 
грудь свою оплотомъ державы вашей? Какъ можетъ онъ стараться о 
доставленш отечеству вЬчнаго мира, когда дома не им*етъ внутрен- 
няго спокойств!я? Каждый видитъ ясно, кашя велищя прит*снешя 
терпигь этотъ древшй русскШ народъ относительно своей в*ры. Уже 
въ болыпихъ городахъ церкви запечатаны, им*шя церковныя расхи
щены, въ монастыряхъ н*тъ монаховъ—тамъ скотъ запираютъ; д*ти 
безъ крещешя умираютъ; т*ла умершихъ безъ церковнаго обряда изъ 
городовъ какъ падаль вывозятъ; мужья съ женами живутъ безъ брач- 
наго благословешя; народъ умираетъ безъ испов*ди, безъ прюбщешя. 
Неужели это не самому Богу обида, и неужели Богъ не будетъ за 
это мстителемъ? Не говоря о другихъ городахъ, скажу, что во Львов* 
д*лается: кто не ушатъ, тотъ въ город* жить, торговать и въ реме
сленные ц*хи принятъ быть не можетъ; нельзя мертвое. т*ло погре
бать, нельзя къ больному съ тайнами Христовыми открыто идти. Въ 
Вильн*, когда хотятъ погребсти гЬло благочестиваго русскаго, то 
должны вывозить его въ т* ворота, въ которыя одну нечистоту го
родскую вывозятъ. Монаховъ православныхъ ловятъ на вольной до
рог*, бьютъ и въ тюрьмы сажаютъ“ 4).

БоЛ'Ье двадцати л'Ьтъ (считая отъ низложетя на Врестскомъ со
бор* 1596 г. увлеченнаго въ унш митрополита Михаила РйГОЗЫ) Кй" 
ведра православныхъ перво святителей Шевскихъ оставалась праздною; 
не подчинившихся унш епископовъ оставалось только двое: Гедеонъ 
ЛьвовскШ (f 1607) и Михаилъ ПеремышльскШ (f 1612). Епископы, 
увлеченные въ соединеше съ Римомъ, заняли престолы святителей 
православныхъ и употребляли вс* средства, не стыдясь даже и са- 
мыхъ преступныхъ, для умножешя своего стада. Между ними особенно 
отличался безчелов*чною жестокостш полоцтй ушатсшй епископъ 
1осафатъ Кунцевичъ. Онъ запечаталъ православные храмы по всей

а) Такъ было въ Вйлоруссш и на Волыни во все время царствовашя Сигизмунда. 
По словамъ современника, «въ ЛуцкЬ храмы Божш обращены въ питейные дома... Въ 
Вилый церкви стали кабаками и гостиницами. Невинныхъ людей выгоняли изъ магистра- 
товъ и ц'Ьховъ и сажали въ подземелья... Въ Минска церковную землю отдали на постро- 
eHie мечети. Въ Полоцк^ принуждали къ у Hi и кандалами и несогласныхъ выгоняли изъ 
города. Въ ТуровЬ наышемъ отобрали храмы съ утварью и выгнали благочестиваго епи
скопа. Въ Орпгб, МогилевЬ, Мстиславл'6 даже въ шалашахъ запрещено было молиться... 
Въ Б^льскб составлено было опред'Ьлеше: если кто изъ мЬщанъ не пойдеть за крестнымъ 
ходомъ въ костелъ, казнить смертш» (Jlieocb, або камень, напеч. въ Ш е в !  1642).
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Белоруссии и открыто требовалъ выгнать православныхъ вонъ изъ 
государства; мучилъ ихъ сл’Ьдстйями и судами, домогаясь одного— 
перехода въ унш; ругался надъ совЪстш и надъ самыми мертвеца
ми *). Въ ноябрЪ 1623 года Кунцевичъ умерщвленъ жителями Ви
тебска, въ которомъ онъ запечаталъ храмы, ругался надъ святынею 
И надъ клиромъ, сохранявшимъ верность отеческой В'Ьр-Ь •). Смерть 
одного мучителя дала поводъ другимъ къ усиленш мучительства.

Но церковь православная, утвержденная на незыблемомъ основа- 
нш, на самомъ ХрисгЬ Спасител’Ь, и Его единаго признающая своимъ 
главою и верховнымъ Пастыремъ пастырей, пребывала неодолимою, 
несмотря на отпадете многихъ чадъ своихъ, увлекаемыхъ лестш, или 
отторгаемыхъ насюпемъ ®).

Слабыми въ в’Ьр'Ь оказались некоторые изъ дворянства, прель
щаемые богатствомъ и почестями. Въ числЪ ихъ находился и сынъ 
святопамятнаго князя Константина в), послЪдтй князь острожскШ—

*) Канцлеръ Литовстй, Левъ Cairbra, усердный утать, котораго нельзя заподозрить 
въ пристрасти къ православш, писалъ Кунцевичу: «Безспорйо, что я самъ хлопоталъ 
объ унш и покинуть ее было бы неблагоразумно; но мне никогда на мысль не приходило, 
чтобъ вы решились приводить къ ней такими насильственными средствами. Уличають 
васъ жалобы, поданныя на васъ въ Полый и Литве. Разве не извЬстенъ вамъ ропотъ 
глупаго народа, его р'Ьчи, что онъ хочетъ лучше быть въ турецкомъ подданстве, нежели 
терпеть такое пригЬснете своей веры?—Поступки ваши, проистекаюпце более изъ тще- 
слав1я и частной ненависти, нежели изъ любви къ ближнему, обнаруженные въ против
ность священной воле и даже запрещешю республики, произвели тЬ опасныя искры, ко
торыя угрожаютъ всЬмъ намъ или очень опасными, или даже всеистребительнымъ пожа-
ромъ. Что касается до опасности жизни вашей, то каждый самъ причиною б'Ьды своей 
надобно пользоваться обстоятельствами, а не предаваться безразсудно своему стремленш.— 
Говорите, что вольно вамъ неушатовъ топить, рубить; нЬтъ, заповедь Господня всемъ 
мстителямъ строгое сделала запрещеше, которое и насъ касается.—Когда насилуете СО
ВЕСТИ ЛЮДСШ, когда запираете церкви, ЧТО0Ы люди безъ бдагочестая, безъ хрисианскихъ
обрядовъ, безъ священныхъ требъ пропадали, какъ неверные, когда своевольно злоупо
требляете милостями и преимуществами, отъ короля полученными, то дЬло обходится и 
безъ насъ; когда же, по поводу этихъ безпутствъ, въ народе волнеше, которое надобно 
усмирять, тогда нами дыры затыкать хотите! Печатать и запирать церкви и ругаться надъ 
кЬмъ-либо ведетъ только. къ пагубному разрушенпо братскаго единомышя и взаимнаго 
соглашя. Покажите, кого вы пршбрели, кого вы уловили вашею суровостш, строгими 
мерами, печаташемъ и запирашемъ церквей? Вместо того откроется, что вы потеряли и 
т$хъ, которые въ Полоцке у васъ въ нослушанш были. Изъ овецъ сделали вы ихъ коз
лищами, навели опасность государству, а можетъ быть и гибель всемъ намъ, католикамъ. 
Вотъ плоды вашей хваленой ути, ибо если отечество потрясется, то не знаю, что въ то 
время съ вашею утею будетъ!» (Исторш Россш Соловьева, т. X, стр. 85—88).

4) Имя этого 1осафата папа Hitt IX недавно вписалъ въ число римскихъ святыхъ, 
какъ бы имя мученика. Какое доказательство канонической «непогрешимости» мнимаго 
наместника Христова, торжественно провозглашенной (въ 1870 году) на Ватиканскомъ 
лжевселенскомъ соборе, предъ уничтожешемъ светской власти папы!

5) Не дивно, что при продолжительномъ кровожадномъ иреследованш почти поло
вина православныхъ жителей Литвы и Б’Ьлоруссш обращена къ уши или къ латинству. 
Не столько успели на Волыни, еще менее на Червонной Руси, а въ Малороссш народъ 
отдалъ жизнь злобЪ фанатиковъ, но не изменялъ вере отцовъ своихъ.

«) Маститый поборникъ в е р ы  и  п р о с в е щ е т я  х р и с т а а н с к а г о ,  к н я з ь  Константинъ 
К о п с т а н т и н о в и ч ъ  О с т р о ж с к Ш  скончался 1608 г . 18 февраля, на 82 году жизни; погребенъ
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1оаннъ (Янушъ), принявшей латинство изъ онасешя лишиться своихъ 
богатыхъ влад’Ь тй  7). Самою чувствительною потерею для православной 
церкви было отступничество князя 1еремш Вишневецкаго, владетеля 
неизм'Ьримыхъ пространствъ и неисчислимыхъ лоселешй въ южно- 
русскомъ край.

Главными опорами церкви въ это тяжкое время были: казачество
и школы, учрежденный братствами.

Непоколебимая твердость въ вере  казацкаго войска удерживала 
иногда порывы фанатизма папистовъ. Шляхта ненавидела казаковъ, 
но короли дорожили ими, понимая значеше войска Запорожскаго для 
обороны королевской власти отъ непокорныхъ и . мятежныхъ пановъ, 
а потому опасались сдишкомъ раздражать казаковъ гонешями на пра- 
вослав1е. Такъ особенно при воинственномъ гетмане Петре Сагайдач- 
номъ, польское правительство не нарушало правъ казацкихъ, и ушя 
въ Малороссш утихла. Даже на Волыни, въ Червонной Руси и въ 
Литве, при жизни Сагайдачнаго, всегда готоваго извлечь мечъ на 
защиту веры, ’гонешя ослабели. По смерти его они возобновились съ 
прежнею силою.

Мы имели уже случай говорить о церковныхъ братствахъ и осно- 
ванныхъ ими школахъ. Въ начале XYII века они усугубили ревность 
свою на защиту веры; явились и учители, достойные нравослав1я. 
Одинъ изъ самыхъ достойныхъ представителей православ1я былъ Леон
тШ Карповичъ, воспитанникъ Острожскихъ школъ, строитель и первый
архимандритъ виленскаго Духова монастыря, съ 1616 г. епископъ 
владтпрсюй и брестскШ. Онъ еще тогда, какъ былъ 1ерод1акономъ 
печерской лавры, въ 1608 г. написалъ обличеше на унш: онъ описы- 
ваетъ унш, какъ очевидецъ брестскаго сейма 1595 г. и перомъ достой- 
нымъ собьтя. Въ званш архимандрита виленскаго братства, ЛеонтШ 
въ 1615 г. говорилъ две проповеди, одну на Преображете Господне,
другую на Успете Богоматери, Эти ПРОПОБЪДИ—Обращъ сердвчпйгб 
краснореч1я, плодъ глубокаго знашя слова Бояия, искусства, достой-

в ъ  О с т р о г е ,  в ъ  з а м к о в о й  Б о г о я в л е н с к о й  ц е р к в и ,  в о з л е  с в о е г о  м е н ь ш а г о  и  л ю б и м а г о  с ы н а  
А л е к с а н д р а ,  к о т о р ы й  у м е р ъ ,  к ъ  н е у т е ш н о й  с к о р б и  о т ц а  и .  в с е х ъ  п р а в о с л а в н ы х ъ ,  в ъ  1603 
го д у . О б а  с ы н а  к н я з я  А л е к с а н д р а — К о н с т а н т и н ъ  и  И в а н ъ ,  н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  м а ч е х а  
и х ъ ,  к н я г и н я  А н н а ,  б ы л а  р е в н о с т н о ю  к а т о л и ч к о ю  и  о р у д 1 е м ъ  1 е з у и т о в ъ , ж и л и  и  у м е р л и  
п р а в о с л а в н ы м и .  К о г д а  д я д я  и х ъ  Я н у ш ъ ,  н е  и м 'Ь в п и й  с ы н о в е й ,  н а з н а ч и л ъ  в ъ  н а с л е д н и к и  
с в о и х ъ  п л е м я н н и к о в ъ  п о д ъ  у с л о в ! е м ъ  б ы т ь  к а т о л и к а м и ,  т о  о б а  о н и  о т к а з а л и с ь  о т ъ  б о г а -  
т а г о  н а с л е д с т в а .  А  с е с т р а  и  н а с л е д н и ц а  и х ъ ,  к н я ж н а  Г а л ы п к а  ( А н н а )  О с т р о ж с к а я ,  в ъ  
1636 г о д у , в ъ  в е л и к у ю  с у б б о т у ,  в е л е л а  р а с к о п а т ь  м о г и л у  д о с т о с л а в н а г о  д е д а  с в о е г о  к н я з я  
К о н с т а н т и н а ,  в ы н у л а  к о с т и  и , о б м ы в ъ  и х ъ ,  о т о с л а л а  к ъ  м а т е р и  с в о е й  д л я  п е р е д а ч и  ie e y -  
и т а м ъ .  Э т о т ъ  с в я т о т а т с т в е н н ы й  п о с т у п о к ъ  о п и с а н ъ  у  М .  А .  М а к с и м о в и ч а  п о д л и н н ы м и  
с л о в а м и  с о в р е м е н н о й  Л ь в о в с к о й  л е т о п и с и  ( П и с ь м а  о к н я з ь я х ъ  О с т р о ж с к и х ъ .  Ш е в ъ ,  1866).

э)  В л а д Ъ ш е  о с т р о ж с к о е  с о с т о я л о  т о г д а  в ъ  25 г о р в д а х ъ ,  10 м е с т е ч к а х ъ  и  670 с е л е -  
ш я х ъ ,  к р о м е  п р и п и с а н н ы х ъ  к ъ  р а з н ы м ъ  м о н а с т ы р я м ъ  и  ц е р к в а м ъ .  С в е р х ъ  т о г о  к н я з ь я м ъ  
Я н у ш у  и  А л е к с а н д р у  О с т р о ж с к и м ъ  п р и н а д л е ж а л о  е щ е  в л а д Ъ ш е  Т а р н о в с к о е ,  о с т а в ш е е с я  
о т ъ  м а т е р и  и х ъ ,  к н я г и н и  С о ф ш ,  д о ч е р и  г р а ф а  С т а н и с л а в а  Т а р н о в с к а г о .  В ы л и  у  н и х ъ  е щ е  
и Л и т о в с ю я  п о м е с т ь я ,  к у п л е н н ы я  о т ц о м ъ  и х ъ .  Н е  д а р о м ъ  б ы л а  п о с л о в и ц а :  « б о г а т ы й  я к ъ  
О с т р о ж с г а й » .
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наго церковной каеедры; современники не напрасно называли сего 
страдальца за Bt>py „подобнымъ Златоусту въ витгйств'Ь".

МелетШ Смотрицшй, преемникъ Леонпя въ управленш виленскою 
обителью и воспитанникъ того же Острожскаго училища, сперва былъ 
самымъ ревпостнымъ защитникомъ православия: отягченный злобнымъ 
гонешемъ латинянъ и утатовъ, онъ им'Ьлъ слабость (1627) перейти 
на сторону унш; по мнЪнш нЪкоторыхъ современников^ онъ раскаял
ся предъ смертш (t 1633).

Въ томъ же Острожскомъ училищ-Ь написано было весьма дель
ное сочинеше объ уши: Апокризисъ или отвЪтъ на Ипайево описаше 
брестскаго собора 8). Къ числу училищъ южной Руси въ 1615 году 
присоединилось еще одно, которому суждено было стать во главе 
веЬхъ прочихъ. Жена Стефана Лозки, маршалка Мозырскаго повита, 
Анна Гулевичевна Лозкина, по наследственной набожности и по любви 
къ Русскому народу, съ соглас1я своего мужа отдала шевсшй домъ 
и дворъ свой на пользу общественную, а именно: на устроете тамъ 
монастыря, школы для д^тей всякаго сослов1я и гостиницы для ду
ховныхъ странниковъ „греко-восточнаго испов,Ьдан1я“, а чтобы ея 
„фундащя" пришла въ дЪйствхе, она немедленно ввела туда священ- 
ноинока Исаш Копинскаго съ нисколькими монахами и светскими 
лицами и завела тамъ школу; это распоряжете свое она утвердила 
на суде записью 1615 года 14 октября. Съ этой записи и начинается 
положительная и достоверная истор1я шевскаго братства 9). „Бого
мысленный мужъ“ (по выраженш современниковъ) Иса1я КопинскШ 
былъ первымъ исполнителемъ распоряжешй достопамятной основатель

®) Эта книга, приписываемая Христофору Вронскому, была напечатана въ Вильни 
въ 1597 году какъ на польскомъ, такъ и на литовско-русскомъ язык-Ь; сочинеше прево
сходное по основательности мыслей и любопытное ПО множеству ИСТОрЭТбСКИГЬ ДОКуМбН- 
товъ, на которыхъ основаны мысли автора. Шевская Д. академ1я къ-50 летнему своему
юбилею (въ 18 6 9  г.) изготовила новое издан!е Апокриэиса.

*) Безъ сомнешя, и прежде существовали школы въ КдевЪ, но объ нихъ не сохра
нилось достов’Ьрныхъ св’ЬдЪнШ. Предаше о томъ, будто бы цареградскШ патргархъ 1ерем1я, 
бывшШ въ Россш въ 1589 г., далъ благословеше на основате Богоявленскаго братства, 
не подтверждено документами. Объ этомъ не упоминается ни въ одномъ изъ начальныхъ 
и вполне достовЬрныхъ актовъ шевскаго братства, начиная съ 1615 г., между гЬмъ какъ 
въ актахъ гЬхъ братствъ, которыя несомненно получили начальное благословеше отъ 
1еремш и другихъ восточныхъ mvrpiapxoBb, ясно упоминается объ этомъ благословеши. 
Наконецъ самыя выражешя записи Анны Гулевичевны 1615 года и братскаго «удиса» на
чала 1616 года ведутъ къ прямому заключенш, что братство со школою только теперь 
начиналось. Анна Гулевичевна говорить, что даетъ дворъ съ землею «на монастырь став- 
ропигш naipiapmeM и школу», т.-е. на будуицй монастырь, будущую ставропигио, будущую 
школу, иначе она назвала бы этотъ монастырь, упомянула бы объ учреждены ставропигш; 
далее она выражается, что только вводить монашествующихъ и школу въ жертвуемый ею 
для нихъ дворъ съ землею. А члены «уписа» говорятъ еще прямее: «начинаем!.» сей 
душеспасительный, дружелюбный союзъ братства церковнаго, «начинаешь» по благослове- 
нш святЬйшаго вселенскаго naTpiapxa господина Оеофана и прочихъ святЬйшихъ па- 
TpiapxoBb и согласно съ уставами, которые даны отъ святейшихъ патр1арховъ братствамъ 
городовъ: Львова, Вильны, Могилева и церквамъ другихъ городовъ. (Памятники шевской 
комиссш т. II, отд. I, стр. 17, 37—38).
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ницы шевскаго братства и первымъ его устроителемъ. Вскоре явился 
новый попечитель шевскаго братства—„мужъ хрисйанскихъ доброде
телей и милостынь полный", по словамъ митрополита 1ова Борецкаго. 
То былъ питомецъ Острожскихъ школъ и Запорожской Сечи, гетманъ 
Петръ Конашевичъ Сагайдачный, уроженецъ червонорусскШ. Посл'Ь 
многолетнихъ войнъ и походовъ, онъ въ 1619 году, „вспомогая пра
вославнымъ монастырямъ и церквамъ на Украйне", построилъ въ 
юевскомъ братствЪ деревянную Богоявленскую церковь съ приделомъ 
Благовещешя.

Въ 1620 году, среди великаго поста, въ братской гостинице оста
новился достопамятный духовный странникъ, 1ерусалимскШ патр1архъ 
беофанъ, возвращавппйся изъ Москвы, где онъ посвятилъ въ санъ 
naTpiapniiit государева отца Филарета Никитича. При немъ находился 
экзархъ narpiapniaro престола константинопольскаго, АрсенШ, архи
мандритъ великой церкви. Тогда Юевское братство около десяти ме- 
сяцевъ было, можно сказать, средоточ1емъ Юевской iepapxin, куда со 
всехъ ея концовъ приникали обрадованные православные люди. 0ео- 
фанъ далъ Шевскому братству две благословенный грамоты и при- 
зналъ его патр1аршею ставропипей.

П р е б ы в а т е  naTpiapxa © еоф ан а в ъ  KieBi составило эпоху въ 
управленш южнорусской митрополш. Къ празднику У спетя Преев. 
Богородицы (15 августа 1620 г.) съехалось, по обыкновенно, множество 
зн атн ’Ь й ш а го  д у х о в е н с т в а , д в о р я н ъ  и  за п о р о ж ск и х ъ  к а за к о в ъ  съ  СВО

ИМИ начальными и гетманомъ Петромъ Конашевичемъ Сагайдачнымъ. 
Скорбя о бедственномъ положенш сиротствующей Юевской iepapxm, 
все, и особенно казаки, стали неотступно просить naTpiapxa ©еофана 
поставить имъ православнаго митрополита и епарх1альныхъ еписко
п овъ . Д о л го  не с о г л а ш а л с я  остор ож н ы й  св я ти те л ь ; но к о гд а  е м у  п ред-

ставш ш  сеймовый польсеш  конституцш, опредЪлявппя свободу БОСТОН-
наго вероисповедания, и указали на примеръ прежнихъ константи- 
нопольскихъ патр1арховъ, которые присылали въ Шевъ ими сами
ми избранныхъ митрополитовъ, тогда беофанъ склонился на общую 
просьбу, посвятилъ 1ова Борецкаго, игумена Михайловскаго монасты
ря, въ санъ митрополита и рукоположилъ еще десять епарх1альныхъ 
архипастырей.

Возстановлеше православной Шевской iepapxin встревожило у т -  
атскихъ епископовъ. Тотчасъ по отъезде беофана изъ Шева, они по
дали доносъ Сигизмунду III, что щйезжавпцй патр1архъ былъ никто 
иной, какъ султанскШ шшонъ и возмутитель Малоросс1янъ, что 1овъ 
БорецкШ и друие посвященные беофаномъ епископы суть его соумыш
ленники, что самое посвягцете ихъ безъ королевскаго разреш етя 
есть нарушете и презреше высшей правительственной власти. Окру
женный 1езуитами, король забылъ на этотъ разъ, что самъ онъ въ 
томъ же году предписывалъ шевскимъ гражданамъ принимать свя- 
щеннаго гостя съ почтешемъ, что самъ онъ въ ту пору повелевалъ 
всЬмъ украинскимъ и польскимъ жителямъ провожать его „честно,
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безопасно и со всякимъ удобствомъ". Безъ всякаго изсл’Ьдовашя до
носа, онъ немедленно велЪлъ разослать универсалы, где вс* новопо
священные епископы объявлены были изменниками, которыхъ сл'Ьду- 
етъ ловить и представлять королевскому суду. Напрасно митрополитъ 
1овъ посылалъ для оправдан1я себя 1осифа, епископа владим1рскаго: 
король требовалъ, чтобы къ нему явились и все nponie. Исполнить 
ВОЛЮ королевскую значило бы подвергнуть себя крайней опасности, 
и потому 1овъ написалъ только свое: „Оправдаше невинности", послан
ное имъ къ Сигизмунду III 10).

Тогда-то ожесточенные изверги поднялись съ огнемъ и мечомъ 
на в'Ьрныхъ чадъ церкви православной. 1езуиты и ушаты, какъ бы 
соревнуя другъ другу, употребили все, что только могутъ внушить 
нетерпимость и изуверство. Описаше этихъ ужасовъ до глубины вол- 
нуетъ душу самаго спокойнаго испытателя делъ челов'Ьческихъ...

Въ это бурное время наравне съ прочими и Шевское училище 
нодверглось опустошенно. Братство было разс^яно; ученики и учите
ли умирали въ истязатяхъ; церковь разграблена, гостиница разорена, 
и не остаться бы камню на камне, если бы гетманъ Сагайдачный съ 
своими казаками не остановилъ буйства грабителей и убШцъ. Огор
ченный вероломствомъ Поляковъ, онъ отказался помогать имъ про
тивъ Турокъ, и поднявшись съ своимъ станомъ, перешелъ черезъ 
Днестръ и вступилъ въ Малороссш. Съ прибьтемъ Сагайдачнаго въ 
Шевъ, г о н ет е  на православныхъ стало значительно утихать. Онъ на- 
ч а л ъ  о т н и м а т ь  в о о р у ж е н н о ю  р у к о ю  ц е р к в и ,  з а н я т ы я  к а т о л и к а м и  и

ушатами, овладйлъ остатками Щево-братскаго монастыря и занялся
возобновлешемъ какъ его, такъ и находивш егося при немъ училища.
Не жал’Ья никакихъ издержекъ, Сагайдачный далъ монастырю села 
и возстановилъ школу, пожертвовавъ ей свое достояше. Тамъ покоится 
и прахъ его “ ).

Митрополитъ 1овъ БорецкШ (1620—1631), посвященный иэъ игу- 
меновъ Шевскаго Михайлов скаго монастыря, быЛЪ, ПО СЛОВЯМЪ СВ. 
Димитр1я Ростовскаго, „благочестивъ и премудръ, въ божественномъ 
писанш искусенъ, гречесгай и латинскШ ЯЗЫКИ ДОбр^ УМГЬВЫЙ И ТГЬХЪ 
языковъ иныя въ ш коле учивый“ 12). Имъ въ 1621 году издано „Со- 
ветоваше о благочестш",—сочинеше столь превосходное, что перено
сить съ собою читателя во времена мужей апостольскихъ. Вотъ не- 
которыя правила его: „Возбуждать и приготовлять къ св. мученичеству 
какъ самихъ себя, воспоминая слова Христовы—пастырь добрый ду-

10)  Н а к о н е ц ъ  С и г и з м у н д ъ  п о с л а л ъ  в ъ  Г р е ц ш  у д о с т о в е р и т ь с я ,  т о ч н о  л и  в е о ф а н ъ
0ЫД1> naTpiap&lf Утвор^итвлыюв iiOKaaailie посла. заставило короля признать

н а п р а с н ы м ъ  г о н е ш е ,  в о з д в и г н у т о е  и м ъ  н а  н о в о п о с в я щ е н н ы х ъ  е п и с к о п о в ъ .

11) См. мое первое письмо изъ Шева, Душеп. Чт. 1869 г., ч. III, отд. 2, стр. 07.
12) О н ъ  у ч и л с я  и Сылъ учителемъ въ Львовской школФ, лотомъ свяхценникомъ въ 

K i e B t .  И м ъ  и з д а н о ,  е щ е  д о  с в я т и т е л ь с т в а ,  н и с к о л ь к о  п о л е з н ы х ъ  к н и г ъ :  « Л и м о н а р ь ,  с и р й ч ь  
Ц в Ь т н и к ъ » ,  п е р е в е д е н н ы й  и м ъ  с а м и м ъ  с ъ  г р е ч е с к а г о ,  н а п е ч а т а н ъ  в ъ  1 6 2 8  г .  « в о  д в о р $  
1 о в а  Б о р е ц к а г о ,  м и т р .  KieBCKaro».
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шу свою полагаетъ за овцы, такъ и сердца народа, и чтобы съ радо- 
стш переносили расхищеше и разграблеше своихъ имуществъ и тер
пели бы, какъ за вины, притЬсвтя отъ властей, а также и оковы, 
наконецъ охотно, мученически, принимали бы всякую смерть, ради 
Господа... Не должно гневаться на младшихъ и низшихъ степенью 
клириковъ, если они арх1ереямъ и другимъ начальникамъ напоми- 
наютъ что-нибудь, или отъ чего предостерегаютъ; напротивъ, позво
лить имъ это делать, помня, что и царей и патр1арховъ предостере
гали и обличали... Если apxiepen и друпе настоятели съ любовш 
допустятъ делать себе замечашя и будутъ исполнять все предпи
санное, то отцы въ сынахъ, а сыны въ отцахъ пребывать будутъ, и 
такимъ образомъ последуетъ соглайе и приверженность къ нимъ 
народа".

Когда православный епископъ ПолоцкШ, МелетШ Смотрицшй, 
после путешеств1я въ Римъ, написалъ „Защшцете путешествш по 
восточнымъ землямъ", въ которомъ онъ не только высказалъ жела- 
Hie, дабы „восточная Церковь соединилась съ западной", но и напи
салъ оскорбительный клеветы на Церковь восточную и русскихъ за- 
щитниковъ православ1я,—митрополитъ 1овъ созвалъ соборъ (въ 1628 
году) въ Печерской лавре. Общимъ приговоромъ сочинеше Мелепя 
признано противнымъ истинной церкви, а самъ авторъ принужденъ 
былъ торжественно отказаться отъ своихъ мнФ»шй.

Между гЬмъ ieaynTH и ушаты, оспаривая законность существо
ванья Шевской школы, воздвигнутой Сагайдачнымъ безъ королевскаго 
разр-Ъшешя, делали ей разныя притеснетя и обиды. Многочисленные 
вкладчики и покровители училища не смели продолжать своихъ бла- 
готворешй: если бы кто, даже по духовному завещанш, отказалъ что- 
нибудь въ пользу церкви и училища, принимать не дозволялось.

Налоги, утеснешя, гонешя на Малороссш до того усилились, 
что на,конецъ воевода шевскШ счелъ себя вынужденнымъ принесть 
королю и сенату жалобу о горестномъ состоянш народа русскаго, Д0- 
веденнаго до крайности. Тогда же митрополитъ 1овъ отправилъ изъ 
Юева въ Москву Исааюя, епископа Луцкаго, съ просьбою къ царю и 
naTpiapxy принять Малоросйш подъ свое покровительство. Уважая 
права народныя и не желая поступить противъ чести, царь Михаилъ 
веодоровичъ не захотелъ воспользоваться этимъ и нарушить миръ 
съ Польшею 18); но щедро одарилъ митрополита и посланника его. 
М олоротя опять продолжала бороться своими собственными силами. 
После кровавой борьбы, разбитые Поляки старались помириться съ 
казаками и предложили имъ въ гетманы коневскаго уроженца Тимо-

,3) Впрочемъ бояре московсше сказали Исаатю: «А если впередъ Вамъ отъ По- 
ляковъ въ Bipt будутъ утЬснешя, а у васъ противъ нихъ будетъ соединеше и укрЬше- 
Hie, тогда вы царскому величеству и свягЬйшему naipiapxy дайте знать; тогда царское 
величество и святМппй патр1архъ. будутъ о томъ мыслить, какъ бы православную вЪру и 
церкви Boasia и васъ всЬхъ отъ еретиковъ въ избавлеюи видЬть (Истор. Росс, Соловьева 
т. X, стр. 95—96).
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еея Арандаренка. Митрополитъ 1овъ и новый вождь храбрыхъ запо- 
рожцевъ, съехавшись въ Черкассахъ, положили отправить къ королю 
двухъ представителей съ жалобою на розорешя, причиняемыя Украй- 
нЪ войною. Вместе съ т-Ьмъ 1овъ поручилъ имъ исходатайствовать 
у короля привилегш на заведенную въ К1евгЬ братскую школу. Въ
1629 году последовала королевская грамота, которою утверждалось
устроете на усадьбе подаренной Анною Гулевичевною, братства ми- 
лосерд1я и богадельни, съ темъ, дабы что „они своимъ иждивешемъ 
ни построили бы, то на вечныя времена должно остаться во власти 
и ведомстве какъ ихъ самихъ, такъ и ихъ потомковъ". О школе 
впрочемъ тутъ не было упомянуто ни слова; очевидно, что грамота 
эта писалась подъ редакщею ближайшихъ советниковъ короля—ie3y- 
итовъ, для которыхъ борьба съ училищами была во сто разъ труд
ней, чемъ разграблеше церквей, монастырей и богаделенъ. Но на 
этотъ разъ довольно было и такой привилегш: все-таки она могла 
служить хоть какою-нибудь защитой отъ безпрестанныхъ нападешй 
заклятыхъ противниковъ .иравославнаго училища. Наконецъ, на сей
ме, после самаго шумнаго заседатя, поведено и духовнымъ и м!ря- 
намъ обоихъ вероисповеданШ сохранять миръ и спокойствие, а за на- 
сильство и наезды на владешя, принадлежащая православнымъ, по- 
ложенъ штрафъ въ три тысячи гривенъ. Такимъ образомъ, при кон
це жизни своей, митрополиту 1ову привелось увидеть хотя малые 
плоды своихъ многолетнихъ попеченШ о спокойствш угнетеннаго 
края.

Преемникомъ святителя 1ова былъ Иса1я Копинсюй, воспитанникъ 
острожскихъ училищъ, съ молодыхъ летъ до гроба подвижникъ. Онъ 
14 летъ провелъ въ Антошевой пещере и былъ ея настоятелемъ, по
томъ короткое время начальствовалъ въ Богоявленскомъ братстве 
при самомъ учреждены училища. По просьбе старцевъ, приним & лъ 
онъ на себя заботы объ устроешя новаго Густинскаго монастыря, по 
его ходатайству князь Михаилъ Вишневецтй обезопасилъ существо- 
в ате  новой обители своими распоряжешями; а супруга его, княгиня 
Ирина (Раина) Вишневецкая назначила, какъ для устроеннаго имъ 
Мгарскаго Лубенскаго монастыря, такъ и для новаго Ладинскаго 
скита, угодья, съ темъ, чтобы последшй былъ женскимъ, а игуме- 
тею была сестра отца Исаш Александра и). Изъ игуменовъ Межигор- 
скаго монастыря посвященъ онъ въ 1620 г. патр. веофаномъ въ епи
скопа Перемышльскаго. Гонеше, воздвигнутое 1езуитами и ушатами, 
принудило его оставить Перемышль. Въ Ладинскомъ скиту съ по- 
слушникомъ Геннад1емъ выкопалъ онъ своими руками пещеру, по
строилъ кельи и друпя принадлежности: въ Густыне и Мгаре по
строилъ и освятилъ храмы. Любимымъ местомъ пребывашя его былъ

1() Акты Зап. Рос. IY, № 214—216. Княг. Раина Вишневецкая называлась «Мо- 
гилянкою», потому что происходила изъ Молдавской княжеской фамилш Могилъ. По всей 
вероятности, она приходилась теткою митропол. Петру МогидЬ.
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Ладинсюй скитъ 1*). Съ зватемъ арх1епископа Смоленскаго и Черни- 
говскаго, присутствовалъ онъ на соборе, призывавшемъ Мелепя къ 
раскаянш. Въ томъ же званш онъ подписался на исправлены слу
жебника, изданнаго въ Юеве въ 1629 году.

Блаж. Исаш одолжена Церковь превосходнымъ назидательнымъ 
со чи н ен ш м ъ  —  „Д уховн ою  л ’Ь с т в и ц е ю Это C04iiHeilie издается между
сочинетями св. Димитр1я Ростовскаго, но ему принадлежите развё 
только переводъ сочинешя на славянскШ языкъ 16). Особенно важно и 
по содержанш и по духу послаше святителя къ князю 1еремш Виш
невецкому, сыну благотворительницы основанныхъ имъ монастырей, 
съ ув'Ьгцашемъ возвратиться къ прародительской в'Ьр'Ь: „Милостивый 
князь,—взывалъ къ отступнику богомысленный старецъ,—сердца веЪхъ 
насъ духовныхъ и всего благочестиваго христаанства преисполнились 
скорбно неизреченною, когда мы увидели, что ваша княжеская ми
лость, вожделенная утеха наша, отрекаетесь отъ святой веры вашихъ 
предковъ и родителей. Плачеть и с ^ т у е т ъ  Ц ер к о в ь  Бож ъя, в а м и  п о
к и н у тая . В с Ь м ъ  н а м ъ  в е д о м о , к а к и м и  с т р аш н ы м и  к л я т в а м и  с в я з а л а
васъ, относительно религш, родительница ваша, блаженной памяти
княгиня Раиаа, отходя огь Mipa сего. На чью душ у п адает . грйи,,
Господь в^даетъ. Но мы знаемъ, что отцовская клятва сушить, а ма
теринская искореняетъ. Спросилъ бы я веЬхъ, зачЪмъ отрекаются отъ 
древней и чистой вгЬры? Если для мудрости Mipa сего, то оная му
дрость есть юродство предъ Богомъ, по слову Апостола. Если для 
избежашя заблужденШ, то да В'Ьдую тъ в е б , что нЬть и быть не мо- 
жетъ заблуждения въ православной церкви Христовой; скорее тамъ 
оно найдется, где ежегодно что-нибудь прибавляется, или убавляется 
по изволенш человеческому. Если же для п о ч е с ти  Mipa сего и  для 
ко р ы сти — то это д-Ьло постыдное и низкое, недостойное вашего слав-
наго рода" 1Т),

Кратковременное управлеше митропол1ею Исаш (1631—1633) озна
меновано, по отношение къ юго-западной Россш, некоторою льготою 
для православ1я, а по отношенш къ Шево-братскому училищу пол- 
нымъ развипемъ многополезной деятельности Петра Могилы.

19) «Гамо наипаче жительствовати обыче на уединенш; не хотяще бо ни въ чесомъ 
братш (Густынской) отягчати клиросомъ своимъ и самымъ собою» (Jit то п. Густынскаго 
монастыря, изд. въ Чтен. Моск. Общ. Истор. и Древ. 1848).

16) Въ рукоп. Синодальной библшт. (146), принадлежавшей самому св. Димитрш, за- 
глав1е сочинешя говорить: «ЛЬствица духовнаго по БозЪ жительства написана отцемъ 
Hcaiero Копынскимъ, последи бывшимъ митропол.». Тоже видимъ и въ другихъ спискахъ 
у царскаго, № 229; у Толстого II, № 305). 

п) Акты Зап. Росс. IV, № 526.
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Благотворное правлеше митрополита Петра Могилы. Юевская колле- 
п я .—Преподобный АеанасШ Бреететй и 1овъ Почаевсюй.

Величайнйй благодетель юевской школы, Петръ Могила, проис- 
ходилъ отъ князей молдавскихъ, былъ внукомъ волошекаго князя 
1оанна и сыномъ молдавскаго князя Симеона. Онъ принадлежалъ къ 
тому семейству, которое всегда славилось своею ревностш къ право
славш и любовш къ благолйтю храмовъ Божшхъ. Въ Шевскомъ ка- 
талогЬ митрополитовъ сказано, что Петръ Могила получилъ воспита- 
Hie въ парижскомъ университете, гд^ выслушалъ полный курсъ сло- 
весныхъ наукъ и богослов1я; друпе же пишутъ, что онъ обучался во 
львовской школе. Не утверждая ни того, ни другого мнгЬ тя , мы ви- 
димъ только, что Могила совершенно былъ знакомъ съ европейскимъ 
образоватемъ; онъ лучше всехъ усмотр'Ьлъ то, чего тогда недоставало 
нашему отечественному просв^щетю. Въ молодости онъ находился
въ военной служ ба и отличился въ рядахъ польскихъ войскъ подъ
Хотиномъ. Неизвестно, что заставило Петра Могилу променять бле
стящее поприще, ожидавшее его въ шрской жизни, на скромную до
лю инока: пути Промысла неисповедимы и часто вопреки всгЬмъ пред- 
положешямъ ведутъ они человека къ ц’Ьли высокой, которой съ дру- 
гаго противоположнаго пути и не видно. ПечерскШ архимандритъ За- 
xapifl Копыстинсшй (1614— 1626) принялъ его въ число святаго брат
ства. Здесь въ общенш съ учеными брапями, которые единственною 
ц-Ьлш своихъ мирныхъ занятШ поставляли поддержате православ1я, 
онъ ближе могъ ознакомиться съ состояшемъ и нуждами русской 
церкви и довершить свое образоваше, полученное имъ въ Mipe.

Обитель Шевопечерская была тогда одною изъ главныхъ опоръ 
гонимаго православ1я. Заведенная въ ней архимандритомъ Елисеемъ 
Плетенецкимъ типография издавала необходимый книги для православ
ныхъ церквей и возникавшихъ училищъ. Святогорсгае. иноки: Krnipi- 
анъ, получивнпй образоваше въ Венецш и Падуе, 1осифъ, протосин- 
келлъ александровскаго naTpiapxa, виленскШ проповедникъ Лаврен- 
тШ-Зизашй Тустановсшй, Памва Берында и ТарасШ Земка приготов
ляли переводы писатй отеческихъ. Архимандритъ лавры, Захар1я
КопыстенскШ, кроме переводовъ, писалъ защищеше православнаго

Толстаго.— HcTopia Русск. Церкви.
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учешя отъ нападешя латинянъ и другихъ инов'Ьрцевъ ‘). Такимъ обра
зомъ въ шевопечерской лавр'Ь, несмотря на гонетя враговъ, все оду
шевлено было ревноетш по православш; ученые иноки старались и 
ВЪ прочихъ браЙЯХЪ И служителяхъ церкви возбудить усерд1е къ пра
вославной в’Ьр’Ь и слову Божш. Потомокъ княжескаго рода, им’Ьвнйй, 
конечно, значительныя связи, отлично образованный Могила и въ са- 
н’Ь простого iepoMOHaxa пользовался особеннымъ вл1яшемъ на д'Ьла 
церковныя. Онъ находился въ близкихъ отношешяхъ и къ митропо
литу 1ову, и къ архимандриту печерской лавры Захарш. Съ ними-то 
онъ думалъ думу крепкую о 61yiCTBeHH0Mb положенш церкви право
славной; съ благословешя ихъ онъ исполнилъ замыселъ, дотолй не
бывалый. Не столько боясь огня и меча враговъ вЪры истинной, Сколь
ко зловреднаго и хитрообольстительнаго ихъ учешя, Петръ Могила 
решился образовать достойнМшихъ имъ соперниковъ. Для этой цЬли, 
выбравъ нисколько способныхъ молодыхъ людей изъ иноческаго и 
св'Ьтскаго зватя , онъ отправилъ ихъ на собственномъ своемъ ижди- 
венж за границу для усовершенствоватя въ высшихъ наукахъ.

Когда архимандритъ Захаргя скончался (въ апр'Ьл'Ь 1626 г.), и 
брапя лавры, по своимъ правамъ, приступили къ избранш новаго
настоятеля вольными голосами, то наш лось много голосовъ въ поль
зу 1еромонаха Петра, человека знатнаго родомъ, истиннаго ревнителя 
о благ'Ь церкви, хотя ему едва было тридцать Л’Ьтъ отъ роду, и про
шло не бол’Ье двухъ Л’Ьтъ, какъ онъ вступилъ въ монастырь. Правда, 
были и несогласные на это избрате, и обитель довольно времени 
оставалась безъ настоятеля; но наконецъ ученые братая восторжество
вали. Патргархъ константинопольсшй Кириллъ Лукарь, отъ котораго 
зависЬла лавра, какъ его ставропипя, утвердилъ избрате.

Шевопечерская лавра только с ъ  половины X V I с то л -Ь тт  н а ч а л а  
возставать изъ развалинъ. Сколько позволяли обстоятельства^ настоя-
ТбЛП 6Я! МбЯеТ1Й, Елисей и Saxapia, заботились объ улучшенш наруж- 
наго ея состояшя. Петръ Могила, будучи архимандритомъ лавры и 
въ санЬ митрополита въ продолжеше девятнадцати Л’Ьтъ, не жал’Ьлъ 
ни своихъ денегъ, пи трудовъ на ея устройство. Онъ обновилъ извн’Ь 
и внутри церковь Успешя Бояйей Матери, украсилъ св. пещеры, воз- 
становилъ упадппя церкви. При немъ въ первый разъ издано описа- 
Hie житШ преподобныхъ, подвизавшихся въ пещерахъ, или Патерикъ, 
въ проелавлеше памяти древнихъ подвижниковъ *). При немъ описа

1) Важнейшее изъ сочиненШ Захарш «Палинсдая, иди оборона св. каеолической 
Церкви», къ сожал’Ьнпо, донынй остается въ рукописяхъ. Зд$сь отецъ 3axapiH съ силою 
мысли и теплотою чувства поражаегь противника на каждомъ шагу его и предлагает, 
много любопытнаго о состояши православной Церкви. Въ другомъ сочиненш: «Предисло- 
Bie къ толкованию послашй апостольскихъ», 3axapifl предлагаете прекрасное ув’Ьщаше 
духовнымъ и м]рянамъ изучать священныя книги.

2) Трудъ Сильвестра Коссова, въ то время префекта Киевской Коллепи, изд. въ 
Шев’Ь 1635 г. на пвльскомъ языкй. Въ предисловии Сильвестръ пишетъ: «Посещая пе
щеры Шевсшя и гробы св. отецъ и чудясь нетлйнго святыхъ тЬлъ ихъ, не разъ я  горь-
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ны и совершивпйяся при св. мозцахъ угодниковъ Божшхъ чудеса, 
которыя, вопреки несправедливымъ толкамъ враговъ православ1я, не 
изсякали и по отпаденш ушатовъ; а вместе описана и лавра съ ея
пещерами 8). Онъ возвратилъ подъ управлете лавры древнШ мо
настырь въ Шеве Пустынно - Николаевский, основалъ ГолосЬевскую 
пустыню и на свой счетъ завелъ богадельню.

Другое дело, постоянно занимавшее Петра, было учреждеше выс- 
шаго училища въ Юеве для образоватя достойныхъ защитниковъ 
православ1я. Училище, существовавшее въ Богоявленскомъ Братскомъ 
монастыре, не достигало этой цели, потому что не доставляло .выс- 
шаго богословскаго образоватя. Между темъ для желающихъ такого 
образоватя изъ утатовъ открыть былъ доступъ въ коллегш, осно
ванную папою Григор1емъ XIII для грековъ въ Риме, где по просьбе 
утатскаго митрополита шевскаго назначено было постоянно содер
жать на казенный счетъ четырехъ воспитанниковъ изъ Русскихъ. 
MHorie изъ учившихся въ этой коллегш заняли потомъ значительный 
места въ грекоунитской iepapxiii. Подобную же коллегш, или семи- 
нарш, положили основать въ Минске ушатсше епископы.

Петръ Могила дождался возвращешя изъ-за границы своихъ пи- 
томцевъ, а другихъ ученыхъ взялъ изъ львовскаго православнаго 
братства и назначилъ имъ пребываше въ лавре, обязавшись пись- 
меннымъ услов1емъ доставлять имъ содержаше и всягая пособ1я. 
Патр1архъ КонстантинопольскШ Кириллъ Лукарь и управляющей ми- 
тронол1ею шевскою Иса1я КопинскШ преподали благословете на cie 
святое дело. Епископы: луцюй, пинскШ и хельмскШ, знатнейшее ду
ховенство к1евское и почетное братство лаврское письменно изъявили 
на то свое coraacie. Какъ велика была ревность къ святому делу въ 
лавре, доказываетъ подпись одного изъ числа братш ея Антошя Му- 
жиловскаго, который подписался такъ: „Антошй МужиловскШ, iepo-
М0НШ> И старецъ монастыря печерскаго, при томъ кровь свою про
лить готовъ".

Однакоже вскоре по прошенш главныхъ сословШ: православна
го духовенства, войска казацкаго и обывателей города Шева Петръ 
Могила решился соединить свое вновь заводимое училище съ Бого-

ко плакалъ, что несчастливое завистливое время до сей поры не явило св'Ьту избранныхъ 
Божшхъ, которыхъ прославилъ самъ Богъ. Когда же нын^ший нашъ архипастырь (Петръ 
Могила) изъявилъ свое попечете и волю, чтобы жиля святыхъ были очищены отъ праха 
и изданы въ свЪгь, тогда я охотно углубился въ хроники и лйтописи гречесшя, славян- 
сгая, латинсшя, руссгая и польсюя, чтобы узнать—кто были сш избранные Божш и ког
да они жили».

3) Аеанаий Кальнофойсгай, инокъ пещернаго монастыря, сочинилъ на польскомъ 
языкЬ «Тератургима, или чудеса, какъ въ самомъ Печерскомъ монастыре, такъ и въ o6is- 
ихъ св. пещерахъ», съ истор. зам’бчашями. Набожный повествователь исчисляетъ до 64 
чудесъ современныхъ ему (1594—1638), присовокупляя клятвенное свидетельство отъ каж
даго объявлявшаго о чудЬ, совершившемся надъ нимъ. Все это описаше предпринято и 
совершено было съ т4мъ, чтобы опровергнуть злонамЪренныя клеветы ушатовъ и ieeyn- 
товъ, будто въ православной Церкви нЬтъ болЬе чудесъ.
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я в л е н с к и м ъ .  П р и ч и н о ю  т а к о й  п е р е м е н ы  с ъ  о д н о й  с т о р о н ы  б ы л о  о п а -  
с е ш е , ч т о б ы  у ч и л и щ е  Б о г о я в л е н с к о е  с о в с 'Ь м ъ  н е  у п а л о ,  и м ^ я  с т о л ь  
значительна™ соперника въ училищ^ лаврскомъ, у котораго были 
лучпие наставники, съ др угой , быть м ож етъ, и ж е л а т е  самого Петра
скорее достигнуть ц'Ьли трудовъ своихъ, такъ какъ въ училищ^ брат- 
скомъ воспитанники уже были готовы для высшаго образовашя, тогда 
какъ въ лавр'Ь надлежало бы еще приготовлять ихъ. Петръ Могила 
удержалъ за собою зваше старшаго брата въ Богоявленскомъ брат- 
ств’Ь, опекуна, смотрителя и защ итника въ братскомъ училищ ’Ь. 
Такимъ образомъ давнее ж елате его исполнилось: кругъ образо- 
в а т я  духовнаго былъ расширенъ, и приняты въ преподаванш наукъ 
лучнпя методы, кашя существовали тогда въ иностранныхъ учи- 
лищахъ.

На сейм£ 1632 года, бывшемъ по смерти короля Сигизмунда и 
избравшемъ на престолъ польсшй сына его Владислава, знаменитый 
архимандритъ ПечерскШ былъ въ числе депутатовъ отъ Малороссш. 
При усиленныхъ старашяхъ его и православныхъ его сотоварищей 
въ первый разъ после водворешя унш было торжественно признано 
правительствомъ существоваше православной митрополш и.четырехъ 
епархШ. Тогда же положено: 1) быть двумъ митрополитамъ, ушат- 
скому и благочестивому (т.-е. православному); 2) въ Полоцкой епар-
x i n  б ы т ь  д в у м ъ  е п и с к о п а м ъ  и  б л а г о ч е с т и в о м у  и м Ь т ь  п р е б ы в а п 1е  в ъ

Могилеве; 3) въ епарх1яхъ перемышльской и львовской всегда быть 
благочестивымъ епископамъ; 4) луцкую епископш уступить имъ же; 
5) благочестивымъ свободно относиться къ священникамъ и еписко
памъ хотя бы другой епархш. Возвратить имъ нисколько монастырей 
и храмовъ, отнятыхъ унитами. Жарко спорили ляхи и униты, не до
п у с к а я  в н е с т ь  с е й  а к т ъ  в ъ  а к т о в ы я  к н и г и ;  н о  у с п е л и  т о л ь к о  в ъ  т о м ъ ,

что и сш н еш е  его отложено до времени, На сеймЪ коронащонномъ
(13 февраля 1633) Владиславъ возобновилъ актъ, предоставлявппй 
свободу православнымъ, й присягнулъ въ охраненш безопасности пра- 
вослав1я. Тогда же вся Р’Ьчь Посполитая подтвердила дипломъ, вы
данный королемъ.

Въ тоже время все православные,бывгше на сейме,единодушно 
избрали въ санъ митрополита шевскаго Петра Могилу. Ему хорошо 
было известно, что iesyiiTH и ушаты не отдадутъ безпрекословно того, 
что они привыклй уже считать своею собственности), что съ ними 
надо будетъ действовать энергически. Съ другой стороны, онъ ви- 
дгЬлъ, что жезлъ шевской iepapxin въ дряхлыхъ уже рукахъ, что ста
рецъ Иса1я не выдержитъ ожидаемаго напора со стороны враговъ 
Церкви восточной; поставляя все это на видъ православнымъ, собрав
шимся на сеймъ, онъ не сталъ отказываться отъ единодушнаго из- 
брашя, несмотря на то, что Иса1я былъ еще живъ. Петръ не могъ 
не видеть, что оказывается какъ бы неблагодарнымъ къ своему бли
жайшему благодетелю, что Д'Ьло это можетъ лечь пятномъ на досто
славную его память: но, имея целыо умиротворете страждущей Цер
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кви  и  о б о р о н у  е я  о т ъ  в р а г о в ъ ,  о н ъ  р е ш и л с я  п о ж е р т в о в а т ь  с в о е ю  л и ч 
ною б е з у к о р и з н е н н о с т ш  й  п р и н я л ъ  ж е з л ъ  а р х и п а с т ы р с ю й  *).

Получивъ королевское утвсрждеш е и испросивъ благословете  
naTpiapxa Цареградскаго, Петръ Могила вызвалъ во Львовъ валаш- 
скаго митрополита съ епископами и принялъ отъ него посвящеше
(28 а п р е л я  1633 г .) . П о с л ’Ь  т о г о  о н ъ  с н о в а  в о р о т и л с я  в ъ  К р а к о в ъ  и  
п р и с у т с т в о в а л ъ  п р и  к о р о н а ц ш  к о р о л я  В л а д и с л а в а  I V , п о с л е д о в а в ш е й  
6 ф е в р а л я  т о г о  ж е  г о д а .  В о  в р е м я  т о р ж е с т в ъ  и  ц е р е м о т й  М о г и л а  
не т е р я л ъ  и з ъ  в и д у  с в о е г о  в о з л ю б л е н н а г о  у ч и л и щ а .  И с п р о с и в ъ  с е б е  
п о з в о л е ш е  и  в ъ  с а н е  м и т р о п о л и т а  о с т а в а т ь с я  а р х и м а н д р и т о м ъ  Ш е в о -  
п е ч е р с к о й  л а в р ы ,  а  т а к ж е  и  Н и к о л ь с к а г о  м о н а с т ы р я  б л ю с т и т е л ь , М о 
г и л а  н а ч а л ъ  х о д а т а й с т в о в а т ь  о д о з в о л е н ш  п р е о б р а з о в а т ь  ю е в о -б р а т -  
с ш я  Б о г о я в л е н с к а я  ш к о л ы  в ъ  п р а в о с л а в н у ю  а к а д е м ш .  Н о  с к о л ь  л е г к о  
д о с т и г ъ  о н ъ  у т в е р ж д е ш я  п е р в о й  с в о е й  п р о с ь б ы , с т о л ь  ж е  т р у д н о  б ы л о  
е м у  о т с т о я т ь  п о с л е д н е е  т р е б о в а т е .  О с о б е н н о  HenpiflTHO э т о  б ы л о  к а -
т о л и ч е с к о м у  и  у н 1 а т с к о м у  д у х о в е н с т в у ;  о н о  я с н о  в и д ’Ь л о ,  ч т о  з а в е д е -
т е м ъ  п е р в о к л а с с н а г о  у ч и л и щ а  г о т о в и т с я  н е и з б е ж н ы й  п о д р ы в ъ  в с е м у
тому, что воздвигали они столько лЪтъ и съ такими пепр1ятностями
и  т р у д а м и . Н е к о т о р ы е  и з ъ  з н а ч и т е л ь н е й ш и х ъ  ч и н о в ъ  с е й м а  р е ш и 
т е л ь н о  о т в е р г л и  п р о с ь б у  П е т р а  М о г и л ы ; н о  к о г д а  В л а д и с л а в ъ  IY , п о  
н е о т с т у п н о м у  е г о  х о д а т а й с т в у ,  й з ъ я в и л ъ  т в е р д у ю  св о ю  в о л ю  о п р е 
о б р а з о в а л и  ю е в о - б р а т с к а г о  у ч и л и щ а ,  т о г д а  з а с п о р и л и  о п е р е и м е н о -  
в а ш и  е г о  в ъ  академш. Могила уж е н е  с ч е л ъ  н у ж н ы м ъ  г н а т ь с я  з а
именемъ, когда самое дЪло было сделано, и получилъ желаемую при- 
в и л л е г ш  н а  о б р а з о в а ш е  „ к о л л е г ш " ,  в ъ  к о т о р о й  в в е д е н о  б ы л о  п р о 
с т р а н н о е  п р е п о д а в а т е  ф и л о с о ф ш  и  б o г o c л o в iя .

П е р в о п р е с т о л ь н ы й  г о р о д ъ  п р а в о с л а в и я  в ъ  Р о с с ш , п о с л е  м н о г о -  
к р а т н а г о  р а з о р е т я  М о н г о л а м и  и  Л и т о в ц а м и  н а д о л г о  о с т а в л е н н ы й  с в о 

*) Митрополитъ ЕвгетЁ замечаете, что «съехавшиеся на сеймъ православные де
путаты признали престар’Ьлаго И сат  неспособнымъ, а можетъ быть онъ не былъ еще и 
посвященъ. Ни Сильвестръ Коссовъ, ни юевскШ каталогъ не полагаеть его въ числе гаев- 
скихъ митроиолитовъ» (Описаше ШсвософШскаго собора и Киевской iepapxin. Шевъ. 
1825, стр. 166—171). Некто Ерличъ въ своей летописи, писанной на польскомъ языке, 
обвиняетъ Петра Могилу въ низверженш Исаш и грубыхъ иоступкахъ съ нимъ. Но Ер- 
личу нельзя верить, потому что онъ, какъ шляхтичъ, не любилъ казаковъ, а Петръ Мо
гила былъ всегда къ нимъ благосклоненъ и опирался на казачество, а потому шляхет
ство старалось всячески очернить его. Скорее можно думать, что старедъ-подвижникъ 
Hcaia, дряхлый и немощный, самъ благословилъ любимаго архимандрита печерскаго искать 
себе первосвятительскаго места. Если бы избраше Могилы было не по мысли Исаш, онъ 
успелъ бы предупредить исполнеше придуманнаго дела, продолжавшаяся почти годъ, и 
не приминулъ бы писать объ этомъ и къ православнымъ, бывшимъ на сейме, и къ подве- 
домственнымъ ему епископамъ, и даже къ. самому королю; а мы не видимъ ни протеста, 
ни жалобы. По прибыли новаго митрополита, Hcaifl спокойно и благодушно сходить съ 
утомившаго его поприща, конечно благославляя въ душе сильнаго умомъ и волею мужа, 
подъявшаго тяжкое бремя на рамена свои. Летописецъ юевсюй скромно замечаешь объ 
Исаш: «Сидяше на митрополш яко две лете со всякимъ б-Ьдствовашемъ и остави пре
столъ судомъ Неюимъ Божшмъ, понеже изнемоглъ бе старостш». Блаж. старецъ почилъ 
въ печерской лавре въ 1634 г.



ими митрополитами, во время Петра Могилы имелъ не бол’Ье десяти 
или двенадцати церквей православныхъ. Соф1йсшй каеедральный 
храмъ, или монастырь, со времени у т и  принадлежащей утатскимъ 
митрополитамъ, былъ въ запусгЬнш. Петръ Могила, возвративъ его въ 
свое вЪдЪте, первое старате употребилъ на ВОЗШНОВЛете ЭТОГО священ- 
наго памятника благочесйя Ярославова, если не въ прежнемъ величш, 
то по крайней мере въ достойномъ его благолгЬпш. Не укрылись отъ его 
благочестивой попечительное™ и друпе памятники древней святыни. 
Онъ возобновилъ древшй храмъ Спаса въ Берестове, возстановилъ мо
настырь Выдубицюй, началъ возобновлять и церковь Десятинную, подъ 
развалинами которой обр'Ьлъ священные останки св. в. к. Владгопра. 
Такими услугами святитель Петръ засвидетельствовать не только 
свое благочеейе, но и глубокое сочувств1е ко всему древне-русскому. 
Заботясь объ удовлетворена главнгЬйшихъ потребностей своей паствы, 
Петръ Могила обратилъ внимаше и на издаше церковныхъ книгъ. 
Онъ требовалъ, чтобы никаюя церковныя книги не выходили вновь 
безъ  с л и ч е т я  с ъ  гр еч е с к им  i t  и  с а м ъ  трудиЛ СЯ НЯДЪ ИХЪ ПврвСМО-

тромъ и исправлешемъ. дТЩЪ ОЛаГОБреМеННЫМЪ распоряжвтеиь онъ 
устранилъ отъ своей Церкви rfe смуты, кашя произошли въ Церкви 
великороссийской отъ первыхъ неисправныхъ издатй, выходившихъ 
бол'Ье полу столетия. Еще будучи архимандритомъ лавры, Петръ Мо
гила вместе съ соборомъ малоросс1йскихъ епископовъ занимался 
пересмотромъ Служебника. Поел is того онъ трудился надъ пригото- 
влешемъ къ изданш Цветной Трщди и особенно Потребника. Этотъ 
иосл’Ьдшй трудъ, кроме своей обширности, важенъ и по тЪмъ на- 
ставлешямъ, кашя предлагаются для св я щ е н н о д й й ст в у ю щ а го  о с у щ е 
с т в *  и образ* совершешя св. таинствъ.

Особенное защищеше православной вЪры и богослужешя обна
ружено было Петромъ Могилою противъ сочинешя бывшаго ректора 
шевскаго училища, потомъ архимандрита Дубенскаго, Kacciana Са- 
ковича, который сперва обратился въ утю , а после совсемъ пере- 
шелъ въ Римскую Церковь. Этотъ отступникъ иравослав1я издалъ 
книгу, исполненную самой злобной клеветы противъ своихъ прежнихъ 
единовЪрцевъ—православныхъ и утатовъ, въ которой особенно на- 
падалъ на богослужете и обряды православной Церкви, оставнпеся 
и у утатовъ, по большей части, неприкосновенными, и обвинялъ пра
вославныхъ въ усвоенш себе реформатскихъ м нетй . При такомъ на- 
паденш на православ1е ревностный архипастырь не могъ оставаться 
безответнымъ. Онъ издалъ опровержете на клеветы KacciaHa въ кни
ге  подъ назватемъ или Камень съ пращи истинной святой
православной Церкви Русской", скрывъ свое имя подъ назватемъ 
Евсев1я Пимена, т.-е. благочестиваго или православнаго пастыря. 
Съ отчетливымъ знатемъ дела, онъ опровергъ хулы на православ
ное чиноположете въ совершенш таинствъ и обрядовъ богослу- 
ж етя, представилъ несправедливость укоризнъ, делаемыхъ русско
му духовенству, и доказалъ неосновательность учешя Римской
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Церкви о главенства папы и объ исхожденш Святаго Духа „и 
отъ Сына"

Въ 1640 г. Петръ Могила пригласилъ епископовъ, архимандри- 
товъ и игуменовъ на соборъ. Съ 8 сентября начались засЪдашя и 
читанъ былъ Катихизисъ, сочиненный въ Шеве. Предварительный раз- 
суждешя о спорныхъ предметахъ происходили между учеными архи
мандритами и игуменами подъ предсЬдательствомъ Самуила Шацека, 
ученаго архимандрита Слуцкаго, а соборныя определешя записывали 
разумные и очень ученые отцы 1осифъ Константиновичъ, ректоръ тев- 
сый, бывппй потомъ епископомъ мстиславскимъ, и ИннокентШ Гизель, 
ректоръ Гойскихъ школъ. Тогда же разсуждали и составили опреде- 
леше не только „о состоянии святыхъ, но и состоянш вообще душъ 
умершихъ, о частномъ суде, о чистилище, о форме таинства евхари- 
стш“. Въ этихъ определешяхъ видимъ, что соборъ, съ одной стороны, 
опровергалъ римское м н ете  о чистилище, съ другой — осуждалъ и 
крайность реформацш, введшей, во вражде къ Риму, учете, что святые 
до будущ аго суда не наслаждаются блаженствомъ, а все вообще души
умершихъ остаются ДО суда ВЪ какомъ-то снъ, въ состоянш Оезсознатель- 
номъ.Такимъ образомъ соборъ старался отклонять православныхъ сколь
ко отъ ошибокъ папизма, столько же отъ своеволШ реформацш. Въ этомъ 
духе пересмотрено и „исповедате веры". Назвавъ его „изложетемъ 
веры Руссовъ" (87.9га[<; щс xd>v Paaamv mos<o;), соборъ отправилъ его на 
греческомъ языке на разсмотреше восточныхъ пастырей. Ясск1й со
боръ 1642 г. при депутатахъ русской церкви снова пересмотрелъ его 
и отправилъ къ naTpiapxy. „По настоятю нашей русской Церкви,— 
писалъ Петръ Могила,— Церковь Константинопольская произнесла 
проклятае на все кальвинсюе, еретичесше артикулы в'Ьры, изданные 
подложно подъ именемъ св. отца памяти Кирилла (Лукар1я), naT piap
x a  константинопольскаго, на соблазнъ верныхъ Божшхъ чадъ восточ
ной Церкви". Это определеше мая 1662 г., защитившее честь naTpiapxa 
Кирилла, за подписомъ n aT piapxa Пареетя, препровождено было къ 
киевскому митрополиту и было подписано имъ самимъ и всеми епи-
скопами южной Россш. „Пусть это обратится въ стыдъ теб'Ь И каждо
му другому, несправедливо обвинявшему насъ въ потворстве каль
винизму и лютеранству",—говорилъ митр. Могила отступнику KacciaHy 
Саковичу. Въ мае 1643 г. одобрено было всеми восточными naTpiap- 
хами изложеше веры Руссовъ и названо „православнымъ исповеда- 
шемъ каеолической и восточной Церкви" 5). Но книга оставалась еще 
на Востоке. Митрополитъ два года ждалъ ее. Въ 1645 г. онъ издалъ 
сокращеше православнаго исповедашя веры; объ артикулахъ веры, 
сперва на польскомъ, потомъ на русскомъ языке; на польскомъ для 
того, какъ сказано въ предисловш къ русскому изданш, чтобы „загра

5) Это исповйдаше в4ры, приписываемое позднейшими писателями самому Петру 
Моги.гЬ, составлено игуменомъ Шево-Николаевскаго монастыря Hcaieio Трофимовичемъ и 
пересмотр%но митрополитомъ (Обзоръ рус. дух. литературы ч. 1, стр. 271).
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дить уста безстыднымъ клеветникамъ, которые на томъ же ЯЗЫК'Ь
дерзаютъ обвинять предъ свйтомъ Церковь православно-каеолическую 
въ разныхъ ерееяхъ", Хотя пространное испов^дате веры оставалось 
еще 29 Л'Ьтъ неизданнымъ, вопреки надеждамъ Могилы в), но опредЪ- 
леше границъ, отделяю щихъ православ1е отъ папизма и реформацш, 
уже сделалось общеизвестными

Заботясь непрестанно о созданной имъ Шевской коллегш, евяти- 
тель Петръ далъ ей приличное пом^щ ете въ выстроенномъ на его 
иждивенш каменномъ доме, назначилъ изъ своего и м етя  и изъ во
лостей лаврскихъ нисколько деревень на ея содержаше и вообще 
оказывалъ учащимъ и учащимся всякаго рода вспоможете. Предо- 
ставивъ высшее образование юношества коллегш шевской, онъ завелъ 
другое низшее училище въ Виннице. Онъ приготовилъ своимъ воспи- 
танникамъ руководство для упражнешя въ молитве и благочестивыхъ 
размышлетяхъ въ книге, названной имъ: „Анеологюнъ, или собра- 
Hie цветовъ". Посвящая сш книгу „благонравнымъ студеомъ (студен- 
тамъ) школъ шевскихъ", онъ писалъ юношамъ: „часто приходило мне
н а  м ы с л ь ,  ч т о  в ъ  с е м ъ  у ч и л и щ ^  не только должны б ы т ь  п р е п о д а в а е -

мы выснця науки, НО И особенно ДОЛЖНО быть пос-Ьваемо въ сердцахъ 
вашихъ, юноши, благочестие. Посему я  перевелъ некоторыя духовныя 
размышлешя и решился самъ въ настоящее цветущее весеннее вре
мя въ виде отдыха отъ ежедневныхъ трудовъ и хлопотъ собрать для 
вашего цветущаго юношескаго и детскаго возраста благоухаюпце 
цветы благочестивыхъ размышлешй и умилительныхъ молитвъ на 
лугахъ богодуховныхъ церковныхъ учешй и св. Писашя и въ знакъ 
моего отцовскаго усерд1я принести ихъ въ даръ всему вашему со
дружеству, т.-е. конгрегацш школъ шевскихъ".

Современники увЪряютъ, что ревностный къ Bi.p’fe и просв'Ьще- 
нш архипастырь, видя неустройство и безначал1е Польши и встре
чая на всякомъ шагу нетерпимость и фанатизмъ папистовъ, совето- 
валъ вождямъ казацкой рати искать себе спасетя въ союзе съ 
единокровнымъ И бДИНОВ'Ьрнымъ Московскимъ государствомъ. Но 
Петру могил'Ь не суждено было дожить до соединешя Малой Руси 
съ Великою: еще не достигши преклонныхъ летъ, онъ уже прибли
зился къ концу своего земного поприща. Обращая взоръ на протек
шую свою жизнь, онъ могъ сказать: „все, что имелъ я, то посвятилъ 
вместе съ собою на хвалу и служеше Богу". Той же цели посвя
тилъ онъ и остатки своего имущества. Въ духовномъ завещанш со- 
ставленномъ за восемь дней до кончины, онъ объявилъ первою своею 
наследницею Шевскую Коллегш, которой существоваше, какъ „един
ственный залогъ свой" (unicum pignus meum), желалъ упрочить и на 
будуцця времена. Ей оставилъ онъ значительныя суммы на содержа-

6) Исповйдате вйры на греческомъ языгсЬ въ первый разъ издано Панапотомъ въ 
Амстердам^ 1662 года. Въ перевод^ на славянсшй митр. Варлаама Ясинскаго издано по 
благословенью naTpiapxa Адр1ана 1696 г. въ K ie B t.
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Hie, свою библютеку на разныхъ языкахъ и недвижимую собственность, 
для нея прмбр'Ьтенную; поручилъ ее покровительству знатн'Ьйшихъ
тогда защитниковъ право слатя и умолялъ ихъ милосерд1емъ Божшмъ 
о сохраненш ея навсегда, а наставниковъ ея обязывалъ, чтобы они 
жили по даннымъ отъ него правиламъ и, по смерти его, въ каждый 
четвертокъ совершали о немъ поминовеше. Прочее свое имущество 
Петръ Могила разд’Ьлилъ тевскому собору, лаврЪ, б’Ьднымъ монасты- 
рямъ и церквамъ, имъ воздвигнутымъ изъ развалинъ. Нисколько 
оставшихся отчинъ онъ передалъ своему брату Моисею, единствен
ному тогда потомку рода Могилъ.

Приснопамятный и достопочтимый архипастырь преставился 31 
декабря 1646 года; гЬло его, согласно съ его зав'Ьщашемъ, положено 
въ склетгЬ Великой церкви Шево-печерской лавры.

Во время первосвятительства митрополита Петра, съ юго-запад
ной Руси подвизались угодники Божш: преподобный Аеанайй Брест- 
скШ, мученикъ, и преподобный 1овъ (по прозванш Железо) игуменъ 
Почаевсшй, подвижникъ и чудотворецъ.

Первый изъ нихъ былъ сынъ благородныхъ и благочестивыхъ 
родителей, получилъ въ молодыхъ годахъ своихъ высокое образоваше, 
такъ что могъ учить другихъ языкамъ латинскому, польскому и рус
скому. Въ 1622 г. гетманъ литовсюй Левъ СапЬга, по вол^ короля, 
отдалъ ему на воспиташе мнимаго сына Марины Мнишекъ, шляхти
ча Лубу, котораго 1езуиты готовили на самозванство, чтобы вновь 
поднять смуты въ Россш; по распоряжение Сигизмунда отпускали на
содержаше дорогого человека до 6000 злотыхъ въ годъ; наставникъ 
жилъ съ питомцемъ своимъ семь л’Ьтъ въ Брестскомъ монастырЪ; 
потомъ, принявъ иночество въ ВилыгЬ, въ 1629 году, по гонешямъ 
отъ yniaTOBb, принужденъ былъ переходить съ одного мЪста на дру
гое. Онъ жилъ въ обителяхъ: Кутеинской, Межигорской, Дубовской, 
что подъ Пинскомъ. Въ 1636 г., по распоряж етю  канцлера Радзивила,
Дубовстй монастырь отданъ былъ 1езуитамъ, и православные инОки
выгнаны были изъ своей обители. Блаж. АеанасШ пришелъ въ Ку- 
пятицмй монастырь; но и здЪсь не было ему покоя отъ папизма. Въ
1637 г. онъ отправился для сбора милостыни въ Б ’Ьлороссш и оттуда 
въ Москву. Полный помысловъ и заботъ о благЬ православ1я, пред- 
ставивъ царю Михаилу веодоровичу о печальной судьба своей, онъ, 
для усп’Ьховъ св. в'Ьры надъ ея врагами, сов'Ьтовалъ изобразить на 
военныхъ хоругвяхъ образъ Бояаей Матери въ кресгЬ, по его вид'Ь- 
нш 7). По возвращенш изъ Москвы онъ назначенъ былъ игуменомъ 
Симоновскаго монастыря въ г. БрестЬ-Литовскомъ. По долгу звашя 
своего, вступивъ въ споръ объ им'Ьшяхъ обители, р’Ьзко обличалъ онъ 
поклонниковъ папы въ жадности, въ корысти и въ проиекахъ злост-

7) Наподоб1е Купятицкой Богородичной иконы, находящ ейся нынй въ Ю ево-Со- 
ф1йскомъ собор*.



— 506 —

н ы х ъ . Э то  н а в л е к л о  н а  н е г о  н е п р 1 я т н о с т и ; н о  м и т р о п о л и т ъ  П е т р ъ  М о-
гила защитилъ его.

Провождая жипе въ страх̂  Господнемъ, игуменъ училъ тому 
же и братш и настойчиво внушалъ—не слушать новыхъ учешй, раз- 
сЬваемыхъ отступившими отъ восточной каеолической в'Ьры; особенно 
же въ скорбяхъ времени ожидалъ онъ помощи Бож1ей и проводилъ 
дни и ночи въ молитве. Положивъ себе за правило читать каждую 
субботу акаеистъ Бож1ей Матери, онъ съ точностш выполнялъ свое 
прайило. Матерь Бож1я утешила подвижника своего. „Иди, слуга 
мой,—сказала она блаженному Аеанасш въ вид'Ьнш,—смело говори 
сенату и королю, дабы не тревожили святой православной в’Ьры. Если 
они ее послушаютъ тебя, то навлекутъ на себя судъ БожШ,—преданы
будутъ во власть еильнаго царя и народа". Повинуясь Матери Еож1ей, 
см’Ьлый подвижникъ правды объявилъ вслухъ сенаторамъ, что ляхи 
должны ожидать себе кары небесной за кровавыя прит’Ьснешя пра
вославш. Тогда въ Варшаве находились послы православнаГо царя. 
Блаженный АеанасШ открылъ имъ, что 1езуиты скрываютъ у себя 
лицо опасное для Россщ, мнимаго сына Марины Мнишекъ, шляхтича 
Лубу, бывшаго у него на воспитанш, а теперь уже 15 Л’Ьтъ прожи
вающая у 1езуитовъ; игуменъ доставилъ посламъ и нисколько писемъ 
Лубы, где тотъ называетъ себя царевичемъ. По воле царя послы по
требовали, чтобы выданъ имъ былъ самозванецъ, но паны ув’Ьряли, 
что Луба — б’Ьдный шляхтичъ, невинный ни въ чемъ, и Польша не
можетъ выдать его для казни. Блаженный АеанасШ  твердо повторилъ  
сенаторамъ, что напрасно худые люди строягъ ковы противъ право-

славнаго царства,—с е  fA во в р е д ъ  п р е с л й д у ю т ъ  о н и  п р а в о с л а ш е .  Отъ 
н е г о  т р е б о в а л и  д о к а з а т е л ь с т в ъ ,  ч т о  в о с п и т а н н и к ъ  е г о — н е  с ы н ъ  М а р и 
н ы . „ Н и  п о к о й н ы й  С а п о г а ,  н и  М н и ш к и  н е  п р и з н а в а л и  Л у б у  з а  ц а р е 
в и ч а " ,— о т в е ч а л ъ  о н ъ . Б л а ж е н н ы й  А е а н а с Ш  с о д е р ж а л с я  в ъ  о к о в а х ъ
и  б ы л ъ  освобожденъ только тогда, когда Русское посольство переста
ло требовать выдачи Лубы. Послй того, въ Юевй, невинный страда- 
л е ц ъ  д о к о н ч и л ъ  с в о й  д н е в н и к ъ ,  с о х р а н и в ш е й с я  д о  н а ш е г о  в р е м е н и  *). 
Н а ч а л а с ь  к р о в а в а я  б о р ь б а  к а з а к о в ъ  с ъ  л я х а м и .  О т ъ  б л а ж е н н а г о  А е а -  
н а с г я  п о т р е б о в а л и , ч т о б ы  о н ъ  п р и з н а л ъ  з а к о н н о с т ь  у н ш ;  з а  н е с о г л а -  
c ie  ж е  с ъ  п р о и з в о л а м и  ч е л о в е ч е с к и м и  з а к л ю ч и л и  е г о  в ъ  б р е с т с к у ю  
п о д з е м н у ю  т е м н и ц у  и  з а к о в а л и  п о  р у к а м ъ  и  н о г а м ъ  в ъ  к а н д а л ы . 
Т в е р д ы й  и с п о в 'Ь д н и к ъ  с м е л о  о б ъ я в и л ъ  г н гЬ в ъ  Б о ж Ш  п о л ь с к о м у  п р а 
в и т е л ь с т в у  з а  о с к о р б л е ш е  п р а в ъ  ч е л о в е ч е с т в а  и  з а  з а щ и т у ,  о к а з ы 
в а е м у ю  г Ь м ъ ,  к о т о р ы е  н а г л о  о с к о р б л я л и  Ц е р к о в ь  Б о ж ш  д л я  п р и х о т е й  
ч е л о в 'Ь ч е с к и х ъ . Л я х и  р е ш и л и  п р е д а т ь  е г о  п о з о р н о й  с м е р т и . Т о г д а  
о н ъ  в с л у х ъ  с к а з а л ъ :  „ к о н е ч н о  о т с т у п н и к и  о т ъ  с в . в 'Ь р ы , н а д м е н н ы е  
л о ж н ы м ъ  п р о с в ’Ь щ е т е м ъ ,  е щ е  н е  м а л о е  в р е м я  б у д у т ъ  п р е с л е д о в а т ь  
и с п о в Ь д н и к о в ъ  и с т и н ы  н е б е с н о й ; н о  н а с т а н е т ъ  в р е м я ,  к о г д а  в ъ  Б р е с т е  
и  в о  в с е й  о к р е с т н о й  с т р а н е  п р о ц в ^ т е т ъ  п р а в о с л а в 1 е  и  c in n ie  е г о  у ж е

8) «Д1ар1унгъ AeaHacia Филипповича» въ Синод. Библ., № 856.
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не померкнетъ; тамъ, где будетъ лежать тЬло мое, козни враговъ от- 
ступниковъ отъ св. веры будутъ безсильны". Св. испов'Ьдникъ былъ 
обезглавлеиъ 5 сентября 1748 г . 9).

Преп. 1овъ, въ крещенш 1оаннъ, сынъ православныхъ родителей 
изъ Покутья, прозываемыхъ ЖеЗгЬзо, положилъ начало подвижниче
ской жизни въ Угорницкомъ Спасскомъ монастыре, въ Червоной Ру
си. Сюда поступилъ онъ 10 летъ и спустя два года былъ постриженъ 
въ монашество. Возрастая послушашемъ, чистотою и кротостью въ 
жизни духовной, онъ угЬшалъ друзей благочеспя жизнш своею. 
Здесь же въ 30-л'Ьтнемъ возрасти удостоился онъ противъ воли сво
ей и по воле настоятеля, сана священства. Известность добродетелей 
его разносилась по Украйне. По любви къ благочестш и чистой ве
ре, кн. Константинъ Константиновичъ Острожсюй, узнавъ о духовной 
жизни его, выпросилъ его у Угорницкаго игумена для должности на
стоятеля Дубенской обители своей. ДубенскШ крестный монастырь 
расположенъ былъ на острове, омываемомъ съ трехъ сторонъ рекою, 
близъ г. Дубно 10). Благочестивый князь вызвалъ блаж. 1ова въ свою 
обитель, чтобы поддержать искреннее благочесйе въ инокахъ среди 
разлившейся порчи нравовъ, растлеваемыхъ папизмомъ. Ревностный 
игуменъ собралъ въ обитель свою многочисленное братство, которое 
по его наставленш усердно занималось изучешемъ писанШ св. Отцовъ. 
Къ нему приходили мнопе слушать наставлетя его въ благочестш. 
СтрогШ подвижникъ твердо боролся съ скорбями времени и утЪшалъ 
д р у г и х ъ  в ъ  с к о р б я х ъ .

По кончин’Ь приснопамятнагб княэя Константина, при бтступнп- 
кЬ отъ веры отеческой, сыне его Януше, начались жестотя гонен1я 
на православныхъ. Блаж. 1овъ более 20 л'Ьтъ управлялъ Дубенскимъ 
монастыремъ, но когда увид'Ьлъ, что нельзя уже ему оставаться бо
лее въ томъ крае безъ вреда себе и другимъ, удалился въ Почаев- 
скую обитель.

Успенская обитель на Почаевской горе уж е славилась тогда ч у 
десами Богоматери “ ). Принявъ на себя, по неотступной просьбе бра
тш, настоятельство, блаж. 1овъ встр’Ьтилъ и зд'Ьсь новыя скорби, но 
уже не отъ папистовъ, а отъ протестанта Форлея, наследника благо

*) Мощи преподобно-мученика Аеанасш почиваютъ открыто въ Брестскомъ Симео- 
новскомъ монастыре подъ аркою между соборною церковью и пред’Ьломъ св. архид1акона 
Стефана.

10) Теперь на этомъ мЬсгЬ находится приходская Воздвиженская церковь. 
и ) Чудотворная икона Богоматери принесена была греческимъ митропол. Неофи- 

томъ въ 1537 году (Св’Ьд. о монастыряхъ, стр. 83). ВскорЬ послЪ Брестскаго собора 1893 
года ревнительница православ1я, помЬщица Анна Гойская, соорудила въ 1597 году на 
гор* Почаевской обитель, чтобы доставить въ ней безопасное убежище гонимому право
славш и чтобы] подъ покровомъ ея воспитывались защитники и поборники православной 
вЬры. Чудо отъ иконы Богоматери надъ татарами было въ 1607 году. Впрочемъ при Успен 
скомъ храмЪ живали иноки и прежде Гойской, но по временамъ разгоняемы были та-
тя-р ами.
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честивой Анны Гойской. Онъ отнялъ у обители имЪтя, пожертвован- 
ныя ей Гойскою, и всячески 'гЬснилъ иноковъ, разгонялъ богомоль- 
цевъ и хотЬлъ совсЬмъ разорить монастырь. Въ 1623 году послалъ 
рнъ толпу слугъ въ монастырь разграбить его. Въ исполнеше воли 
пана ограблены были все драгоценный утвари обители и унесенъ 
былъ чудотворный образъ Богоматери. Для Форлея и этого было ма
ло. Онъ нарядилъ жену свою въ священныя одежды iepeftemfl, далъ 
ей въ руки св. Потиръ и она стала произносить хулы на св. Евха- 
ри стт и на Богоматерь. Но въ то же мгновеше злой духъ овлад’Ьлъ 
богохульною женою. Страшныя ея муки прекратились только тогда, 
когда чудотворная икона была благоговейно возвращена въ мона
стырь.

Множество подвиговъ преп. 1ова, какъ замЪчаетъ писатель жи- 
т1я его 1а), „можно уподобить разве безчисленному множеству зв/Ьздъ 
на тверди небесной, и они известны единому Богу, презирающему въ 
тайные изгибы сердецъ челов,Ьческихъ“. И преп. 1овъ д'Ьла благотво
рительности и подвиги поста совершалъ въ тайне, равно какъ и по
двиги молитвъ въ изрытой имъ уединенной пещере. Днемъ онъ упра
жнялся въ разныхъ рукод,Ьл1яхъ и особенно любилъ заниматься са- 
доводствомъ: онъ собственными руками насаждалъ плодовыя деревья, 
прививалъ ихъ, окапывалъ, устроялъ садъ. Самъ же копалъ озеро и 
обносилъ его плотинами 13). Съ братьями обходился кротко и ласково: 
никто ни слыхалъ отъ него слова р’Ьзкаго. Изъ устъ его всего чаще 
слышались слова: „Господи 1исусе Христе, Сыне БожШ, помилуй меня 
гр’Ьшнаго*'. Разъ проходя чрезъ гумно монастырское, застаяъ онъ че-
ловъка, крадущаго пшеницу, Воръ ВЪ испурЬ палъ КЪ ногамъ игу
мена и умолялъ не объявлять о его поступк*. Преподобный не только
не укорилъ его ни однимъ словомъ, но еще самъ поднялъ на плеча 
еГО М'ЬшОКЪ и отпустилъ съ миромъ, напомнивъ ему только о томъ 
отв'Ьт’Ь, который должны мы дать за дЪла свои предъ судомъ БОЖШМЪ.

За нисколько лШ до копчины, преп. 1овъ принялъ великую 
схиму съ именемъ 1оанна. Большую часть времени проводилъ онъ те
перь въ пещер’Ь, въ строгихъ подвигахъ поста и молитвы. „ЕСЛИ ОЫ
каменная пещера, въ которой тайно подвизался преподобный, имела 
уста, говоритъ ученикъ его До сивей, она о многомъ поведала бы намъ“. 
Впрочемъ не оставлялъ онъ заботъ и объ инокахъ обители; въ 1649 
г. подъ его смотр’Ьшемъ построенъ былъ великолепный храмъ Св. 
Троицы. Въ пещеру затворялся онъ иногда на три дня, иногда на 
ц^лую неделю, чтобы проливать слезныя молитвы за себя и за бед
ствующее православ1е края. Однажды во время пламенной молитвы 
его небесный светъ ос1ялъ пещеру его и отразился изъ глубины пе
щеры на храме обители. Свидетель сего чуда Досиеей палъ въ ужа-

12) Жийе преп. 1ова писано ученикомъ его Досиееемъ.
13) Это озеро, за оградою Почаевской лавры, и садъ у поднояня горы, существують 

и теперь.
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ci. Отъ подвиговъ стояшя молитвеннаго, ноги преп. 1ова отекли и 
покрылись ранами. Это можно вид’Ьть и поныне на нетлгЬнныхъ мо- 
щахъ его. Гш ете страдавшихъ ногъ было такъ сильно, что riwio ку
сками отпадало отъ костей, но блаж. подвижникъ переносилъ страда- 
шя съ дивнымъ терпешемъ, по примеру древнаго 1ова. Въ такихъ 
подвигахъ дожилъ онъ до ста л’Ьтъ и, предсказавъ день смерти своей 
за неделю, тихо, безъ всякихъ страд анШ, почилъ 28 октября 1651 г. “ ).

Надъ мощами преп. 1ова являлся св’Ьтъ. Спустя семь л’Ьтъ по 
преставленш его, блаж. игуменъ ПочаевикШ явился Дюнисш Боло- 
бану, митрополиту тевскому, и сказалъ, что Господу угодно открыть 
мощи его. ВидЬте повторилось въ другой и въ третШ разъ и сопро
вождалось угрозою гнева Бож1я за неисполнеше воли Бож1ей. Нако
нецъ митр. ДюнисШ съ архимандритомъ беофаномъ и съ брайею оби
тели (8 августа 1659) открылъ гробъ преп. 1ова и мощи его обретены 
нетленными. При этомъ последовали исц’Ьлетя. Самое замечательное 
изъ нихъ совершилось надъ больнымъ Почаевскимъ игуменомъ До- 
сиееемъ. Накануне праздника Воздвижешя Креста Господня, прибыв
шая въ обитель благородная панна Домашевская услышала съ при
слугою своею необыкновенное пеше, исходившее изъ храма, тогда 
какъ въ окрахъ светился огонь ls). Сперва подумала она, что иноки 
совершаютъ всенощное бдеше. Посланная служанка Анна нашла цер- 
ковныя двери отворенными, и въ храме слышала пеше, а когда вошла 
въ храмъ, увидала преп. 1ова среди светлыхъ мужей, совершающихъ 
молитву. Въ страх-Ь стояла она неподвижно, но угодникъ БожШ, обра-
тясь къ ней, сказалъ: „не бойся, дЪвушка, иди и позови ко мне игу
мена обители Досивея".—„Онъ лежитъ на смертномъ одре, отвечала 
Анна“. Преподобный подалъ ей шелковый платъ, омоченный въ M vp o

и вел'Ьлъ отнести къ больному. Анна пошла и у дверей кельи стала 
звать игумена въ храмъ отъ имени преп. 1ова. Больной сперва при- 
нялъ этотъ зовъ за мечту; потомъ, оградивъ себя крестнымъ знаме- 
темъ, взялъ платъ, положилъ его на себя и, почувствовавъ себя 
окр’Ьпшимъ, всталъ съ постели и пошелъ въ храмъ. Экклес1архъ, при- 
шедипй къ началу утрени, изумился, увидавъ того, кто вчера лежалъ
на смертномъ одре. Какъ это ты, отче, пришелъ сюда? спросилъ онъ 
игумена „Отецъ нашъ 1овъ молится за насъ и -послалъ мне исцЬле- 
Hie“, отвечалъ игуменъ. Припомнимъ еще одно чудо изъ нашихъ вре- 
менъ: въ 1832 году девица Матрона изъ Оренбургской губернш, три

и ) Хотя въ то время, какъ Почаевскою обителью владели ушаты, нетленные остан
ки преп. 1ова оставались подъ спудомъ, но православный народъ не переставалъ прите
кать къ гробу преп. 1ова, какъ притекаетъ и пьпгЬ.—Мощи преп. 1ова почиваютъ теперь 
открыто въ гробниц^ серебряной, пожертвованной благочестивою графинею А. А. Орловой- 
Чесменскою, въ пещерной церкви, на томъ самомъ м’Ьст’Ь, гд’Ь блаж. труженикъ подвизался 
во время земной своей жизни.

1в) Еще цЪло въ Почаевской обители  ЗавЪщаахе Д о м аш ев ск о й , в ь  к о х о р о м ъ  о н а  
ДрОСИТЪ ПОХОрОИИТЬ 66  ВЬ ц ер к в и , п о стр о ен н о й  ею , «НО чину в о с т о ч н о г о  п р а в о с л а в н а г о

исповЬдашя».
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года страдавшая головною болью и отвращетемъ ко всему святому, при
ведена была на богомолье въ Шевъ. Тамъ увидала она во сий старца, 
украшеннаго сединами, и близъ него н4кую жену въ б'Ьломъ од'Ья- 
нш. По слухамъ о чудесахъ Почаевской иконы Богоматери отправи
лась они въ ПочаевскШ: монастырь и зд'Ьсь надъ мощами преп. 1ова 
получила облегчеше, а предъ чудотворною иконою Богоматери пол
ное исцЪлеше 1в). Это было за семь Л'Ьтъ до уничтожетя въ пред'Ь- 
лахъ Русской земли той унш, отъ которой такъ много страдали пра
вославные въ XVII и XVIII вЪкахъ.

16) Христ. Чтете 1834, 1, 113—116.



Г Л А В А  V.

Первые годы правлешя царя Алексея Михайловича. — Никонъ до па- 
тр!аршеетва. Преп. Елезаръ анзерскШ.—Бунтъ въ Новгород*.—Пере
несете въ московскШ Успенсшй соборъ мощей святителей, постра- 
давшихъ за в*ру и отечество. — Никонъ патр!архъ. — Присоединеше 
Малороееш и счастливая война съ Польшей.—Моровая язва.—Церков
ная деятельность Никона.—Основанные имъ монастыри.— Заботы о 
просвЪщети.—Исправлеше богослужебныхъ книгъ. Сношете съ во- 

стокомъ.—Соборы 1654 и 16S5 года.—Судьба расколоучителей.

Царь Алексей Михайловичу при вступленш на престолъ, им'Ьлъ 
важное преимущество предъ своимъ родителемъ: онъ былъ уже не 
избраннымъ, а наследственнымъ госуд'аремъ; бояре и народъ привы
кли смотреть на него отъ колыбели, съ благогов’Ьйнымъ уважешемъ, 
какъ на будущаго законнаго царя. Онъ наследовалъ государство, — 
многолетнею деятельностью его родителя успокоенное внутри, огра-
ждепыое безопасностью извп-Ь. Несмотря: на то, бремя нравленШ^ не-

разлучное съ царскимъ венцомъ, казалось, было еще не по силамъ 
15-летнему монарху. Ему недоставало твердости и опытности, свой- 
ственныхъ л’Ьтамъ болЪе зрелымъ; онъ еще чуждался дгЬлъ государ- 
ственныхъ, искалъ развлечетй, особенно въ соколиной охоте, люби
мой имъ до страсти. Судьба не подарила ему руководителя, какого 
им'Ьлъ юный Михаилъ въ доблестномъ родителе; мать Алексея, ца
рица Евдошя Лукьяновна, скончалась чрезъ нисколько недель после 
своего супруга. Патргархъ 1осифъ не былъ способенъ заменить собою 
naTpiapxa Филарета: удрученный глубокою старостш, онъ не обращалъ
полнаго внимашя даже и на д^ла церковныя *), а къ государствен- 
нымъ былъ вовсе неспособенъ.

Правлеше перешло въ руки бояръ, и во главе ихъ сталъ воспи
татель царя, Борисъ Ивановичъ Морозовъ а), сановникъ умный, обра

!) Натр1архъ 1осифъ, по старости и слабости, не могъ поддержать даже своей соб
ственной церковной власти: при немъ видимъ сильное господство патр1аршихъ дьяковъ и 
московскихъ протопоповъ, издателей поврежденныхъ богослужебныхъ книгъ. Полное без
участие старца-патр1арха въ составленш Уложешя было причиною многихъ недоразумЪтй 
впосл'Ьдствш.

2) «Въ житш веодора Ртищева» читаемы «бй боляринъ честенъ, и смотрителенъ 
крайшй, и царскаго величества отъ его младенческа возраста хранитель, мужъ крЬпкоду-
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зованный, но хитрый и корыстолюбивый. Чтобы обезпечить за собою 
власть, онъ старался удалить отъ двора родственниковъ покойной 
царицы; окружалъ юнаго государя людьми, себ'Ь преданными; доста-
вилъ друзьямъ своимъ важнейшая м'Ьста. Не довольствуясь этимъ, 
онъ искалъ случая еще бол’Ье возвыситься посредствомъ родственнаго 
союза съ семействомъ царскимъ *).

Друпе бояре завидовали вл1янш Морозова: корыстолюб1е, при- 
теснетя его клевретовъ, въ соединеши съ некоторыми несвоевремен
ными налогами, вывели изъ терпЪтя народъ. Народъ ропталъ, жало
вался на ддхоимство судей, достигшее высшей степени; приписывалъ 
всЬ бЬдств1я родственнику царскому, съ которымъ заодно действо
вал ъ тесть его Милославсшй, челов’Ькъ ума ограниченнаго, между 
тЬмъ возгордившийся своимъ возвышешемъ, алчный къ обогащенш.

Наконецъ вспыхнулъ мятежъ въ МосквЬ; озлобленная чернь 
умертвила нисколько ненавистныхъ ей чиновниковъ и грабила хоромы 
Морозова *); онъ такъ же былъ бы убитъ, если бы царь не успелъ 
скрыть и тайно отправить его въ Кирилловъ-Б’Ьлозерсшй монастырь 5). 
Спустя нисколько времени, когда жители столицы были успокоены 
ласками и обегцатями, а упразднивнпяся м^ста заняты достойными 
и любимыми сановниками, самъ царь, объявивъ народу, что желаетъ 
говорить съ нимъ,—въ праздничный день въгЬхалъ на лобное м^сто. 
Въ сильной и трогательной рЪчи выразилъ онъ сожал^ше о бЪд- 
стзйяхъ, претерп'Ьнныхъ гражданами отъ злыхъ чиновниковъ; обЪ-
щалъ быть ихъ защитникомъ, охранять отъ всякихъ пригЬсненШ. 
Особенно тяготила Алексея Михайловича забота о судьбе нежно-лю-
бимаго воспитателя. Давъ об’Ьщаше наказать Морозова, если найдетъ 
достойнымъ этого’, онъ решился напомнить о немъ; объявилъ, что,

шенъ и строитель дЪлъ царскихъ прилежный. Борисъ звашемъ Морозовъ. Благоволетемъ 
же царскимъ бысть силенъ въ слов* и д^ле». Но зд^сь выставлены одни только похваль
ный качества Морозова.

8) Когда царь вступилъ въ бракъ, по совету Морозова, съ дочерью стольника Ми- 
лославскаго, Mapiefi Ильиничной, вдовецъ Морозовъ женился на сестре царицы—Аш-й.

*) При нападенш возмутившейся черни на кремлевскШ домъ Морозова, молодая 
жена его въ трепетЬ ожидала неминуемой смерти, но неистовые не осмелились прико
снуться къ ней. Они сказали только: «благодари Бога, что царица сестра твоя!» Замеча
тельная черта въ характере народа, сохранившаго, даже въ минуту сильнаго раздражетя, 
свою преданность къ царскому дому.

*) Въ грамот-Ь на имя игумена Аоанасш, старца 0еоктиста и келларя Саввапя 
(Акты Арх. Эксп. IY, 29) добрый царь собственноручно прибавилъ: «а если убережете 
его такъ какъ i мне добро ему зд^лаете i я васъ пожалую такъ, чево отъ зачяла св-Ьта 
такой милости не видали; а грамотку сию покажите ему приятелю моему». Въ другомъ 
посланш къ тЬмъ же властямъ (Доп. III, 45): «Какъ ся грамота придетъ, i вы известите 
приятелю моему i вместо отца моево родново боярину Борису Ивановичу Морозову, что 
время ему, воспитателю моему, йхать в деревню в Тверскую ево, i сю грамоту ему пока
жите, i верьте ей, а вверху приписалъ а государь царь своею рукою у сей грамоты; а 
какъ приодеть ко MHt Борисъ Ивановичъ, i что скажеть про васъ, по тому i милость моя 
къ вамъ будетъ».—Въ томъ же году Кирилловсюй монастырь возведенъ на степень архи- 
мандрш; настоятелямъ дано священнодействовать съ рипидами и свЪщнымъ осбнешемъ. 
Это право и теперь сохранилось.
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не т р е б о в а в ъ  д о  с и х ъ  п о р ъ  о т ъ  г р а ж д а н ъ  н и к а к о й  ж е р т в ы , н а д е е т с я  
что о н и  и с п о л н я т ь  п е р в у ю  е г о  п р о с ь б у ,  з а б у д у т ъ  п р о с т у п к и  б о я р и н а ,  
который былъ ему вторымъ отцомъ и  наставникомъ, а  Морозовъ б у 
д етъ  с т а р а т ь с я  з а с л у ж и т ь  и  и х ъ  л ю б о в ь . С л е з ы  б л и с т а л и  н а  г л а з а х ъ  
юнаго Алексия. Народъ у п а л ъ  н а  колени, цЪловалъ одежду, ноги его 
и е д и н о г л а с н о  в о с к л и ц а л ъ :  „ д а  б у д е т ъ , ч т о  у г о д н о  Б о г у  и  т е б е ,  г о 
сударю ! м ы  Bci. д 'Ь т и  т в о и "  е). С т о л и ц а  у с п о к о и л а с ь .  Ч р е з ъ  н и с к о л ь к о  
в р е м е н и  в о з в р а т и л с я  в ъ  н е е  и  М о р о з о в ъ . О н ъ  с ъ  г Ь х ъ  п о р ъ ,  в ъ  с а -  
м о м ъ  д ’Ь л ’Ь, с д е л а л с я  б л а г о т в о р и т е л е м ъ  н а р о д а ,  з а щ и т н и к о м ъ  у г Ь с п е н -  
н ы х ъ  и , п о  с в и д е т е л ь с т в у  с о в р е м е н н и к о в ъ ,  в м е с т о  п р е ж н е й  н е н а в и с т и ,  
з а с л у ж и л ъ  о б щ у ю  л ю б о в ь  7).

В п р о ч е м ъ  в о л н е ш е , п р е к р а т и в ш е е с я  в ъ  М о с к в е ,  о т о з в а л о с ь  в ъ  
д р у г и х ъ  г о р о д а х ъ ,  гд 'Ь  т а к ж е  н а р о д ъ  ж а л о в а л с я  н а  з л о у п о т р е б л е ш я . 
В ъ  э т о  с м у т н о е  и  т я ж к о е  в р е м я  П р о м ы с л ъ  Б ож Ш : п о с л а л ъ  ю н о м у  
ц а р ю  т в е р д а г о  и  в ’Ь р н а г о  р у к о в о д и т е л я .  И з б р а н н и к ъ  П р о м ы с л а  я в и л с я  
к ъ  А л е к с ш  в ъ  л и ц е  и г у м е н а  о т д а л е н н о й  и  м а л о з н а ч и т е л ь н о й  о б и т е л и  
К о ж е е з е р с к о й , Н и к о н а .

Г р о м а д н о е  з н а ч е ш е  э т о й  в е л и к о й  (х о т я  и  н е  в с е г д а  б е з у п р е ч н о й )  
л и ч н о с т и  в ъ  и с т о р ш  Р у с с к о й  Ц е р к в и  н а л а г а е т ъ  н а  н а с ъ  о б я з а н н о с т ь  
п р о с л е д и т ь  ж и з н ь  Н и к о н а  о т ъ  н а ч а л а  е я  д о  к о н ц а .

В ъ  1605 г о д у  у  к р е с т ь я н и н а  Н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с т и  с е л а  В и л ь -  
д е м а н о в а , М и н ы , р о д и л с я  с ы н ъ  Н и к и т а .  О н ъ  с к о р о  л и ш и л с я  с в о е й  
матери и все детство провелъ подъ нестерпимымъ гнетомъ мачехи. 
Е м у  р а н о  у д а л о с ь  в ы у ч и т ь с я  г р а м о т е .  Ч т е т е  к н и г ъ  у в л е к л о  е г о  к ъ  
а с к е т и ч е с к о й  ж и з н и ,  и  12 Л’Ьтъ о н ъ  у б е ж а л ъ  и з ъ  д о м а  о т ц а  в ъ  м о 
н а с т ы р ь , г д е  е щ е  в ъ  э т о м ъ  р а н н е м ъ  в о з р а с т е  у д и в л я л ъ  б р а т ш  с и л о й  
с в о е г о  х а р а к т е р а  и  р е в н о е т ш  в ъ  м о н а с т ы р с к и х ъ  п о д в и г а х ъ .  Р о д н я  
опять вызвала его въ мфъ и заставила жениться. На 21 году онъ 
в ы б р а н ъ  б ы л ъ  в ъ  с в я щ е н н и к и  п р и х о ж а н а м и  о д н о г о  с о с е д н я г о  с е л а ;  
н о  п о  с в о и м ъ  д о с т о и н с т в а м ъ  н е  д о л г о  м о г ъ  о с т а в а т ь с я  в ъ  т а к о м ъ  
з а х о л у с т ь е .  Ч р е з ъ  д в а  г о д а  о б ъ  н е м ъ  у з н а л и  м о с к о в с ш е  к у п ц ы , б ы в п п е  
н а  М а к а р ь е в с к о й  я р м а р к е ,  и  п е р е з в а л и  е г о  с ъ  со б о ю  .в ъ  М о с к в у . Ч р е з ъ  
10 л е т ъ ,  л и ш и в ш и с ь  д е т е й ,  Н и к и т а  у г о в о р и л ъ  ж е н у  п о с т р и ч ь с я ,  а  
с а м ъ  у д а л и л с я  н а  Белое м о р е  в ъ  А н з е р с ш й  с к и т ъ .

А н з е р с ш й  о с т р о в ъ  л е ж и т ъ  в ъ  д в а д ц а т и  д в у х ъ  в е р с т а х ъ  о т ъ

е) Хотя смутныя обстоятельства первыхъ лЬтъ царствоватя Алексш Михайловича 
не имЗиотъ прямого отношешя къ истор. Русской Церкви, но мы сочли необходимыми, 
упомянуть, хотя кратко, о бунгЬ черни въ МосквЪ для того, чтобы показать разницу этого 
времени отъ послйдующаго, бывшаго уже подъ другимъ вл1яшемъ, и чтобы выставить на 
видъ свЪтлую черту народа, всегда благогов'Ьвшаго передъ собою помазанника Бож1я.

7) По возвращенш, Морозовъ дродолжалъ участвовать въ важнМшихъ дЬлахъ; и 
АлексЬй Михайловичъ, до самой кончины его (1662 г.), пользовался советами мужа, умуд- 
реннаго долговременною опытностью (Мейербергь, стр. 296). ЗамЬчательнымъ памятникомъ 
огромнаго богатства этого боярина осталось паникадило чудной работы, пожертвованное 
имъ въ Успенстй соборъ, и, къ несчастно, похищенное непрГятмемъ въ 1812 г. Въ немъ 
было бол$е ста пудовъ чистаго серебра, на позолоту употреблено 2000 золотыхъ, столько 
же заплачено за работу (Берхъ II, стр. 181).

Толстаго.— HcTopia Русск. Церкви.
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острова Соловецкаго. Онъ былъ прежде пеобитаемымъ и служилъ 
только временнымъ пристанищемъ для БЪломорскихъ судовъ и про- 
мышленниковъ, покуда не поступилъ въ собственность Соловецкаго
монастыря ПО грамотъ, данной еще при жизни преп. Зосимы Соло
вецкаго отъ веча великаго Новгорода, незадолго до уничтожетя 
вольности Новгородской. Настоятели монастыря завели тамъ соловарни 
и при нихъ поставили первую деревянную церковь св. Николая.' Въ 
1616 году поселился на острове преп. Елеазаръ, сынъ Козельскаго 
купца Севрюкова, постриженикъ СоловецкШ, при преп. игумене Ири- 
нархе. Местное предате увгЬряетъ, что пустынникъ работалъ деревян- 
ныя чашки, выставлялъ ихъ на пристани, а самъ удалялся въ леса 
отъ людей. Приплывавшее поморцы брали посуду, а въ отплату оста
вляли хлебъ, крупу и капусту. М ало-по-малу собралось къ нему 
несколько ревнителей скитскаго жипя. Кельи отшельниковъ поставле
ны были въ версте одна отъ другой. Въ субботу вечеромъ собирались 
старцы для общей молитвы и на следуютщй день, совершивъ воскрес
ное пеше, расходились по кельямъ для богомысл1я и рукодел1я по 
силамъ каждаго. Дивный пустынножитель лично известенъ былъ царю 
Михаилу веодоровичу, которому онъ предсказалъ рождете сына и 
наследника, Алексия. Къ сему великому подвижнику пришелъ отрек- 
шШся отъ Mipa священникъ Никита и принялъ пострижете иноческое 
съ именемъ Никона. Тогда Анзерсше скитники озабочены были со- 
оружешемъ каменнаго храма, вместо ветхаго деревяннаго; деньги на 
стр оете  были собраны 8), но работы еще не начинались. Нисколько
летъ провелъ Никонъ въ далекомъ отъ всякой MipcKofl суеты пустын-
номъ уб'Ьжищ'Ь, гд^, вместо стЪнъ, одно море и благочестае служили  
оградою, но н-Ькоторыя недоразумешя, случивппяся между Никономъ 
и преп. Елеазаромъ 9), были причиною удалешя его въ 1635 году изъ 
Анзерской пустыни. Никонъ, проезжая съ острова на утлой ладье, 
едва не погибъ отъ внезапной бури и только уповашемъ на силу 
Креста Господня спасся отъ потоплетя предъ Онежскимъ устьемъ;

?) Преп. Елеазаръ, вийсгЬ съ Никономъ, приходилъ въ Москву для сбора подаяшя 
и получилъ значительную милостыню отъ царя Михаила и многихъ бояръ.

9) Никонъ сов'Ьтовалъ отдать собранную сумму на сохранеше въ СоловецкШ мона
стырь, а преп. Елеазаръ съ брайею на это не согласился. Первый заботился о сохран
ности капитала, который могъ подвергнуться ограбленш на пустынномъ остров^, а по- 
слЬдте им^ли въ виду полную независимость своего скита отъ Соловецкой обители. (Из- 
B tcT ie о рожденш, воспиташи и житш святойшаго Никона n aT p iap x a , нап. I. Шушеринымъ. 
Издате Воскресенскаго монастыря. Москва, 1871, стр. 7). Впрочемъ эти недоразум’Ьшя 
не разрушили союзъ духовной любви между Никономъ и наставникомъ его къ иноческой 
жизни: уже будучи митропол. Новгородскимъ, Никонъ писалъ къ Соловецкому архимандр.: 
«Поберегите Анзерскихъ старцевъ, строителей и братт», и предписывалъ исполнить прось
бу старца Елеазара—отпустить въ его скитъ больничнаго старца Кирика; въ 1655 г. патрь 
архъ Никонъ выпросилъ у царя прибавку свйчъ, ладону, вина и муки для скита; устано- 
вилъ быть 17 брапямъ въ скиту и послалъ отъ себя серебряные оклады на иконы и да
ры скитникамъ деньгами и рыбою.—Преп. Елеазаръ преставился посл$ 40-л,Ьтнихъ под
виговъ, 13 января 1656 года. Память его чтится мЬстно. Мощи его почиваютъ подъ спу
домъ, въ каменной часовне, за алтаремъ Троицкаго храма въ Анзерскомъ скигб.
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присталъ къ Kiio острову, гд'Ь въ память своего спасбшя водрузилъ  
крестъ, съ тЬмь намеретемъ, чтобы со временемъ построить тамъ 
хотя м ал ую  ц ерковь, и л и  м он асты р ь. П о то м ъ  онъ п р о д о л ж а л ъ  п у т ь
свой до Кожеезерской пустыни 10); пробывъ въ ней несколько времени, 
онъ возлюбилъ это уединенное мЪсто, и принятый тамъ въ число 
братш, удалился на ближайнпй островъ, построилъ себе келью, пи
тался рыбою своей ловли, ходилъ въ монастырь только для отправле- 
т я  или слуш атя Бож1ей службы и провожалъ все прочее время въ 
уединенш и богомыслш. Избранный братаею въ санъ игумена обители, 
онъ прибылъ въ Москву по дгЬламъ монастырскимъ. Молва о добро- 
д'Ьтеляхъ пустыннаго инока сопровождала Никона въ столицу. Его 
необыкновенный умъ, светлый взглядъ на предметы, природное кра- 
ciioprb4ie и величавая наружность довершили впечатлите, произве
денное имъ при дворе. Юный царь полюбилъ его съ перваго свидашя 
и вел'Ьлъ назначить архимандритомъ Новоспасскиго монастыря.

Зд’Ьсь началось сближеше царя съ Никономъ, обратившееся въ 
искреннюю дружбу. Царь часто призывалъ его для беседы, поручилъ 
ему принимать и докладывать себе прошетя отъ б’Ьдныхъ, сиротъ и 
ут’Ьсняемыхъ. Вл1яте Никона возрастало такъ заметно, что даже Мо
розовъ, достигшей тогда высшей степени значешя, могъ опасаться 
встретить въ немъ соперника. Чрезъ два года НовоспасскШ архиман
дритъ былъ посвященъ въ санъ митрополита Новгородскаго. Доверен
ность государя сопровождала его и на новое место служешя: кромгЬ 
полной власти въ делахъ духовныхъ, на него возложено было пору- 
чете иметь надзоръ за судопроизводствомъ; дано право освобождать 
изъ темницъ вс’Ьхъ несправедливо заключенныхъ. Въ Новгороде Ни
конъ прославился многими благодЬятями: во время бывшаго тамъ 
голода ежедневно питалъ на арх!ерейскомъ подворье нисколько сотъ 
неимущихъ, устроилъ богадельни для престар’Ьлыхъ и ув'Ьчныхъ. Еще 
более возвысился онъ во мнЬнш государя, когда, съ опасностью 
собственной жизни, укротилъ мятежъ, возгорЪвшШся въ Новгород ,̂ 
во время того же голода. Никонъ укрылъ царскаго наместника князя 
Хилкова въ своихъ палатахъ, а самъ вышелъ къ бунтующему народу; 
удары посыпались на Никона: одни бросали въ него каменья, друие 
били палками, и онъ замертво оставленъ на площади. Едва дьгтттаттпй, 
поднять онъ служителями; но тотчасъ же отправился совершать ли
тургш съ крестнымъ ходомъ въ той части города, гд'Ь свир’Ьпствовалъ 
бунтъ; после литургш Никонъ не убоялся и еще разъ явиться къ 
мятежникамъ и вошелъ въ самую избу, гд’Ь собрались они. Твердость 
пастыря на сей разъ поразила самыхъ свир’Ьпыхъ: они притихли, 
прекратили убШства, но еще не переставали действовать противъ 
правительства; заградивъ путь къ столице, ссылались со Шведами,

10) Кожеезерсшй монастырь, упраздненный въ 1764 году, находился въ Каргополь- 
скомъ уЬздЬ, на берегу озера Кожи въ 920 верст, отъ Новгорода и въ 120 отъ Онеги. 
(Нстор. Росс. Iep. IV, 555).
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чтобы передать имъ городъ. Никонъ усп’Ьлъ уведомить царя и ука- 
залъ, кагая нужно предпринять м^ры противъ злоумышленниковъ; 
самъ п редалъ  бунтую щ ихъ анаеем ’Ь. Б у р я  утихла, укрощ ен н ая  твер-
достш Никона; народъ обратился къ нему за разр'Ьшешемъ духовнымъ; 
царь предоставилъ судъ надъ виновными митрополиту, и митрополитъ 
судилъ какъ пастырь справедливый и милостивый и). Это было въ 
1650 г. Съ того времени любовь царя къ Никону увеличилась; онъ 
часто сталъ вызывать его въ Москву для сов'Ьтовъ.

Посл’Ьдте годы первосвятительства naTpiapxa 1осифа ознамено
ваны открытаемъ св. мощей преп. Саввы Звенигородскаго, преп. Але
ксандра Свирскаго въ основанныхъ ими обителяхъ и св. великаго 
князя Георпя Всеволодовича во влaдимipcкoмъ Успенскомъ Собор’Ь. Въ 
то же время, по мысли митрополита Никина 12) и соборному опред'Ь- 
ленш, царь повел'Ьлъ перенесть въ московсшй УспенскШ соборъ остан
ки святителей, пострадавшихъ за в’Ьру и отечество: naTpiapxa 1ова 
изъ Старицы, naT piapxa Гермогена изъ Чудова монастыря и св. ми
трополита Филиппа съ Соловецкаго острова. Ср’Ьтая мощи первопре- 
стольника 1ова 1S), среди великаго стечешя народа, и предчувствуя 
близость собственной кончины, старецъ—патр!архъ 1осифъ со слезами 
сказалъ царю: „вотъ, смотри, государь, каково хорошо за правду 
стоять: и по смерти слава!" Чрезъ нисколько дней 1осифъ сильно за- 
бол'Ьлъ и вскор’Ь преставился (въ 1652 году), поел "6 Ю-л'Ьтняго пер
восвятительства.

Между гЬмъ за мощами св. митрополита Филиппа отправился 
на Соловки м итрополитъ Н иконъ съ  боярином ъ кн язем ъ  Х ован ским ъ 
въ сопровождена многихъ лицъ духовныхъ И СВ̂ ТСКЕХЪ. Съ нимъ 
послана была ц ар ск ая  м олитвенная грам ота къ св. Ф илиппу, въ ко
торой правнукъ Грознаго, преклоняя свой царсгай санъ предъ свя- 
тителемъ мученикомъ, молилъ его пришеств1емъ въ Москву разре
шить грЬхъ Грознаго царя и упразднить поношете, лежавшее на 
царской власти “ ). Во время отсутств1я Никона царь писалъ ему за- 
М’Ьчательныя письма, въ которыхъ выразилась вся душа добраго и 
набожнаго Алексея 15). Изъ писемъ царя видно, что бояре очень не

п) Смертной казни подвергся одинъ только зачинщикъ бунта—посадскШ человЬкъ 
Волкъ; не болЪе 10 челов'Ькъ сослано въ Сибирь; вс£ остальные помилованы.

12) Церк. Росс. Истор. митропол. Платона ч. 2, стр. 67—235.
13) Мощи первыхъ двухъ патр1арховъ обретены вполнЪ нетленными (См. Душ. Чт. 

1869, ч. II, стр. 212—213, ч. I ll, cjp. 16)._ Перенесен1е мощей naTpiapxa 1ова поручено 
было митропол. Ростовскому Варлааму И, который вскоре послФ того скончался, при встр’Ь- 
чЬ мощей св. митропол. Филиппа.

14) Въ «молебномъ посланш къ св. мощамъ Филиппа митропол.» царь Алексей мо
лить «Христова подражателя, небеснаго жителя, преизящнаго и премудраго духовнаго 
учителя, пастыря и молитвенника, изгнаннаго и пострадавшего по ненависти обояшя не- 
праведныхъ мужей, разрешите corptmenie» прадеда его царя 1оанна и возвратиться «на 
престолъ свой въ царствуюпцй градъ Москву». (Собр. госуд. грам. и догов. III, № 147).

1J) Въ этихъ письмахъ вполнй видны любовь и уважете царя къ другу его. «О 
крЬптй воине и страдальче царя небеснаго, о возлюбленный мой любимиче и содружеб-
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довольны были силой Никона 1в), заметно и то, что самъ Никонъ не 
ум'Ьлъ смягчать своей силы кротостш и благодунпемъ. Въ самыхъ 
почтительныхъ выражешяхъ царь сов'Ьтовалъ ему быть поснисходи- 
тельн 'Ь е  к ъ  б о я р а м ъ ,  н о  в ъ  т о  ж е  в р е м я  п р о с и л ъ  е г о  н е  с к а з ы в а т ь
имъ объ этомъ сов’Ьт’Ь, не выдавать его — царя, что онъ заодно съ 
нимъ—митрополитомъ. Добрый до слабости 17), находясь подъ двумя 
вл1ятями—Никона и бояръ, царь боялся оскорбить ту и другую сто
рону, колебался между ними и старался мирить ихъ.

По исполнеиш возложеннаго на него порученья 18), Никонъ не 
засталъ уже въ живыхъ naTpiapxa 1осифа и долженъ былъ заступить 
его мЪсто 19). Но онъ хорошо вид'Ьлъ слабость церковной власти въ 
дряхлыхъ рукахъ своего предшественника, вид'Ьлъ вредъ монастыр- 
скаго приказа а0) и невыгодное влiянie новаго уложешя на д'Ьла цер
ковныя 21), вид'Ьлъ caмoвoлie бояръ и враждебныя отношешя ихъ къ

ниче, святый владыко!» такъ пишегь царь къ Никону, повторяя не разъ подобныя назва
ная. Царь говорить съ Никономъ, какъ съ самымъ близкимъ человЬкомъ, для котораго 
нЪтъ тайнъ у него. (Акт. Археогр. Эксп. 4, № 57).

v )  Царь писалъ: «Да вЬдомо мнЪ учинилось отъ князь Ивановыхъ грамотахъ Хо- 
ванскаго, что будто онъ пропалъ, а пропасть свою пишетъ, что будто ты заставляешь съ 
собою правило ежеденъ. Да и у насъ перешептывали: николи де такого безчестья не бы
ло, что нынЪ государь выдалъ насъ митрополитомъ... Да ВасилШ Отяевъ пишетъ къ друзь- 
ямъ своимъ: лутче бы де намъ на новой землФ за Сибирью съ князь Иваномъ Иванови- 
чемъ Лобановымъ пропасть, нежели де съ новгородскимъ митрополитомъ; какъ де такъ 
силою заставляетъ говЬть, никого де силою не заставить Богу веровать».

17) Царь писалъ еще: «а слово мое нынгЬ во дворцЬ страшно и дЬлается безъ мотча- 
тя»  (немедленно).

18) Мощи св. Филиппа были привезены въ Москву и поставлены открыто въ Успен
скомъ соборЬ 9 шля 1652 года, при чемъ совершились мнопя исц’Ьлешя. Никонъ при
былъ въ Москву еще прежде, призванный съ дороги.

19) По обычаю положены были три жреб1я—митропол. Никона и двухъ iep0M0Ha- 
ховъ. Выпалъ жребШ одного изъ послЬднихъ—Антошя, iepoMOHaxa Южскаго Козмодам1ан- 
скаго монастыря; но онъ, по преклонной старости и вероятно, въ угодность вол* цар
ской—вид’Ьть naTpiapxa Никона, отказался. Этотъ Ацтошй, въ jiipi священникъ Анашя, 
былъ наставнпкомъ Никона въ Желтоводской обители и отцомъ Суздальскаго митропол. 
Иларюна, который, до вступлетя въ монашество, былъ женатъ на родной сестрЬ Павла, 
епископа Коломенскаго.

з®) Монастырсюй приказъ (конечно по кончин’Ь naTpiapxa Филарета) вступался не
редко въ судъ по чисто-церковнымъ дЬлалъ, присвоилъ ceoi право назначать въ мона- 
отырсшя вотчины священниковъ и причетниковъ, определять и отрешать настоятелей, ке
ларей и другихъ лицъ монастырскаго собора, позволялъ себЬ даже перерешать распоря- 
жешя епарх1альной власти. Со стороны духовенства начались разнообразныя попытки, 
уклониться отъ силы новыхъ узаконенШ. Apxiepen начали выпрашивать у царя грамоты, 
освобождавппя духовенство ихъ епархШ отъ всякаго суда, кромЬ apxiepettcKaro. Мона
стыри тоже хлопотали о несудимыхъ грамотахъ. Патр1аршая область получила подтвер- 
ждеше своихъ прежнихъ привилегШ и независимость отъ монастырскаго'приказа еще при 
составленш уложешя, и самъ Никонъ, въ санЬ митропол. новгородскаго, получилъ царскую 
несудимую грамоту, по которой веб духовныя лица новгородской епархш подчинялись 
суду 'одного митропол. какъ въ духовныхъ, такъ и въ гражданскихъ делахъ.

а1) Уложеше весьма чувствительно коснулось самыхъ важныхъ привилегий и всего 
государственнаго положешя духовнаго чина. Bo-первыхъ, оно решительно подтвердило всЬ 
прежтя постановлен1я касательно церковныхъ вотчинъ и безусловно запретило всякое уве-
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нему, какъ къ любимцу царя, вид'Ьлъ м н о ж еств о  б езп о р я д к о в ъ  22), 
требу ю щ и х ъ  д л я  у н и ч то ж ен ь я  сво его  свободной и ничемъ не стесня
емой силы, и решительно отказался отъ первосвятительскаго сана.
Въ Успенскомъ соборе, при полномъ собранш бояръ и многочислен- 
номъ стеченш народа, царь долго за к л и н а л ъ  Н и к о н а  именемъ Б о ж ь  
имъ не оставлять церкви въ сиротства и безъ пастыря. Наконецъ Ни
конъ решился исполнить волю царскую, но прежде, обратясь ко всемъ 
спросилъ: будутъ ли почитать его какъ архипастыря и отца, слушать 
его во всемъ, и дадутъ ли ему устроить церковь? ВсЬ клятвенно обя
зались повиноваться своему пастырю въ д’Ьлахъ церкви и совести, 
и Никонъ принялъ патргаршество (25 ш ля 1652 г.).

Неограниченная дружба соединяла новаго naTpiapxa съ царемъ. 
Вместе молились они, вместе разсуждали о д’Ьлахъ, вместе садились 
за трапезу и такъ было каждый день. Патр1архъ былъ воспреемникомъ 
детей царскихъ. Ни одно государственное д’Ьло не решалось безъ 
учаспя Никона, въ течете шести л’Ьтъ. И велишй умъ, предпршмчи- 
вый, твердый характеръ Никона отпечатлены на этихъ годахъ, счаст- 
ливыхъ для государства русскаго (1651— 1657 г.).

Самымъ блистательнымъ и самымъ славнымъ деломъ въ цар- 
ствоваше АлексЬя было соединете Малороссии съ Великою Poccieio. 
Еще въ предшествовавшее царствоваше, вскоре посл’Ь смерти знаме- 
нитаго защитника веры и правъ своей родины, Петра Конашевича- 
Сагайдачнаго, умевшато внушить польскому правительству и страхъ, 
и уважете къ себе,.православный митрополитъ Шевсшй 1овъ Борец- 
кШ, не видя иного „благотишнейшаго пристанища" для своей паствы, 
присылалъ (въ 1625 г.) къ царю Михаилу веодоровичу и naTpiapxy 
Ф и л а р е т у  съ  просьбою  о п р и н я т  М алороссии и  за п о р о ж с к и х ъ  к а за -
ковъ „подъ ихъ государскую руку" 28). Но царь Михаилъ боялся во
влечь свое, ослабленное смутами, государство въ новую борьбу съ
Польшей. Онъ только обнадежилъ своихъ единоверцевъ въ покрови
тельстве; обещалъ, въ случае новаго притеснешя православ1я, всту
питься за нихъ. Съ такою же осторожностш действовалъ преемникъ

личеше ихъ. Во-вторыхъ, стремясь установить «равный судъ и расправу» для веЬхъ лицъ 
всякихъ чиновъ, составители уложетя необходимо должны были столкнуться съ многочи- 
С1енными привилепями церковныхъ людей и учреждений, съ гражданской неподсудностью 
духовенства м1рскому суду и съ уд'Ьльною областью всего церковнаго ведомства вообще, 
по которой оно выделялось среди общаго государственнаго строя.

22) Еще будучи митропол. въ Новгород1!, Никонъ приступилъ къ полезнымъ пре-
образовашямъ. Онъ старался истребить укоренившШся въ церквахъ обычай читать и п$ть
поспешно и во мнопе голоса, такъ что за всенощной каеизмы и каноны, за литурйею
эктенш и возгласы сливались съ п’Ьшемъ клира; вводилъ благол4те въ священныхъ одЬ-
ятяхъ и утвари, совершалъ службу съ особеннымъ благогов’Ьшемъ, часто и умилительно
поучалъ свою паству отъ Священнаго Писашя.

28) Посланный отъ митропол. 1ова луцтй епископъ ИсаакШ говорилъ царю и na
Tpiapxy: «у Малоросшанъ одна только дума, какъ бы поступить подъ государскую руку. 
КромЪ государя московскаго, намъ некуда даваться» (Бантышъ-Каменскаго Истор1я Ма
лоросс., стр. 199).
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его, созвавъ ЗемскШ Соборъ при naTpiaprb Хосиф’Ь (1648 г.), когда 
доблестный гетм анъ Б о гд ан ъ  (ЗиновШ ) ХмЬльницкШ умолялъ его о 
принятш Малороссш въ подданство Москвы. Онъ со гл аш ал ся  и сп ол
нить его просьбу только тогда, когда самъ король призналъ казаковъ 
независимыми; предлагалъ имъ, въ случай нестерпимыхъ насшпй, пе
реселиться въ Московское государство, об’Ьщая дать обширныя земли, 
въ то же время старался примирить своихъ единов'Ьрцевъ съ поль- 
скимъ правительствомъ. Но устроить Д’Ьло мирнымъ путемъ было не
возможно.

Между тЬмъ страдашя Украйны увеличились а1), и ХмЬльницкШ 
снова обратился въ Москву съ усиленными просьбами о присоедине- 
нш единов'Ьрныхъ къ единовЬрнымъ. Но и на этотъ разъ царь решился 
еще испытать посредничество, и опять безъ успеха. Надлежало опа
саться, что казаки, доведенные до отчаяшя, поддадутся султану; тогда 
крымсюе татары и турки придвинутся ближе къ Москв'Ь.

Гетманъ просилъ покровительства и ходатайства у новаго naTpi
apxa московскаго 25), и не напрасно. Въ грановитой палатЬ снова со- 
званъ былъ великШ соборъ изъ духовенства, бояръ, думныхъ и вы- 
борныхъ всякихъ чиновъ людей. Начиная съ naTpiapxa Никона, всгЬ 
единогласно р'Ьшили и просили государя „за честь свою стоять и 
противъ польскаго короля войну вести, а гетмана Богдана и все вой
ско Запорожское съ городами ихъ и съ землями принять подъ свою 
государскую руку для православныя хрисйансшя в’Ьры и святыхъ 
Божшхъ церквей" 26).

Н а к о н е ц ъ  в а ж н Ь й ш е е  д Ь л о  в т о р о г о  ц а р я  и з ъ  д о м а  Р о м а н о в ы х ъ ,  
Д’Ьло, о б е з с м е р т и в ш е е  и м я  Алекс 1 я, б ы л о  р ’Ь ш е н о . П о л у ч и в ъ  р а д о с т 
ную в’Ьсть изъ Москвы, обрадованный вождь угнетенной Малороссш
торжественно предлож илъ войску  и н ароду  п р и с о ед и н ет е  къ  В еликой 
Р о с с ш . Б е з с м е р т н ы й  Б о г д а н ъ  и з о б р а з и л ъ  б ^ д с т т а я , п р е т е р п Ь н н ы я  М а -

24) Посл^ несчастной битвы подъ Берестечкомъ, литовскШ гетманъ Радзивилъ за- 
нялъ КАевъ; соборную церковь Богородицы каменную на посаде ляхи разграбили всю, 
образа пожгли, церковь вся выгорала, одне стЬны остались; въ церкви лошадей своихъ 
жиды и ляхи ставили. Въ монастырь Печерскомъ казну также всю взяли; Радзивилъ ве- 
лЬлъ взять и паникадило, присланное царемъ изъ Москвы; у св. Софш взяли также всю 
казну, ризы, сосуды, всю утварь, образъ св. Софш; вей монастыри разорили.

2В) Послы гетмана—Бурляй и МужиловскШ привезли грамоту къ Никону и ближ- 
нимъ боярамъ въ начале 1652 года.

26) Такимъ образомъ единов^е, желате избавить православ1е отъ гонешй были 
истинною причиною присоодиненш Малороссш къ Московскому государству. На эту при
чину постоянно указывается съ обЪихъ сторонъ. Въ переговорахъ съ Московскимъ пра
вительствомъ, ХмельницкШ писалъ о необходимости соединешя «съ единоверцами и од- 
нородцами, последнимъ остаткомъ свободнаго въ греческой церкви благочеспя и древня- 
го апостолическаго православш, угнетеннаго и искаженнаго во всемъ Mipe магометан- 
ствомъ и папежствомъ, неверными и недоверками». Московское правительство, съ своей 
стороны, неоднократно повторяло, что государь принялъ Малую Россш подъ свою руку 
«для избавлешя отъ ляцкаго гонешя православныхъ людей, не хотя того слышати, что 
единовернымъ православнымъ хрисианамъ въ разоренье отъ латиновъ и отъ папежникъ 
быти» (Симб. сборн., грам. 12 и 19).
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лоросмею, необходимость искать государя и защитника, искать его 
„не въ царяхъ басурманскихъ, турскомъ или крымскомъ, но въ пра- 
вославномъ хриспанскомъ великомъ царе восточномъ; который есть
с ъ  н и м и  е д и п а г о  б л а г о ч е с т и я  г р е ч е с к а г о  з а к о н а ,  е д и и а г о  и с п о в 'Ь д а ш я " .
Онъ заключилъ словами: „Кроме его царсшя высоюя руки благотиш- 
нМшаго пристанища не обрящемъ; а буде кто съ нами не согласуетъ 
теперь, пусть идетъ куда хощетъ, вольная дорога". Раздались обшДя 
восклицашя: „Волимъ подъ царя восточнаго православнаго крепкую 
руку, въ нашей благочестивой вере умирати, нежели ненавистнику 
Христову, поганину достатись“. Уверившись съ согласш всЪхъ, гет- 
манъ произнесъ: „Буди тако, да Господь Богъ насъ укрепитъ подъ 
его царскою крепкою рукою". Народъ единогласно отвечалъ: „Боже 
утверди, Боже укрепи, чтобы мы вовеки все едино были!"

Торжество возсоединетя Великой Россш съ Малою совершилось 
8 января 1654 года. Восторгъ народа и войска не зналъ пределовъ; 
бояре московсше, принявнпе присягу отъ новыхъ подданыхъ царя 
А л е к с1Я, посетили Едевъ, где митрополитъ Сильверстъ Коссовъ встре- 
тилъ ихъ такою речью: „Целуетъ васъ въ лице моемъ оный благо
честивый Владим1ръ, велишй князь Руссюй; целуетъ васъ апостолъ 
Андрей Первозванный, провозвестивый на семъ месте велш прос1яти 
славу Божш, яже ныне вашимъ пришеств1емъ благополучно паки 
обновляется; целуютъ васъ общему житш начальницы, преподобный 
АнтонШ и беодосШ Печерсгае и все преподобнш, лета и животъ свой 
о Христе въ сихъ пещерахъ изнуривгшё; целуемъ и мы о Христе 
ваше благород1е со всемъ освященнымъ соборомъ, целующе же лю- 
бовне взываемъ: внидите въ домъ Бога нашего и на седалище пер
вей ш ее  благочестая русскаго, д а ваш и м ъ  приш еств1емъ обновится яко 
орля юность наслед1я благочестивыхъ великихъ кн язей  р у сски х ъ "  ®7).

Вследъ за присоединешемъ Малороссш необходимо должна была 
начаться война съ Польшею. Но она не могла уже быть опасною для 
державы, которая ПО СДШНШ ДВуХЪ рОДСТВеННЫХЪ ПЛбМбНЪ РУССКОЙ 
земли сделалась настолько сильною, что сама уже внушала ужасъ

эт) Впрочемъ, несмотря на эту р’Ьчь, въ Москве были недовольны Сильвестромъ: 
во время посл'Ьднихъ сношенШ Хмельницкаго съ царемъ о подданстве, Сильвестръ не 
отозвался ни разу; въ Москве показалось это очень страннымъ: ведь дело шло объ избав- 
леши православныхъ отъ гонешя нечестивыхъ латинъ. Малая Poccia соединяется съ Ве
ликою во имя восточнаго православгя, а митрополитъ молчитъ; помнили поведете 1ова 
Борецкаго и темъ более изумлялись поведению Сильвестра Коссова. Но между положе- 
шемъ 1ова и Сильвестра была большая разница: 1овъ держалъ митрополш во время силь- 
наго разгара борьбы между православ1емъ и ушею, когда новопоставленные apxiepen пра
вославные подвергались тяжелымъ нарекашямъ и преследовашямъ. Сильвестръ правилъ 
Церковш совершенно въ иное время, когда, благодаря Хмельницкому, релипозныя пре
следовала затихли. Прекращен]е roneniit давало просторъ другимъ интересамъ: Силь
вестръ былъ шляхтичъ, и потому не могъ не сочувствовать шляхетскому государству, а 
главное при польскомъ владычестве онъ былъ независимъ, ибо зависимость отъ отда- 
леннаго n aT p iap x a  византШскаго была только на словахъ, тогда какъ при подданстве Ма
лороссш московскому государю, митропол. не могъ избежать зависимости отъ московска
го n aT p iap x a—зависимости действительной и не легкой.
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врагамъ своимъ. Царь АлексШ самъ отправился на войну, поручивъ 
семейство свое и всЬ внутренняя д’Ьла государственныя другу-патрь 
арху; бояре ежедневно являлись съ докладами къ Никону и безъ него 
не могли приступить ни къ какому д'Ьлу 28). Посолъ за посломъ С П Е 

ШИЛИ къ нему отъ царя съ извЪспемъ о взятш городовъ. Въ полго
да овладели Смоленскомъ, Минскомъ, Витебскомъ, со множествомъ
окрестныхъ м'Ьстъ. Въ 1655 г. завоевана была Вильна съ остальными 
городами БЪлоруссш; и въ то же время прошли всю Волынь и Га- 
лищю, разбивая поляковъ; тамъ и зд’Ьсь первые въ поб’Ьдахъ были 
казаки. Польша доведена была до изнеможешя. Она предложила пе- 
ремир1е, оставивъ временно за Pocciero всЬ завоеватя.

Между тЪмъ, какъ царь находился съ войскомъ, въ Москве (въ 
1651 г.) открылась моровая язва, перешедшая загЬмъ и въ сосЬдте 
города. Въ столице свирепствовала она съ страшною силою, такъ 
что къ ноябрю месяцу почти не осталось священниковъ29). Патр1архъ 
съ обыкновенною для него твердое™ д'Ьлалъ распоряжения къ облег- 
ченш бедствШ; особенно заботился онъ о сохраненш оставленной на 
его попеченш царской семьи. Пославъ напередъ приказаше въ Коля- 
зинешй монастырь объ осторожномъ приготовленш келлШ, службъ и 
всего нужнаго къ пргЬзду царицы 80), Никонъ отправился съ семьею 
царя-друга въ лавру богоноснаго Серпя, потомъ странствовалъ съ 
нею изъ монастыря въ монастырь, вместе съ чЬмъ лично наблюдалъ 
за безопасностш м’Ьстъ. Въ то же время отъ имени царицы разсы- 
лайъ по городамъ грамоты объ употребленш строгихъ мЪръ предо
сторожности: предписано было ограж дать  зараженныя места крепки
ми заставами, жечь костры для очищетя воздуха. Наконецъ въ конц-Ь 
октября патр1архъ въ Вязьме передалъ царю дорогое сердцу семей
ство его невредимымъ и тогда же отправился впередъ въ Москву, 
чтобы очистить городъ “ ). З ар аза  открылась въ 1655 году по горо-

28) Акты Арх. Эксп. 4, А» 7 1 -гр ам о та  naTpiapxa о вы сш и й  подводъ изъ Вологды
на государеву службу: «указалъ государь царь... И мы велитй государь... По нашему ука
зу довелось съ вологодскихъ монастырей взять». Такого же содержатя грамота въ Га- 
личъ—4, № 86. Дополн. Истор. Акт. 3, № 120—121.

29) Въ Иверскомъ списке «извЬсия» Шушерина: «въ царствующемъ граде маю не 
вси изомроша, а за великое удивлете, аще въ которой улице человека 4 или 5 осталося».

30) «А готовить запасы велеть въ монастырскихъ вотчинахъ въ добрыхъ местахъ, 
где мороваго noBfiTpifl въ людяхъ не именовалось» (Акт. Арх. Эксп. 4, № 73— грамота 
naTpiapxa въ Калязинъ).

31) Думаютъ, что въ это время царь пожаловалъ Никону титулъ «великаго государя»; 
но это мнете ошибочно. Еще въ октябре 1653 года, въ соборномъ деянш о присоедине
н а  Малороссш, Никонъ называется великимъ государемъ (Собр. грам. 3, 481. Тоже ви- 
димъ и въ другихъ актахъ того же и следующаго 1654 года). Какъ изъ всехъ прежнихъ 
иатр1арховъ именовался великимъ государемъ одинъ родитель царстй патр1архъ Фила
ретъ, то по отношенш къ Никону это имя выражало только сыновнее уважеше царя къ 
naipiapxy. Никонъ съ своей стороны весьма не желалъ такой почести и просилъ царя 
освободить отъ нея. Въ письмахъ къ царю онъ называлъ себя то грешнымъ и смирен- 
нымъ Никономъ, то смиреннымъ Никономъ, патр)архомъ. Но въ публичныхъ актахъ ти
тулъ, по настоянш царя, остался за Никономъ.
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дамъ восточнаго края. Такъ какъ cyeBiipie распространяло вредныя 
мысли о происхожденш и ход^ язвы, то патр!архъ разослалъ отъ сво
его имени пространную окружную грамоту къ вразумленш суевер о въ 
и нев'Ьждъ. Въ грамоте narpiapxb, убеждая переносить несчаспе съ 
терпешемъ, укрепляться молитвою и постомъ, советовалъ беречься
сообщения съ зараж енны м и, зап р ещ ал ъ  в е р и т ь  л о ж н ы и ъ  толкам ъ суе-
в'Ьровъ, разглашавшимъ, что никто не долженъ избегать этой язвы,
какъ посланной гнЪвомъ Божшмъ. Пастырь поучалъ, что каждый от
вечаете за гр'Ьхи свои, что по наставлешю пророковъ, Спасителя и 
апостоловъ спасаться отъ смерти не грешно, а напротивъ, кто не из
бегаете опасности видимой и подвергается ей безъ нужды, тотъ само- 
убШца. Иные, говорилъ патр1архъ, не слушая добрыхъ советовъ, сами 
погибли и другихъ погубили. Они поверили сказкамъ сновидцевъ, 
которые говорили, будто Богъ открылъ имъ, когда и какъ прекра
тится язва. И что же вышло? Зараза поражала легковерныхъ, а отъ 
нихъ переходила на другихъ; хриспане умирали безъ приготовления 
хриспанскаго. „Будемъ,—заключалъ пастырь,—Ниневитяне, не содо
мляне! Оставимъ злобу, да не погибнемъ отъ злобы 32).

При техъ блистательныхъ надеждахъ, к а т я  возбуждены были 
победами надъ Польшею и присоединешемъ Малороссш, естественно 
было, что Никонъ (1656 г.) одобрилъ войну съ Швещей за владешя 
православной Россш въ Ливонш. Дела съ Швещею, какъ и съ Поль
шею, шли съ успехомъ, пока Никонъ пользовался доверенностш царя;
между прочимъ въ Кокенгузене освящена была церковь во имя ца
р е в и ч а  Д и м й т р 1 я ,  и  г о р о д ъ  п а з в а н ъ  Д м и т р х е в ы м ъ .

Плодомъ трудовъ naTpiapxa было и то, что въ начале 1656 года 
молдавсшй воевода Стефанъ черезъ пословъ своихъ просилъ царя 
принять его подъ покровительство, какъ принятъ гетманъ Малороссш. 
И Молдав1я причислена къ владйтямъ царя, хотя и не была удер
жана ®3).

Такова была государственная деятельность Никона на пользу 
православному отечеству, съ искреннею любовш къ доброму государю.
Посмотримъ теперь на пастырсюе подвиги его въ служеши церкви и 
духовному просвещешю.

В ступ лете  на патр1арпий престолъ доставило ему средства еще 
более развить свой преобразовательный духъ въ служеши истине и 
благу Церкви и отечества. Онъ установилъ партесное пеше греческое 
и шевское, применяясь къ древнимъ чнапевамъ; ввелъ более разно- 
образ1я въ иконной живописи; вообще заботился о благолепш церк
вей московскихъ и о стройности богослужения, искореняя повсюду, 
какъ прежде въ Новгороде, обычай читать и петь въ несколько го- 
лосовъ. Собственнымъ примеромъ строгой жизни внушалъ духовен
ству иметь бдительный надзоръ надъ нравственностш м1рянъ; въ от-

**) Грамота помещена въ древн. Вивлшо., VI, 162.
ю) 0 грамотахъ Никона въ Молдавш. Истор. Акт. V, 477.
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ношенш къ нерадивымъ былъ взыскателенъ и строго наказывалъ за 
всякое нарушеше церковнаго чина. При самомъ назначенш въ духов- 
ныя должности подвергалъ ставленниковъ строгому испытанно въ зна- 
нш обязанностей: посвящалъ въ священники и д1аконы только лю
дей, имФ.втттихъ достаточный познатя, по крайней мгЬргЬ, въ чтенш и 
письмЪ, что конечно не могло нравиться нев'Ьжественнымъ ставлен- 
никамъ и вм'Ьст'Ь съ тЬмъ настоятельно требовало изыскатя мЪръ 
для просвйщетя духовенства.

Патр1аршая власть при НиконЪ усилилась до высшей степени. 
Патр1архъ былъ д’Ьйствителышмъ, а не номинальнымъ только „вели
кимъ государемъ", окружалъ себя царскою пышностш и велич1емъ. 
Онъ выстроилъ ce6 i новый дворецъ 3‘), употреблялъ вс’Ь средства 
тогдашняго искусства для украшешя соборовъ и для благолЪгпя бо- 
гослужешя: лучнпя облачешя въ патр1аршей ризниц'Ь принадлежатъ 
ему; на нихъ употреблены ц'Ълые пуды жемчуга, золота и камней; 
около митры первосвятителя видимъ корону. Никона боялись сами 
бояре, которыхъ онъ обличалъ безъ всякаго сгЬснешя, поступая съ 
ними самовластно 35). ДЬйств1я монастырскаго Приказа и самаго Уло- 
жен1я были парализованы сильнымъ вл1яшемъ naTpiapxa на царя. 
Хотя Никонъ не успЬлъ совершенно уничтожить Уложете и заме
нить его вновь изданною Кормчею книгою, но побудилъ царя разо
слать по всЬмъ воеводамъ выписки изъ градскихъ законовъ Номока
нона въ дополнеше Уложешя, съ повел’Ьтемъ производить судъ по 
этимъ выпискамъ. Вопреки Уложенш, которое безусловно запретило 
увели чи вать  церковны я им ущ ества, iiaTpiapniifi дом ъ и построенные
Никономъ монастыри обогатились новыми вотчинами. Друпе мона
стыри в ъ  то ж е врем я п о лу ч и л и  возм ож ность д ’Ьлать новы я iipio6pi>-
тешя. Но въ то же время всл,Ьдств1е той же дружбы царя съ патр1- 
архомъ и всегдашней готовности Никона на пожертвовашя для блага
о т е ч е с т в а  н и к о г д а  е щ е  с ъ  ц е р к о в н ы х ъ  з е м е л ь  не было такИХЪ боЛЬ-
шихъ сборовъ даточными людьми, лошадьми, военными припасами, 
какъ при Никон’Ь. Самъ патр1архъ выставилъ ВЪ П0Л6 ДО 10,000 В0И- 
новъ; столько же выставили монастыри. Патрхархъ, кромЪ того, на свои 
богатыя средства увеличивалъ свои домовыя богадельни, раздавалъ 
богатую ручную милостыню, дЬлалъ пожертвовашя на тюрьмы 36).

м) Архвдаконъ Павелъ АлеппскШ, сопровождавши n a T p ia p x a  АнтшхШскаго Мака- 
piH при первомъ пр1Ьзд£ его въ Москву, виделъ великое множество патр1аршихъ чинов
никовъ, 7 палатъ съ 7 судьями и множество дьяковъ, и при каждой палатЬ тюрьмы съ 
цепями и колодками, которыми обременяли виновныхъ священнослужителей.

35) Такъ, преследуя чужеземные обычаи, онъ истребилъ у бояръ органы и образа 
итатнской живописи; у родственника царскаго, боярина Романова, изрйзалъ на куски 
ливрею, сделанную для прислуги по западному покрою.

зв) Для пропитатя бЬдныхъ, Никонъ устроилъ въ МосквЬ нисколько богадЬленъ. 
Судя по расходнымъ книгамъ иатр!аршаго приказа, никто изъ патр1арховъ столько не рас- 
ходовалъ милостыни нищимъ и не дЪлалъ пособШ нуждающимся, сколько Никонъ. При 
каждомъ выходЬ своемъ на служеше, онъ жаловалъ ихъ изъ своихъ рукъ деньгами, не за
бывая и тюремныхъ сидЬльцевъ въ черной палатЬ, въ тюрьмахъ на Варварскомъ крестцЪ;
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Въ начале и въ половине XYII века былъ уже весьма заметенъ 
упадокъ монашества. Хотя въ это время возникло более ста новыхъ 
обителей, но все оне были не благоустроены и малолюдны (по 2, по 
3 монаха, почти безъ всякихъ средствъ). Можетъ быть въ видахъ воз- 
вышешя монашества чрезъ посредство новыхъ обителей иноческихъ, 
образцовыхъ по строгому уставу и изяществу здашй, Никонъ осно
в ал ъ  в ъ  разное врем я три  знам ениты хъ монасты ря.

Первый изъ нихъ сооруженъ, въ 1652 году, въ заливе Белаго 
моря, на Ши остров̂ , гд'Ь Никонъ, еще отшелышкомъ, при переезде 
съ Анзерскаго скита на материкъ спасенный отъ иотоплешя, водру- 
зилъ крестъ. Новая обитель, въ память этого собьтя, наименована 
Крестнымъ монастыремъ и была щедро одарена царемъ и narpiap- 
хомъ *7).

Другой монастырь основанъ Никономъ на озере Валдайскомъ. 
Живописные виды окрестностей озера и лежащихъ на немъ острововъ 
весьма понравились Никону, когда онъ, бывши еще митрополитомъ 
новгородскимъ, проезжалъ въ 1651 г. въ Москву. Немедленно по 
вступлении своемъ на патр1аршесюй престолъ онъ вознамерился 
устроить на одномъ изъ острововъ обитель, отличную отъ обыкновен- 
ныхъ—по образцу Иверскаго Аеонскаго монастыря. Испросивъ соизво- 
леше царя Алексея Михайловича, онъ отправилъ на Аеонскую гору 
несколько живописцевъ, предписавъ имъ снять новую копш съ чу
дотворной иконы Бож1ей Матери, а равно доставить самовернейшШ 
планъ монастыря. Когда сш посланные возвратились, патр1архъ отпра-
вилъ на островъ Валдайскаго озера искусныхъ ЗОД'ЧИХЪ} КОТОрЫС̂

избравъ место для монастыря, построили на этомъ м есте сперва ры
бачьи хижины, а потомъ и деревянную церковь во имя Бояйей Матери.
В ъ 1654  году Н иконъ отп равилъ  м итрополита новгородскаго  М акарш  
въ Боровицюй Духовъ монастырь для перенесетя мощей праведнаго 
Такова Боровицкаго въ новосозидаемую обитель 88), а самъ, вложивъ

въ разбойномъ и другихъ приказахъ. Въ праздники, при посЬщенш темницъ, самъ надй- 
лялъ колодниковъ милостыней и пастырскимъ утЬшетемъ. Однажды ему случилось Ъхать 
въ НояоспасскШ монастырь на поминовеше царскихъ родителей; на дворЬ попались ему 
салазки съ горячими сайками; онъ остановился купить ихъ и роздалъ убогимъ. Нищелю- 
6ie его простиралось до того, что онъ допускалъ убогихъ и неимущихъ въ свою столовую 
палату за праздничныя трапезы, радушно разделяя пищу съ меньшею б pari ею Христовой 
( Ila T p ia p n ia ro  Прик. расходн. кн. 1763—64 г., № 58).

эт) Местность 2-класснаго Крестнаго монастыря—въ 8 верст, отъ материка, въ 15 
верст, отъ города Онегп и въ 233 вер. отъ Архангельска. Крестовоздвиженская соборная 
церковь этой обители построена и освящена патр. Никономъ въ 1661 году. Зд'Ьсь сохра
няется въ видЬ местной иконы, крестъ, устроенный тщашемъ и усерд1емъ храмоздателя 
въ ПайестикЬ изъ кипариснаго дерева, въ вышину и въ ширину подобно кресту Христо
ву. Въ кресгЬ, въ серебряныхъ позлащенныхъ ковчегахъ, помещены мощи разныхъ свя
тыхъ, числомъ до 300 частицъ.

ад) Кто былъ прав. 1аковъ? Точныхъ CBiwbmfl не отыскано. По местному преданш, 
онъ былъ простой и набожный судовщикъ, принялъ на себя юродство Христа ради и 
убитъ громомъ. ТЬло его принесено, было въ 1540 г. на льдинЪ, по весеннему разливу р. 
Меты, къ порогу Боровицкому; местные жители положили его на берегу на обруб-Ь; гЬло
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въ серебряный позолоченный ковчегъ части мощей святителей москов- 
скихъ Петра, 1оны и Филиппа, отправился съ ними изъ Москвы и, 
прибывъ въ новоустроенный монастырь, переложилъ мощи св. 1акова 
Боровицкаго въ новую серебряную раку и поставплъ ее, равно какъ 
и ковчегъ съ мощами святителей московскихъ, въ деревянной церкви, 
Въ томъ же году патр1архомъ Никономъ учреждена въ Иверскомъ 
монастыр'Ь архимандр1я. При второмъ поеЬщенш naTpiapxa заложена, 
а при третьемъ освящена имъ, вместо бывшей деревянной, каменная 
церковь во имя пресв. Богородицы. Тогда же принесена имъ икона 
Бож1ей Матери, списанная съ Аеонской Иверской или Портаитской, 
украшенная золотомъ и драгоценными каменьями. Царь Алексей Ми
хайловичу имевшШ особое благоволеше къ Никону, много содейстго- 
валъ своими щедрыми пожертвованиями къ устроешю сего знаменитаго 
монастыря, и 1654 года мая 9 дня далъ новой обители „великую жа
лованную грамоту" 39), въ которой село Валдай переименовано Бого- 
родицкимъ, озеро—Святымъ и самый монастырь названъ Иверскимъ- 
Святоезерскимъ 40).

Трепй и важнейппй изъ числа монастырей, основанныхъ Нико
номъ, находится въ окрестностяхъ Москвы и известенъ всему просве
щенному Mipy подъ именемъ Новаго 1ерусалима 4t). При поездкахъ 
изъ Москвы въ созидаемый имъ Иверсшй монастырь Никонъ заме- 
тилъ прекрасную местность при реке  Истре и вознамерился устроить 
здесь верное подоб1е 1ерусалимскаго храма и въ немъ гроба Господня. 
Купивъ у боярина Романа Боборыкина землю и село Воскресенское, 
все окружаемое рекою, гористое место выровнялъ насыпью, съ трехъ 
сторонъ выкопалъ рвы, поверхность холма обнесъ деревянною оградою 
съ восмью башнями и внутри на первый случай соорудилъ во имя 
Воскресешя Господня теплую деревянную церковь съ трапезою и про
чими службами. Эта церковь въ 1657 году была освящена имъ въ 
присутствии государя, который, разсматривая местоположеше, столько
м Ь нился имъ, что сказалъ naTpiapxy; „Самъ Богъ изначала опредЪ-
лилъ место cie для обители; оно прекрасно какъ 1ерусалимъ“.

Никонъ, утешенный столь сладкимъ именемъ, назвалъ въ угод
ность царю новую свою обитель „Новымъ 1ерусалимомъ“; а гору, съ 
которой царь смотрелъ на окружающую местность,—„Элеономъ"; тогда 
же и друпя близлежашдя мнопя места получили наименовашя, сход-

сохранилось нетлЬннымъ и прославлено чудесами. Въ 1545 году мощи блаж. 1акова, по 
освидетельствован»!, перенесены были, съ благословешя Макар1я, митропол. Bcepocciit- 
скаго, въ каменный храмъ Боровицкаго Духова монастыря.

39) Этою грамотою приписаны къ обители три монастыря: ПокровскШ Короцшй, 
Рождественсгай JEncifl—ДеревеницкШ и Духовъ БоровицкШ, съ принадлежащими имъ се
лами, деревнями и пустошами; также два подворья въ Новгород^ и подворье въ МосквЬ; 
шесть сольныхъ варницъ ш- Старой РусЬ, 10 погостовъ; село Валдай и еще 11 селъ и 
много «рядковъ и деревень съ пустошьми и селищи и займищи».

40) Сказаше о чудотворн. Иверской иконЬ Б. М., гр. М. Толстого, стр. 91—96.
*!) Ставропипальпый ВоскресенскШ 1-классный монастырь, именуемый Новымъ 1е- 

русалимомъ, находится въ 53 верстахъ отъ Москвы и въ 21 в. отъ Звенигорода.
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ныя съ священными местностями Палестинскими. Вскоре посл’Ь того 
чрезъ А рсетя Суханова Никонъ получилъ изъ 1ерусалима чертежи 
и модель храма гроба Господня, и въ 1658 году заложенъ тотъ дивный 
храмъ, который ему не суждено было окончить и).

При всегдашней заботливости о духовномъ просвЪщети клира 
и народа велитй первосвятитель не могъ оставить безъ внимашя и 
покровительства Греко-Латинской школы, учрежденной при naipiapxi 
ФиларетЬ. Въ 1648 году любимецъ царя АлексЬя, окольничШ бедоръ 
Михайловичъ Ртищевъ 43), устроилъ близъ Москвы Андреевсшй мо
настырь, вызвалъ туда братш изъ разныхъ шевскихъ и другихъ ма- 
лороссШскихъ обителей и решился завести тамъ ученое братство для 
перевода разныхъ полезныхъ церковныхъ книгъ. Съ этою ц^лью онъ 
обратился съ просьбою къ митрополиту Сильвестру Коссову, который, 
снисходя къ благочестивому его желанш, избралъ между прочими 
Епифашя Славеницкагд и отправилъ его въ Москву. Обезпеченный 
содержатемъ отъ Ртищева, Славеницшй немедленно приступилъ къ 
переводу разныхъ священныхъ книгъ. Въ этомъ д^л-Ь онъ явился 
образцомъ для своихъ сотрудниковъ, также вызванныхъ изъ Шева, 
Арсетя Сатановскаго и Дамаскина Птицкаго: занимаясь переводами, 
онъ въ же время составлялъ полный лексиконъ славяно-греко-латин- 
сюй и задумывалъ новый переводъ всей Библш съ греческаго текста 
на языкъ славянскШ. По вступленш Никона на narpiapniift престол* 
вызванъ былъ изъ Соловецкаго монастыря и Арсетй Грекъ 4‘) и при- 
соединенъ къ ученому братству. Никонъ желалъ им’Ьть всЬхъ ихъ

и ) Эта церковь им®етъ видъ креста, средину котораго осЬняетъ куполъ: внутрен
няя длина храма простирается на 30 саж., ширина 19, вышина внутри отъ помоста до
креста 30 саж. съ арш.; алтарь весьма пространный; горнее мЬсто полукруглое о девяти 
ступеняхъ и отъ заалтарнаго здашя отделено особенною каменною сгЬною, на которой по
ставлено шесть столповъ на равномъ разстоянш одинъ отъ другого, такъ чрезъ проме
жутки между ними все застроенное здаше, состоящ ее изъ 23 храмовъ, въ самомъ пора-
зительномъ вид® представляется взору. Посреди самой церкви воздвигнуть надъ гробомъ 
Спасителя великолепный шатеръ выш. въ 33 саж., освещенный 75 окнами, съ тремя ря
дами хоровъ, украшенныя 60-ю картинами, изображающими пророчества о 1исус® ХристЬ 
и его страдашяхъ. Этотъ куполъ по огромности и красот® представляетъ одно изъ вели- 
кол®пн®йшихъ въ Mip® здашй. Хромоздатель не успелъ достроить церкви: она довершена 
иждиветемъ царя беодора и освящена патр1архомъ 1оакимом-ь въ 1685 году. Обновлете 
всего здатя  и сооружете новаго купола последовали 1749— 1756 годахъ, подъ наблюде- 
щемъ архимандр. (а потомъ епископа) Амвросш Зертисъ-Каменскаго.

*8) «Житае» Ртищева помещено въ древней Вивлюеик® (т. X YIII, стр. 400 и сл®д.). 
Царь ©еодоръ Алекс®евичъ въ грамот®, данной имъ Славяно-Греко-Латинской академш, 
говоритъ объ Андреевскомъ монастыр®: «той монастырь, по благословенш отца нашего, 
великославныя памяти великаго государя царя и великаго князя Алексея Михайловича, 
всея велитя и малыя и б®лыя Россш  самодержца, создася отъ нашего царскаго величе
ства ближняго человека, чиномъ окольничаго беодора Михайловича Ртищева, мужа весь
ма всякаго блага рачительнаго, ради въ ономъ монастыр® россШскаго рода въ просв®ще- 
нш свободныхъ мудростей учешя» (Истор. Росс. Iep. I, 522).

и ) АрсенШ грекъ, учитель школы при патр1аршемъ двор®, подвергся гонетю за 
ревностное обличеше нев®ждъ, печатавшихъ церковныя книги, и заключенъ, по вол® 
naTpiapxa 1осифа, въ Соювецкомъ монастыр® въ тюрьму. М®стное предате ув®ряетъ, что
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близъ себя и изъ Андреевскаго монастыря перем'Ьстилъ Славеницкаго, 
Птицкаго и Арсетя въ Чудовъ монастырь, а Сатановскаго—въ Бого- 
явленскШ, и сд'Ьлалъ Епифатя начальникомъ naTpiapinaro чудовскаго 
училища и главнымъ справщикомъ печатнаго двора, не отвлекая его 
и отъ прежнихъ занятШ 1В).

Важнейппй подвигъ narp iap inaro  служения Никона заключается 
въ исправленш церковныхъ книгъ. Труды, предпринятые по этой части 
при naip iapx’b Филарете и 1осифгЬ, доказали необходимость поверки 
книгъ по греческимъ подлинникамъ и тщательнаго исправления вкрав
шихся погрешностей. Оба первосвятителя находили время и средства 
собственнымъ надзоромъ следить за печатавшимися церковными кни
гами, хотя и при этомъ вновь выходивнпя книги не могли освободиться 
отъ нЬкоторыхъ важныхъ ошибокъ.

Въ иномъ отношенш къ этому делу стоялъ слабый и доверчивый 
патр1архъ 1осифъ. Онъ не могъ самъ лично заниматься имъ, а между 
гЬмъ потребность исправлешя книгъ или, по крайней мере, строгаго 
и внимательнаго надзора за ними была уже ясно признана всеми, 
такъ что уже нельзя было не удовлетворять ей. Патр1архъ решился 
поручить Д’Ьло надзора за печататемъ книгъ лицамъ, пользовавшимся 
особеннымъ его довер1емъ.

По свидетельству сибирскаго митрополита Игнайя 46), они были: 
протопопы Аввакумъ, 1оаннъ Нероновъ, суздальскШ попъ Лазарь, 
попъ Никита (прозванный впоследствш пустосвятомъ), царсшй духов- 
никъ, протопопъ Стефанъ Вонифатьевъ и некоторые ;ipyrie. Это были, 
какъ можно видеть изъ иоследствШ ихъ жизни, люди съ умомъ 
хи тры м ъ , способны е действовать на другихъ, имевппе довольно лице- 
Mepifl, чтобы возбуждать у ч а с т !е  к ъ  сеСЪ. В ъ  п р ед м етахъ  в 'Ьры  с у щ е 

онъ изъ за тюремной решетки взывалъ къ Никону (тогда еще митрополиту, присланному 

за мощами св. Филиппа): «какъ будешь ВО времени, ТО И АрСЮШКУ ВСПОМЯНИ!» МоЛЬба 
была услышана.

**) Енифашй Славсницшй, «мужъ, по свидетельству современнаго сказатя, много
ученый, аще кто инъ таковъ во времени семъ, не только грамматики и реторики, но и 
философш и самыя ееологш известный бысть испытатель и искуснейший разсудитель и 
опасный претолковникъ еллинскаго, славянскаго и польскаго д1алектовъ» (Слов. Истор. 
митр. Евгешя, ч. I, стр. 178), СД'Ьлалъ въ Москве много переводовъ изъ творешй отцовъ 
Церкви: Златоуста, Васил1я Великаго, Tpuropifl Наз1анзена, Aoanacin и Дамаскина. Кроме 
того, имъ переведены: 1) Матвея Властаря сокращеше но алфавиту правилъ св. соборовъ 
и отецъ; 2) Правила св. апостолъ и климентовыхъ апостольскихъ завЗицанШ, соборовъ 
вселенскихъ и поместныхъ и правилъ св. отецъ, щлемлемыхъ восточною церковда, съ 
Фомевымъ Номоканономъ и толковайемъ Валсамона: это полнейшая славянская Кормчая 
книга; 3) Константина Арменопула сокращение божественныхъ и священныхъ правилъ и 
градскихъ законовъ. Эту книгу Славеництй переводилъ въ другой разъ, по новеленш  
naTpiapxa Никона, такъ какъ первый переводъ его погибъ во время свирепствовавшей въ 
Москве моровой язвы. Изъ собственныхъ сочиненШ Славеницкаго, кроме упомянутаго 
Греко-Славено-Латинскаго лексикона, известенъ филологичесгай лексиконъ, или сводъ 
разныхъ месть изъ св. отцовъ греческихъ, объясняющей и определяющей смыслъ словъ 
и выраженШ свящ. Писашя.—Епифашй преставился въ 1676 году и погребенъ въ Мо- 
сковскомъ Чудовомъ монастыре.

4В) Въ послашй противъ сибирскихъ еретиковъ (Слов. Истор. митр. Евгешя I. 315).
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ствовала для нихъ одна только мертвая буква безъ отношешя къ 
ожитворяющему ее духу. Не им'Ья въ сердце способности воспринимать 
внутреннШ смыслъ богослужебнаго обряда и всей внешней стороны 
христаанскаго богопочиташя, руководимые лицемерною набожностш, 
они тЬмъ не мен^е, какъ и все подобные люди, любили доискиваться 
особеннаго зпачешя, особенности тамъ, где или вовсе не было повода 
къ тому или было совершенно невозможно по сокровенности самаго 
дела. Не удивительно, что тате  люди были приверженцами тгЬхъ мн^- 
нШ и понятШ, чуждыхъ истинно благочестивому чувству, которыя 
вообще принадлежали партш мнимыхъ приверженцевъ старины. Они 
вносили свои мн'Ьшя и въ богослужебный книги. Ничто не препят
ствовало имъ; они овладели дов'Ьренностш 1осифа, пользовались обще- 
ственнымъ уважетемъ по своему положенш; печатный дворъ былъ 
тогда въ ведомстве царскаго дворцоваго приказа, подъ управлешемъ 
единомышленника ихъ князя Львова. Итакъ, новые справщики цер
ковныхъ книгъ, отличавнпеся крайнимъ нев’Ьжествомъ, не только 
портили книги, печатая ихъ съ нев’Ьрныхъ, искаженныхъ рукописей, 
о сличенш которыхъ и не думали они, но и вносили въ книги свои 
собственныя заблуждетя. У чете свое о сложети перстовъ въ крест- 
номъ знаменш они подтверждали мнимымъ сказашемъ блаженнаго 
беодорита о перстосложенш Мелепевомъ, присоединивъ собственное 
толковаше ‘7) въ такъ называемой Кирилловой книге (изд. 1М 4  г.), 
въ предисловш къ следованной псалтири (изд. 1647 г.), также въ 
книгЪ о, вЪре единой (изд. 1648 г.) и въ маломъ КатихизисЪ (изд.
1640 г .). К а ж д а я  и з ъ  втж хъ к н и гъ  п е ч а т а л а с ь  ВЪ  числ!) 1.200 экзем- 
п л я р о в ъ , в ей  он гЬ р а зн о с и л и  з а б л у ж д е ш я  по  в с гЬ м ъ  к р а я м ъ  р у с с к о й

земли. При такомъ своеволш въ изданш богослужебныхъ каигъ про
исходили безпорядки и несогласья въ самомъ совершенш богослуже
нья. Порча церковныхъ книгъ дошла до высшей степени и былатемъ 
прискорбнее и безотраднее, что производилась явно, утверждаясь по-
видимому на законныхъ основаншхъ.

Еще въ сане архимандрита Новоспасскаго Никонъ смотрелъ со 
скорбш на невнимате къ устроенш церковному со стороны дряхлаго 
и немощнаго naTpiapxa 1осифа. Въ 1649 году прибылъ въ Москву Iepy- 
салимскШ патр!архъ ПаисШ. Святитель, конечно, скоро заметилъ не- 
coraacie въ богослуженш русской Церкви съ Церковш греческою, и 
изъ всехъ окружавшихъ его скорее всего онъ могъ разделить на- 
блюдетя и мысли свои съ Никономъ, который самъ такъ живо со-

и ) Вотъ какъ изложено ими уч ете о сложенш перстовъ для крестнаго знамешя: 
Вопрось: Какимъ образомъ знамеше святаго креста имамы на себя полагати? Отв. Со- 
вокупити три персты правыя руки, спрячь великаго и малаго и третьяго, что подл® ма- 
лаго, въ нихъ же испов®дуемъ таинство божественныхъ трехъ Ипостасей, Отца и Сына 
и Святаго Духа, въ трехъ лицахъ. Два же перста протянути велишй и средшй» (Малый 
катихизисъ Моск. изданш 1649). А между т®мъ почти въ то же время и въ той же книг® 
мевскаго издашя (1645 года) сказано: «рукою правою три первш пальцы сложивши, знакъ 
креста начинай ими на чел®» и проч.
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чувствовалъ этому делу. Не удивительно, что на благоговМнаго къ 
святыне Никона глубоко подействовали неоднократныя беседы гре- 
ческаго святителя о н-Ькоторыхъ разностяхъ въ совершенш обрядовъ 
русской Церкви съ греческою. При бесЬдахъ съ царемъ Никонъ не 
замедлилъ передать ему зам ечатя Паис1я и собственные свои планы. 
Сл,Ьдств1емъ было отправлете на востокъ А рсетя Суханова |8). Къ 
движетю благочастивой ревности пришло на помощь новое побуждз- 
Hie. Съ святой горы Аеонской пришло изв^стае, что тамъ явился нЪ- 
кто изъ сербовъ, 1еромонахъ Дамаскинъ, учивппй открыто, что ка
ждому христаанйну нужно креститься двумя, а не тремя первыми 
перстами. Отцы аеонскихъ монастырей по благословенш цареградска- 
го naTpiapxa Парфетя, присланному имъ письменно, составили со
боръ, призвали на оный къ ответу самого Дамаскина и „книгу рус
скую (вероятно* нашу следованную псалтирь *#), у него взяли, а въ 
ней тако написано, якоже той учаше, и тую книгу соборнЬ сожгоша; 
а тако творящихъ и учащихъ анаееме предаша". Соборъ святогор- 
скШ утвердилъ совершать крестное знамете непременно тремя пер
выми перстами.

Это собьте навлекло явное подозрете на справщиковъ печатна- 
го двора. Они были удалены и наблюдете надъ исправлетемъ книгъ 
поручено ученымъ монахамъ тевскимъ.

Вступивъ на престолъ первосвятительсшй, патр1архъ Никонъ не 
замедлилъ обратить внимате на гЬ же безпорядки въ московскихъ 
церквахъ, каше исправлялъ онъ въ прежней своей Новгородской епар
хш. Кроме того, онъ былъ пораженъ здесь иными, еще более важны
ми разноглаиями и неправильностями: такъ литургш совершали то 
на семи, то на ш ести  просфорахъ, употребляя притомъ просфоры съ 
различными печатями; образъ совершешя проскомидш во многихъ 
церквахъ былъ такж е различенъ. Вместо того, чтобы для крестнаго 
знаметя слагать три первыхъ перста и благословлять п ер стослож е -

ш ем ъ  и м ен ослов н ы м ъ , к р е с т и л и с ь  и  б л а г о с л о в л я л и  ТОЛЬКО ДВУМЯ Пбр-

стами; неправильно писали святое имя Господа Incyca; были и друпя 
различая 80). Никонъ, строий во всемъ, касающемся благочитя цер
ковнаго, не могъ смотреть на все это равнодушно и решился ввести 
то единство въ богослуженш, которымъ все должно быть запечатлено 
въ Церкви. При стремленш къ сей цеди онъ еще сильнее убедился 
въ необходимости исправлетя богослужебныхъ книгъ. Онъ увиделъ,

46) ПроскинитарШ Арсешя: «Л4та 7157 (1649) мая въ девятый день по государеву
цареву и великаго князя Алексия Михайловича всея Русш указу и по благословенш
господина святителя 1осифа... велено было Ьхати въ 1ерусалимъ».

49) Сами раскольники ссылаются на этотъ фактъ, конечно, приспособляя его къ 
своимъ ц^лямъ: «Какая правда во Аеонской ropi: Греки сожгли своихъ святЬйшихъ па- 
TpiapxoBb многосложный свитокъ, книгу, что писали къ беофилу царю еретику... и нашу 
Русскую Псалтирь» (Рукоп. разсуждеше объ исправленш церковныхъ книгъ въ Россш, 
М. Середонина).

50) Соборный свитокъ, напечатанный при служебник^, издан, въ 1667 г.
Толстаго.—IIcTopifl Русск. Церкви.
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что безпорядки въ совершенш богослужетя не были только отступле- 
тем ъ  отъ чина церковнаго, излагающагося въ богослужебныхъ кни
гахъ, но что они вошли и въ самый составъ этихъ книгъ, наполнен- 
ныхъ разными неисправностями.

Чтобы очевиднее и тверже удостовериться, въ какомъ состоянш 
были богослужебныя книги, Никонъ обратилъ внимаше на древнее 
книгохранилище, давно забытое всеми. Въ продолжеше многихъ дней 
онъ разсматривалъ 81) книгохранилище съ тайною и сильно поражав
шею душу его мыслш: „не есть ли что погрешено отъ православнаго 
греческаго закона". Страшная мысль эта оправдалась. Прочитавъ ши
тый на саккосе Фопя, принесенномъ изъ Грецш, символъ веры, Ни
конъ увиделъ Hecoraacie съ нимъ символа въ новопечатныхъ книгахъ; 
разсматривалъ и чинъ святой литургш, и здесь нашелъ некоторые 
недостатки и излишества въ сравненш съ греческимъ; намеренныя и 
ненамеренныя ошибки въ переводе, даже немаловажныя измепетя 
въ мысляхъ находились и въ другихъ книгахъ. Надобно было поло
жить конецъ распространен^ зла. Къ тому же времени возвратился 
изъ путешеств1я А рсетй Сухановъ. Правда, составленный имъ отчетъ 
о путешествш (ПроскинитарШ) далеко не отвечалъ темъ целямъ, ка- 
кихъ ожидалъ отъ него Никонъ, ибо А рсетй смотрелъ поверхностно 
на свое дело и, вовсе не обращая внимашя на тогдашнее бедствен
ное состояте хрисгпанскаго Востока, много сообщилъ известШ о Гре
ческой Церкви, представившихъ ее не совсемъ въ благопрьятномъ 
светЬ ; однакожъ это не препятствовало ем у  быть и полезны мъ. Между
изв'Ьсйями Арсешя находилось и следующее: „греки троятъ въ церк-
вахъ аллилуш, а въ Царьграде знаменуются греки тремя персты".

У в и д 'Ь в ъ  с т о л ь к о  р азн оглас1 я  м еж д у  б о го с л у ж е б н ы м и  к н и га м и  и  
церковными чинами, Никонъ советовался съ царемъ объ уничтоженш 
и иснравлетя поврежденнаго. Царь, конечно, готовъ былъ предоставить 
ему полную свободу поступать въ семъ случае, какъ ему угодно. Но не 
такъ думалъ самъ патр1архъ. Съ одной стороны, взирая съ глубокимъ 
уважетемъ на предпринимаемое дело, какъ на дело самой право
славной в’Ьры, Никонъ не хогЬлъ совершить его единолично, своею 
собственною властно; а съ другой—замечая въ однихъ явное нераспо- 
ложете и предвидя противоборство съ ихъ стороны, а въ другихъ 
не совсемъ уверенный, онъ призналъ за лучшее просить царя о 
составлеши Собора. Эту мысль патр1архъ передалъ царю, основывая 
притомъ предложеше свое о соборе на правилахъ апостоловъ и все- 
ленскихъ соборовъ, повелевающихъ быть по временамъ соборамъ для 
разсуждешя о дЬлахъ церковныхъ. Царь согласился. Причина такого 
именно образа действовашя лежала сколько въ опытахъ цредшество- 
вавшихъ исправлетй, столько и еще более въ положенш настоящаго 
образа мыслей и отношетй современниковъ. На немъ председатель-

В1) «Беззаконный бо той, пишутъ раскольники о Никон®, еретичесия Гришкины 
книги Bocnpiarb сокровенныя подъ казенною благовещенскою палатою» (Ркп. Щить B i-  
ры л. 67).
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ствовалъ самъ царь, присутствовали naip iapxb  Никонъ и MHorie изъ 
пастырей Русской церкви 5а). Заседаше собора открыто было речью 
naTpiapxa. Раскрывъ, что нЬтъ ничего богоугодное, какъ присно по
учаться въ божественныхъ заповедяхъ и на нихъ твердо основываться, 
показавъ, какъ за цЪлымъ и чистымъ храпешемъ сихъ заповедей 
постоянно и строго блюли вселенсше соборы и благочестивые цари, 
Никонъ продолжалъ: „праведно есть и намъ всяку церковныхъ огра- 
ждетй новину истребляти, видящимъ новины всегда виновны бывати 
церковнаго смятешя же и разлучетя, но уставомъ посл-Ьдовати свя
тыхъ отецъ", благоговейно принимать все, что прияли и утвердили 
святые соборы, бывппе до сего времени. Следовательно надобно ново
введенные чины церковные, несогласные съ древними славянскими 
и греческими книгами, надлежащимъ образомъ исправить. Этого тре- 
буетъ самое дело, священный долгъ, возложенный на каждаго пастыря 
Церкви, и сама совесть каждаго истиннаго хриспанина. На ваше 
разсмотреше,—заключилъ патр1архъ,—предлагаю теперь вопросъ: „но
вымъ ли московскимъ печатнымъ книгамъ последовати, въ нихъ же 
многая обретошася нами отъ преведшихъ и преписующихъ неискусне 
съ древними греческими же и славенскими несходства и несоглас1я, 
явнЬе же рещи, погрешешя, или древнимъ греческимъ и славенскимъ, 
иже обои единъ купно чинъ и уставъ показуютъ?“ Въ ответъ надту 
р-Ьчь и  э т о т ъ  в о п р о с ъ  naTpiapxa ц а р ь  и  с о б о р ъ  с к а з а л и ;  „достойно
и праведно исправить противу старыхъ харатейныхъ и греческихъ". 
Получивъ такой ответь, Никонъ здесь же предложилъ несколько 
прим^роБЪ , св и д 'Ь тельств ов а в ш и хъ  о б ъ  отступ лен и и  н а с то я щ и х ъ  цер- 
КОВНЫХЪ чиновъ отъ греческихъ и несогласш съ правилами собор
ными. Веяшй разъ, какъ онъ представлялъ какую-либо несообразность 
или неправильность новыхъ церковныхъ книгъ, Соборъ говорилъ: „и 
мы такожде утверждаемъ быти, якоже греческая и наши старыя книги 
и уставы повелеваютъ быти“ и). Однакоже между присутствовавшими

га) На собор"! были: МакарШ, митрополитъ НовгородскШ, КорнилШ, митрополитъ Ка- 
зансюй, 1она, митрополитъ РостовскШ, Сильвестръ, митрополитъ Крутицтй, Михаилъ, ми
трополитъ СербскШ, Маркеллъ, арх1епископъ ВологодскШ, Софрошй, арх1епископъ Суздаль- 
сюй, Михаилъ, арх1епископъ РязанскШ, Maitapitt, apxienncKOirb ПсковскШ, Павелъ, епископъ 
КоломенскШ, 11 архимандритовъ и игуменовъ и 13'протопоповъ (Скрижаль 1656, стр. 
47—50). Въ основан1е приняты 37-е правило апостольское, 8-е правило шестого и 6-е
пранило седьмого бсо.юнскихъ иобо^оиъ.

53) Еще до созвашя собора, повегЬно б ш о  собрать ю  Москву в с !  древнш  славян-
сгая рукописныя книги, переведенныя съ греческаго за 500 Л'Ьтъ и ранЬе, изъ гЬхъ мЬстъ, 
гдЬ были знаменитыя своею древностш книгохранилища. Такъ доставлены были B ci ха- 
ратейныя рукописи и древшя книги изъ Великаго Новгорода, Троицко-Серпевской лавры,
Юрьева монастыря, 1осифова Волоцкаго монастыря и прочихъ M ien . Книги собраны были 
изъ 39 русскихъ монастырей. Всймъ имъ сдйланъ каталогь, хранящШся въ синодальной 
библютекЬ подъ № 205 на 89 листахъ. Въ начала означено время и поводъ къ собранно 
книгъ: *7161 (1653 г.) генваря въ 11-й день по указу великаго Господина свягЬйшаго 
Никона naTpiapxa московскаго выписано степенныхъ монастырей изъ отписныхъ книгъ 
печатнова д'Ьла исправления ради» (Подробная опись сихъ книгъ напечатана въ Чтен. 
Моск. Общ. Истор. за 1848 г. № 6-й).
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на соборе нашлись люди, которые подавали голосъ въ защиту москов- 
скихъ книгъ. Это были—Павелъ епископъ Коломенстй, протопопъ 
Аввакумъ, 1оаннъ Нероновъ и друпе **).

Чтобы устранить всяшя возражешя со стороны противниковъ, въ 
совете царя съ первосвятителемъ положено было написать къ восточ- 
нымъ патр1архамъ о предложенномъ деле и просить ихъ реш етя 
относительно некоторыхъ предметовъ. Избранъ былъ известный по 
своей жизни съ доброй стороны Мануилъ грекъ и отправленъ въ 
Константинополь съ царскою и патр1аршею грамотою. Въ своей гра
моте къ naTpiapxy вселенскому Никонъ спрашивалъ о предметахъ въ 
то время спорныхъ. Патр1архъ ПаисШ собралъ греческихъ пастырей 
и деяшемъ соборнымъ утвердилъ реш ете московскаго собора: сле
довать православному писанш восточныхъ учителей въ древнихъ 
греческихъ и славянскихъ книгахъ. Вместе съ темъ написаны были 
соборные ответы на 25 вопросовъ, приложенныхъ Никономъ. Патр1архъ 
ПаисШ въ грамоте къ Никону - изъявлялъ живейшую радость и глу
бокое уважеше къ предщ штямъ русскаго перво святителя. Препрово- 
дивъ толковаше на чинъ богослужешя, иначе Скрижаль, разсмотрен- 
ную и одобренную, какъ писалъ онъ, на соборе, вселенскШ патр1архъ 
просилъ Никона ни въ чемъ не разнствовать отъ уставовъ восточной 
Церкви: „да будемъ,—говорилъ онъ,—чадами единой и той же мате
ри—Церкви восточной и да не имеютъ нечистыя еретичесшя уста 
никакого повода упрекать насъ въ какой-либо разности1'. Хотя Ни
конъ, прикрывая Церковь свою какъ любящШ ее пастырь, не писалъ
Паисно о самомъ важномъ несогласш нашей Церкви съ греческою, о
несогласш въ символ^ вЪры: но ПаисШ, узнавъ объ этой разности,
п р еп р о в о д и лъ  в е р н ы й  гр еч еск Ш  сп и со к ъ  н и к ео -к он ста н ти н оп ольск а го  

символа в&ры и просилъ уничтожить разность, столь важную 5S). Въ
з а к л ю ч е т е  п р о с и л ъ  П аи сШ  Н и к он а  бы тъ  сн и сх о д и те л ьн ы м ъ  к ъ  т ^ м ъ , 
которые заблуждались не въ существенныхъ догматахъ веры, а только 
въ вещахъ маловажныхъ.

Послате цареградскаго первосвятителя обрадовало царя и naTpi
apxa русскаго. Теперь съ поразительною ясностно представилась имъ 
мысль, ясно высказанная Паийемъ въ его посланш, именно мйсль о 
томъ, чтобы среди зачинавшихся движетй не отступить русской 
Церкви отъ матери своей, но остаться верною и пребыть въ совер-

и ) Денисовъ, защищая расколъ пишетъ: «никтоже оная новшества возражающь, 
кромЬ Павла, добляго епископа Коломенскаго, и великоревностнаго протопопа Аввакума, 
въ самопервособорья время с!я возразившихъ и прочихъ малыхъ». (Истор. Р. Ц. пер. 
патр. стр. 179). О ПавлЬ и НероновЬ упоминается въ посланш Пайсiя къ Никону въ от- 
вЬтЬ на вопр. 8 и 9 (Скриж. 1656, стр. 712).

•и) Патр1архъ ПаисШ писалъ: обаче, преблаженнМппй брате, со прогаешемъ здЬ 
речеся слово, яко бываютъ въ церковныхъ чинЬхъ н'Ькая, яже зрясте не стояти добрЬ, 
яже не имутъ нодобш чиномъ Велигая церкве, и удивляюся, како не воспросишася и 
cifl?—И первое яко во святомъ сумволгЬ Святыхъ Отцевъ Никейскаго Собора имате при- 
ложетя и нЬкая словеса, яже мы не имамы; посемъ и ина нЬкая несогласия въ церков
ныхъ вещахъ» (Скрижаль 1656, стр. 761).
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шенномъ единенш съ нею. Эта мысль окончательно побудила къ 
прюбрЬтенш древнихъ рукописей греческихъ. Съ этою цЬлью отпра- 
вленъ былъ на востокъ тотъ же А рсетй Сухановъ, который былъ 
тамъ прежде; ему поручено было не щадить издержекъ для прюбрЬ- 
тешя древнихъ греческихъ рукописей. А р с е т й  прюбр'Ьлъ на о д н о м ъ

АвонЬ до 500 книгъ богослужебныхъ и учительныхъ, между КОТОРЫМИ 
одному евангелш считали тогда 1050 л'Ьтъ, другому—650, одному 
служебнику—600 и другому—450 л'Ьтъ и проч. Много рукописей 
прюбрЬтено въ разныхъ другихъ мЬстахъ 8®).

Ко времени возвращешя Арсешя съ такими сокровищами при
были въ Москву патр1архи АнтюхШскШ МакарШ и СербскШ Гаврь 
илъ, митрополиты Никейсюй ГригорШ и Молдавскгй Гедеонъ. Никонъ 
воспользовался этимъ рЬдкимъ случаемъ для главнаго дЬла своего. 
Онъ собралъ (въ 1655 г.) соборъ русскихъ пастырей и пригласилъ на 
оный дальнихъ гостей. Патр1архи и митрополиты признали нужду 
въ исправлена! книгъ, такъ какъ древшя гречесгая книги, тогда же 
пересмотрЬнныя, оказались несходными съ поздЬйшими славянскими. 
По прочтенш дЬяшй соборовъ московскаго и константинопольскаго 
1-654 г., единогласно веЬми принято следовать ихъ рЪшешямъ. Ни
конъ говорилъ предъ соборомъ, что уже много разъ укоряли восточ
ные пастыри Церковь русскую въ неисправности книгъ и обрядовъ 
ея, и вт» ттрим Ь ръ у к а з а л ъ  н а  п е р с т о с л о ж е т е  в ъ  к р е с т н о м ъ  зн а м ен и т  в7).
Патр1архъ МакарШ объявилъ, что двуперстное знамеше принадлежитъ 
армянамъ и издревле принято „творити знамеше честнаго креста тремя 
перстами десныя руки“. Онъ произнесъ отлучете на двуперстниковъ 
и свой отзывъ подписалъ собственноручно 58). Такой же голосъ подали 
сербскШ патр1архъ и оба восточные митрополиты. ЗатЬмъ Никонъ 
предложилъ на разсмотрЬше собора исправленный служебникъ и скри
жаль, присланную патр1архомъ Пашяемъ. То и другое было разсмо-

м) Изъ Аеонскихъ монастырей А рсетй  вывезъ 498 книгъ, изъ «иныхъ старожитныхъ 
м’Ьсть», Востока около 200 книгъ (Указатель патр1аршей библиотеки, состав, архимандр. 
Саввою. Изд. 2-е 1858, стр. 7 и 8.

*7) «Зазираху мп'Ъ, говорилъ Никонъ, приходящш къ намъ въ царствующШ градъ 
Москву потребъ своихъ ради святыя восточныя церкви вселенскш патр!архи Константина 
града АеанасШ, ПаисШ святаго града 1ерусалима и святаго града Назарета митрополитъ 
Гавршлъ и ирочш и поношаху ми много въ неисправленш божественнаго писашя и про
чихъ церковныхъ винахъ, отъ нихъ же единая сш, яко тремя персты, последними дв^мя 
малыми съ великимъ пальцемъ соединя, да двемя прочими великосредними, изображающе 
творимъ на лиц'Ь нашемъ знамеше креста». (Скрж. л. 750). Святейший AeaHacift весьма 
милостиво былъ принимаемъ въ Москве въ 1652—1653 г. и на обратномъ пути скончался 
въ Лубнахъ, где теперь открыто почиваютъ мощи его, прославленныя нетлешемъ и чуде
сами. Въ одно время съ нимъ былъ въ Москве ахридскШ и болгарсшй арх!епископъ 
ДшнисШ. Герусалимсюй патр1архъ ПаисШ посЬтилъ Москву, какъ уже сказано, въ 1649 г.; 
Гавршлъ, митрополитъ НазаретскШ, былъ въ Москве въ 1651 году.

*8) Вотъ отзывъ патр. Макар1я: «предаюе пр1яхомъ съ начала веры отъ святыхъ 
апостоловъ и святыхъ отецъ и святыхъ седми Соборовъ творити знамеше честнаго креста 
тремя первыми персты десныя руки, и кто отъ православныхъ христшнъ не творить крестъ 
тако... есть еретикъ и подражатель Арменовъ» (Скрижаль л. несчетный).
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трЬно и одобрено. Д'Ьло исправлешя и печататя исправленныхъ книгъ 
потекло быстро и непрерывно 59). Въ особенности издате Скрижали 
было благотворнымъ дЬломъ для Русской Церкви, слишкомъ бедной 
такими источниками духовнаго просвещетя; издате ея прямо напра
влено было противъ нелЬныхъ слуховъ и лживыхъ нарекашй враговъ 
книжнаго исправлешя.

Великое Д'Ьло Никона принималось болыпинствомъ духовенства 
и м1рянъ съ полною покорностш. Только немнопе обнаружили про- 
тивлеше пробудившемуся общему сознашю нужды въ исправленш 
книгъ. Это были те, которые портили книги при патр. 1осифЬ и кото
рые теперь, вслЬдств1е опред^летя соборнаго, должны были отвечать 
за порчу книгъ. Таковъ былъ Аввакумъ, первый обнаружившШ не- 
удовольств1е на исправлеше испорченныхъ имъ книгъ. Къ нему при
стали Павелъ коломенсшй епископъ и костромской протопопъ Дапшлъ, 
д'Ъливппе съ Аввакумомъ дружбу. Эти трое стали возмущать другихъ 
противъ дЬла, одобреннаго соборами. По соборному опредЬленш, Авва
кумъ сосланъ былъ на берегъ Байкала вв), помощникъ его въ порчЬ 
книгъ князь Львовъ—въ Соловецгай монастырь, Дашилъ—въ Астра
хань, а Павелъ скрылся отъ обличенШ naTpiapxa. Спокойств1е возста- 
новилось. Мудрыя распоряжешя Никона оказывали благотворное дЬй- 
cTBie. Когда выслушаны были отзывы святителей Востока, то и тЬ, 
которые прежде колебались не по упорству противъ истины, а по 
н ед остатк у  образован н ости , о с т а в л я л и  свои  п р едубеж ден и я , какъ, напр., 
протопопъ 1оаннъ Н ер он ов ъ , в ъ  и н очеств 'Ь  Г р и го р Ш  в1). И з ъ  =отноше- 

ШЙ Никона К Ъ  Неронову видимъ, ч т о  в ели к Ш  п ер в о св я ти те л ь  ум-Ьлт, 
иногда быть снисходительнымъ отцомъ къ немощнымъ, хотя и ревно- 
валъ о чистотЪ Церкви.

Удаливъ сеятелей плевелъ изъ двора церковнаго и въ то же 
время действуя на прочихъ писаниями отеческими и вразумлетями

59) До 1658 г. подъ смотр’Ьшемъ Никона исправлены и изданы были «постная 
тр1одь» и «скрижаль» (1655 г.), «соборникъ» молитвъ и «часословъ» (1566 г.), «ирмологь», 
переведенный снова (1657 г.), «требникъ» и следованная псалтирь (1658 г.).

®°) Аввакумъ говорить въ одномъ изъ своихъ послашй: «А меня въ Дарбурскую 
(Даурскую) землю сослалъ, отъ Москвы, чаю—тысячей будетъ съ двадцать за Сибирь».

61) Нероновъ писалъ къ царю {въ 1653 и 1654 году) два письма противъ Никона; 
царь чрезъ духовника Вонифатьева вел'Ьлъ ему молчать. Онъ обратился съ письмомъ къ 
царицЬ: «ревнители благочестая, ихъ же реку отца епископа Павла и братш Даншла про
топопа Костромскаго и Аввакума протопопа юрьевскаго,—изгнали ради проповеди закона 
и ради учешя и за еже понуждати имъ челов'Ькъ», т.-е. за открытое возмущеше противъ 
собора. Царица чрезъ того же Вонифатьева отвечала Неронову, что она удивляется его 
упорству. И, несмотря на веб эти дерзости, Никонъ, когда Нероновъ объявилъ ему, что 
не желаетъ быть подъ осуждешемъ патр1арховъ, принялъ его съ любовш и самъ смиренно 
просилъ прощенья въ строгости, за которую укорялъ его Нероновъ. «По грЬхамъ моимъ 
нетерйливъ я; прости, Господа ради», сказалъ Никонъ. Возвращая Неронова церкви, 
Никонъ плакалъ. Такъ свидетельствует^ одинъ изъ ревнителей мнимой старины. И онъ же 
говорить: «вопроси некогда старецъ ГригорШ Нероновъ naTpiapxa: иностранныя власти 
нашихъ служебныхъ (книгъ) не хулятъ? И патр1архъ рече: по коимъ хощешь, по гЬмъ и 
служишь». (Записка неизв'Ьстнаго, приложенная къ письмамъ Неронова).
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въ  п р е д м е т а х ъ  п р а в о с л а в н о й  в гЬ р ы , в е л и ш й  п е р в о с в я т и т е л ь ,  е с л и  бы 
не о т в р а т и л ъ  с о в е р ш е н н о , то  п о  к р а й н е й  М’Ь р 'Ь  в е с ь м а  о г р а н и ч и л ъ  бы  
вл1 яш е п р и в е р ж е н ц е в ъ  к ъ  с т а р о п е ч а т н ы м ъ  к н и г а м ъ  и  у к а з а л ъ  бы  
с р е д с т в а  к ъ  с к о р о м у  и с к о р е н е н ш  и х ъ  д у х а .  Н о  п о  н е и с п о в 'Ь д и м ы м ъ  
с у д ь б а м ъ  П р о м ы с л а ;  ч а с т о  р а с п о л а г а ю щ и м ъ  с о б ь т я  в о п р е к и  с а м о й , 
п о в и д и м о м у , о ч е в и д н о й  в е р н о с т и  ч е л о в 'Ь ч е с к и х ъ  с о о б р а ж е н и й , п р о и з о 
ш л о  и н о е . Д л я  б л а г а  Ц е р к в и  п о т р е б н о  б ы л о  о т с е ч е т е  в с е х ъ  в е т в е й  
в н у т р е н н о  з а с о х ш и х ъ  и  с т а в ш и х ъ  б е з п л о д н ы м и  в ъ  о ч а х ъ  С е р д ц е в е д 
ц а , д а б ы  б е з п р е п я т с т в е н н о  и  п л о д о н о с н о  с о в е р ш а л о с ь  п р о и з р а с т а т е  
и  п р о ц в Ь т а ш е  н е у в я д а е м а г о  д р е в а ,  С а м и м ъ  Б о г о м ъ  н а с а ж д е н н а г о .

Н а к а з а н ы  б ы л и  з а т о ч е ш е м ъ  в ъ  о т д а л е н н ы я  м е с т а  г л а в н е й п й е  и  
у п о р н е й п п е  п р о т и в н и к и  и с п р а в л е ш я  ц е р к о в н ы х ъ  к н и г ъ .  У д а л е ш е  и х ъ  
п о с л у ж и л о  к ъ  р а с п р о с т р а н е н н о , и л и ,  л у ч ш е  с к а з а т ь ,  к ъ  о б н ару ж ен и е»  
р а б о л е п н о й  п р и в я з а н н о с т и  к ъ  с т а р ы м ъ  к н и г а м ъ  и  в ъ  д р у г и х ъ ,  д ы -  
ш а в ш и х ъ  о д н и м ъ  д у х о м ъ  с ъ  р а с п р о с т р а н и т е л я м и ,  cyeB'bpin. И з г н а н 
н ы е  и з ъ  М о с к в ы , з а щ и т н и к и  с т а р о п е ч а т н ы х ъ  к н и г ъ  р а з н о с и л и  г р у -  
б ы я  п о н я и я  и  л о ж н ы я  н а р е к а ш я  с в о и  в ъ  с т р а н ы  о т д а л е н н ы я — т у д а , 
г д е  п о  с у д е б н о м у  п р и г о в о р у  н а д л е ж а л о  и м ъ  б ы т ь  в ъ  з а т о ч е н ш . Н а -  
к а з а ш е  и х ъ  в ъ  с в я з и  с ъ  д е л о м ъ ,  к о т о р о е  е щ е  т о л ь к о  с о в е р ш а л о с ь  и  
к о т о р о е  н е  б ы л о  е щ е  в с ю д у  о б щ е и з в е с т н о ,  и  п о т о м у  в о з б у ж д а л о  л ю 
б о п ы т с т в о  н а р о д н о е , п р и в л е к а л о  к ъ  н и м ъ  в е с ь м а  м н о г и х ъ  с л у ш а т е л е й .  
П р е с т у п н и к и  п о л ь з о в а л и с ь  с в о и м ъ  п о л о ж е т е м ъ .  И  з д е с ь ,  к а к ъ  в ъ  
М о с к в е , о н и  п р е д с т а в л я л и  д е л о  п о  с в о и м ъ  г р у б ы м ъ  п о н я й я м ъ ,  п р и 
б а в ля я  к ъ  э то м у  вы м ы слы  и  л о ж ь ,  г о в о р и л и  с ъ  ж а р о м ъ ,  в ы с т а в л я я
с е б я  мучениками з а  истину, за „старую** в^ру. Посему неудивитель
н о , что „ б о г о х у л ь н о е  п л о д о н о ш е ш е “ с у е в е р о в ъ  62) р а с п р о с т р а н я л о с ь  
ПО различнымъ с т р а н а м ъ , г р а д а м ъ  и в е с я м ъ  ц ар ства  Р у с с к а го .

Т а к о е  п а г у б н о е  с Ь я ш е  п л е в е л о в ъ  е щ е  б о л Ъ е  р а с п р о с т р а н и л о с ь ,  
когда п р е к р а т и л а с ь  д е я т е л ь н о с т ь  б о д р а г о  с т р а ж а  н и в ы  Г о с п о д н е й . 
П о с л е д у ю щ а я  п е ч а л ь н а я  с у д ь б а  n a T p ia p x a  Н и к о н а  с и л ь н о  с п о с о б с т в о 
вала успйхамъ расколоучителей.

62) Какъ выразился царь АлексЬй въ своей речи на coGopi 1W0 года.
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Охлаждеше дружбы царя съ патр1архомъ.—Козни враговъ Никона.— 
Удалеше Никона въ ВоскресенскШ монастырь.—Прибьте Паис1я Ли- 
гарида.—Вопросы СтрЪшнева Паисш.—Обыскъ въ тайномъ архив* 
naTpiapxa.—Д'Ьло Бобарыкина.—Д$ло Зюзина.—Прибьте двухъ во- 
сточныхъ патр1арховъ.—Соборъ 1666 г.: судъ надъ Никономъ.—Низ- 
ложеше и заточеше бывшаго naTpiapxa. — Соборъ 1667 г.; одобреше 
книжнаго исправлешя; судъ надъ расколоучителями и ихъ последо

вателями.

С о е д и н я я  н е о б ы к н о в е н н ы й  у м ъ  с ъ  в о з в ы ш е н н ы м ъ  д у х о м ъ  и  н е 
п о к о л е б и м о ю  т в е р д о с т п о  в о л и  4), Н и к о н ъ  о б л а д а л ъ  ч у д н о ю  н р а в с т в е н 
н о ю  с и л о ю , в л 1 я ш ю  к о т о р о й  н е в о л ь н о  п о д ч и н я л о с ь  в с е  о к р у ж а ю щ е е . 
Д о к а з а т е л ь с т в о м ъ  с л у ж а т ъ ,  с ъ  о д н о й  с т о р о н ы , б е з у с л о в н а я  к ъ  н е м у  
п р едан н ость  б о л ь ш е й  п асти  е го  п р и б ли ж ен н ы х ъ , л ю б о в ь  н а р о д а ^  п р и -
ВЯЗ&ННОСТЬ И неограниченная д о в е р е н н о с т ь  ц аря ; с ъ  д р у го й  —  м елш я  
к озн и  ц ар ед в ор д ев ъ , н ен а х о д и в ш и х ъ  ср ед ств ъ  ДгЬйСТВ0ВаТЬ ПрЯМО 1ф0- 
ТИВЪ г р о м а д н о й  л и ч н о с т и , п ер ед ъ  которою  в с Ь  в р а ги  я в л я ю т с я  каки - 
м и -т о  п и г м е я м и . З н а ч е ш е ,  к о т о р ы м ъ  о б л е к а л ъ  е г о  г о с у д а р ь ,  в о з б у 
ж д а л о  з а в и с т ь  в ъ  б о я р а х ъ :  Н и к о н ъ  и м е л ъ  м н о г о ч и с л е н н ы х ъ  в р а г о в ъ  
п р и  дворе а). В п о л н е  с о з н а в а я  с в о е  п р е в о с х о д с т в о  п р е д ъ  д р у г и м и ,  
онъ л ю б и л ъ  и м ъ  пользоваться, старался еще болЪе ВОЗВЫСИТЬ MTpiap- 
Шую власть, в о о р у ж а л с я  п р о т и в ъ  в с я к а г о  н а р у ш е ш я  е я  п р а в ъ .  С у р о 
в ы й  д о  и з л и ш е с т в а  н р а в ъ ,  в з ы с к а т е л ь н ы й  н а д з о р ъ  н а д ъ  п о с т у п к а м и  
н е  т о л ь к о  д у х о в н ы х ъ , н о  и  с в е т с к и х ъ  с а н о в н и к о в ъ ,  в ы с о к о м е р 1 е  na
Tpiapxa о с к о р б л я л и  м н о г и х ъ .  Г р о м к о  у к о р я л ъ  о н ъ  в ъ  ц е р к в и ,  в ъ  п р и -  
с у т с т в ш  с а м о г о  г о с у д а р я ,  б о я р ъ ,  п о д р а ж а в ш и х ъ  н е к о т о р ы м ъ  о б ы ч а я м ъ

1) Такъ свидетельствовали даже иностранцы, недовольные недостаткомъ веротерпи
мости со стороны Никона. Писатель книги «Sterhanus Razin» говорить: «Nicon auctori- 
tate et prudentia egregius* (§ 12).

2) Противъ Никона были Стрешневы—родня царя по матери, М июславсые—родня
первой супруги царя, Морозовъ—царсюй своякъ, первая супруга царя Марья Ильинична, 
составитель Уложешя князь ОдоевскШ, бояре Долгоругай, Трубецкой, Салтыковъ и др.
Семенъ Стрешневъ до такой степени ненавидблъ Никона, что назвалъ его именемъ со
баку и выучилъ ее подражать патр1аршему благословенш. Все эти люди зорко следили 
за патр1архомъ, ловили всягай случай, где онъ слишкомъ резко выставлялъ свою власть 
или давалъ волю своему гневу.
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з а п а д а . К ъ  д у х о в е н с т в у  б ы л ъ  н е у м о л и м о  с т р о г ъ ,  н е  щ а д и л ъ  д а ж е  с в я 
т и т ел ей : т а к ъ  к о л о м е н с к а г о  е п и с к о п а  П а в л а  3), д е р з н у в ш а г о  п р о т и в и т ь 
ся  и с п р а в л е ш ю  ц е р к о в н ы х ъ  к н и г ъ ,  о т р Ъ ш и л ъ , б е з ъ  с у д а  с о б о р н а г о , 
отъ  enapxin и  п о д в е р г ъ  зак лю ч ен и е» . О н ъ  в о з с т а в а л ъ  и  п р о т и в ъ  м о н а -  
с т ы р с к а г о  п р и к а з а ,  у ч р е ж д е ш е  к о т о р а г о  п р е д с т а в л я л о с ь  с т е с н и т е л ь 
ны м ъ  д л я  naTpiapmeft в л а с т и ,  о с о б е н н о  к о г д а  р а с п о р я ж е ш я  е г о  с т а л и  
к а с а т ь с я  н е  о д н и х ъ  ц е р к о в н ы х ъ  и м Ъ т й ,  н о  и  д у х о в н ы х ъ  л и ц ъ  *); н е  
л ю б я  щ а д и т ь  в р а г о в ъ  с в о и х ъ ,  н е р е д к о  п р е д а в а л ъ  и х ъ  п р о к л я т 1 ю  5). 
Н о к а к ъ  д о т о л е  в л а с т ь  д у х о в н а я  в с е г д а  н а х о д и л а с ь  у  н а с ъ  в ъ  н е к о 
т о р о й  з а в и с и м о с т и  о т ъ  в л а с т и  ц а р с к о й ,  то , п р и  н е у с т у п ч и в о с т и  Н и 
к о н а , п а д е т е  е г о  б ы л о  н е и з б е ж н о .  Н е  м а л о в а ж н у ю  р о л ь  в ъ  э т о м ъ  
д е л е  и г р а л и ,  б е з ъ  с о м н Ъ ш я , и  д р .уг1я  о б с т о я т е л ь с т в а :  н е н а в и с т ь  п р и -  
в е р ж е н ц е в ъ  р а с к о л а  к ъ  с м е л о м у  и с п р а в и т е л ю  к н и г ъ ,  о с о б е н н о  ж е  
п р о и с к и  ц а р е д в о р ц е в ъ .  Н о  о н и  н е  б ы л и  г л а в н о ю , т е м ъ  м е н е е  е д и н 
с т в е н н о ю  п р и ч и н о ю : в р а ж д а  б о я р ъ  т о л ь к о  п о д а л а  п о в о д ъ 'к ъ  п е р в ы м ъ  
н е с о г л а ы я м ъ  м е ж д у  ц а р е м ъ  и  п а т р 1 а р х о м ъ  и  в м е с т е  с ъ  н е у с т у п ч и 
в о с т ь ю  и  р а з д р а ж и т е л ь н о с т ь ю  Н и к о н а  у н и ч т о ж и л а  в п о с л 'Ь д с т в ш  в о з 
м о ж н о с т ь  п р и м и р е ш я .

Перемена отношенШ между царемъ и патр1архомъ сделалась 
особенно заметною по возвращении царя изъ втораго (ливонскаго) по
хода въ 1658 году. Во время отсутств1я государя власть Никона есте
ственно усилилась; нетъ сомнешя, что въ это время и характеръ царя 
с д е л а л с я  н еза в и си м ее , по к рай н ей  м 'ЬрЪ о т н о си т ель н о  Н и кон а ; б езъ  

него уже привыкли обходиться. Теперь, при новой встр^лй, д&йстви-

3) Денисовъ въ «Виноград^ РоссШскомъ» приписываешь епископу Павлу сл’Ьдуюпця 
слова, начертанныя будто бы имъ вместо подписи подъ соборнымъ д’Ьяшемъ 1654 г.; «аще 
кто отъ обычныхъ предашй святыя каеоличесшя церкве огьиметъ, или приложить къ 
нимъ, или инако развратить, анаеема да будетъ». Сверхъ того Денисовъ утверждаешь, буд
то бы Павелъ КоломенскШ на собор^ победоносно обличилъ Никона въ посягательств^ 
на искаж ете православной вЬры. А между й м ъ , на подлинномъ д^ящи собора 1654 г., 
хранящемся въ Синод, библютенй подъ № 379, видимъ подпись Павла съ следующею 
припискою: «а что говорилъ на святомъ соборЬ о поклон'Ьхъ, и тотъ уставъ харатейной 
въ оправдаше положилъ зд'Ь, а другой писмяной». Оказывается такимъ образомъ, что 
Павелъ, епископъ КоломенскШ, вмЪстй go всЬми присутствовавшими на собор-Ь арх1ереями 
призналъ настоятельную нужду исправлеш'я церковнослужебныхъ книгъ и чиновъ и только 
сд’Ьлалъ возражете по вопросу о поклонахъ въ четыредесятницу: обстоятельство, очень 
важное для первоначальной истор!и раскола (Д бя те Моск. собора 1654 г. Изд. Братства 
св. Петра митрополита. Москва 1873.). Что касается до низложешя и заточешя Павла, то 
Никонъ поступилъ, если не -совсЬмъ законно, то совершенно справедливо, какъ доказали 
послЪдств1я.

*) Такъ ПолоцвШ Богоявленсюй монастырь, зависЬвппй непосредственно отъ na
Tpiapxa, безъ его соглаыя, былъ отданъ въ управлете новопоставленному местному епи
скопу Каллисту; определялись игумены и священники именемъ государя, помимо n aT p iap - 
шей власти.

ЗЗот’ь длл ирим-Ьра одинъ случай, когда, торговый челов’Ькъ Ииан'ь Щ опотвиыъ, за

пятьсогь пудовъ мЬди, взятые изъ его лавки д м  колокола, заверсталъ п а т р р ш ею  ш гкою
рухлядью; Ииконъ такъ разгневался, что, по сооствепному выражение его, «того ради
преобид,Ьи1я Ивана, нроклалъ*. Такж о проклялъ онъ и С треш нева за  котунстнснное обу—

чете собаки.
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тельно должны были яснгЬе обнаружиться темныя стороны характера 
строгаго первосвятителя, на которыя прежде царь не обращалъ вни- 
м атя, или смотр'Ьлъ съ снисходительностш друга. Т'Ьмъ не менее, 
едва ли и въ это время Алексей Михайловичъ прюбр-Ьлъ на столько 
твердости характера, чтобы действовать съ полною самостоятельно- 
стйо,—его натура была слишкомъ мягка для этого. ПоЧувствовавъ на 
столько решимости, чтобы выйдти изъ подъ вл1яшя Никона, онъ въ 
то же время весьма легко подчинился другимъ вл1яшямъ, и должно 
сказать, этимъ посл'Ьднимъ собственно и былъ обязанъ Т'Ьмъ, что шелъ 
дальше и дальше въ разладъ съ своимъ прежнимъ другомъ. Друже- 
скихъ бес±>дъ за трапезою уже не было, не было искреннихъ сов±>щашй о 
делахъ съ другомъ-первосвятителемъ. Если бы добрый царь и иатр1архъ 
откровенно объяснились между собою, прежнее дружество ожило бы 
снова. Но царь, по природе своей и по прежнимъ отношешямъ къ 
naTpiapxy, не могъ решиться на прямое объяснеше, на прямой раз- 
счетъ съ Никономъ; онъ былъ слишкомъ мягокъ для этого и пред- 
почелъ бегство; онъ сталъ удаляться отъ naTp iapxa. Никонъ зам±>тилъ 
это и, также по п р и р о д е  своей  и  по п о л о ж е п ш , къ к о то р о м у  п р и вы к ъ  

не МОГЪ идти на прямое объяснеше съ царемъ и впередъ сдерживать
ся въ своемъ поведенш. Холодность и удалеше царя прежде всего 
р а зд р а ж и ли  Н и кон а , н еп р и в ы к ш аго  к ъ  та к о м у  о б р а щ е т ю ; о н ъ  сч и -
талъ себя обиженпымъ и не хот±>лъ смириться до того, чтобы искать 
объяснешя и мерами кротости уничтожить нелюбье въ самомъ нача
ле. П о этимъ поб у ж д еш я м ъ  Н и к о н ъ  также удалился и Т’Ь м ъ  давалъ 
врагамъ своимъ полную свободу действовать, все более и более во
оружать противъ него государя. Такъ, вскоре по возвращенш царя 
изъ похода, отношешя двухъ друзей сделались очень натянуты; на
добно было ожидать взрыва накопившихся въ томъ и другомъ неудо- 
вольствШ. Враги Никона сторожили удобную минуту, чтобы подло
жить искру и зажечь вожделенную для нихъ вражду между царемъ 
И патрархомъ. Бл&ГОПрШТНЫЙ случай КЪ тому представился скоро.

Въ Москве делали торжественный пр1емъ грузинскому царю Тей
муразу, прибывшему скрепить союзъ Грузш съ Poccieio. Патргархъ 
оставилъ Воскресенское уединеше свое, чтобы принять участие въ 
деле, которое было въ связи съ делами церковными и въ которомъ 
участвовали предшественники его, начиная съ naTpiapxa 1ова. Но па- 
тр1архъ не былъ приглашенъ во дворецъ. Изумленный Никонъ по
слалъ своего боярина узнать о причине. Стольникъ Богданъ Хитровъ 
любитель старины и родственникъ царсюй, ударилъ боярина палкою; 
посланный сказалъ, что онъ присланъ патр1архомъ; Хитровъ повто- 
рилъ ударъ съ грубою бранью. Раздраженный Никонъ требовалъ удо- 
влетворешя, и царь обещалъ лично объясниться съ патр1архомъ; но, 
происками бояръ, Никонъ не получилъ удовлетворешя. Г1атр1архъ на
деялся говорить съ царемъ въ праздники; но пришелъ одинъ празд- 
никъ (8 ш ля 1653 г.), и царь удержанъ былъ отъ выхода; пришелъ 
другой (10 шля),—патр1архъ долго ждалъ царя; но князь Ромоданов-
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сюй, пришедшШ объявить, что царь не выйдетъ, сталъ публично упре
кать Никона въ гордости за титло великаго государь и „сказалъ цар- 
скимъ словомъ", чтобы впередъ патр1архъ не см'Ьлъ называться и пи
саться великимъ государемъ.

Тогда Никонъ, огорчившШся до глубины души, потерялъ терпи
те. По окончанш литургш онъ объявилъ въ слухъ всЪхъ, что онъ 
бол'Ье не патр1архъ 6); поставилъ къ Владимирской иконЬ Богоматери 
посохъ святителя Петра и въ ризниц'Ъ написалъ письмо , царю, прося 
себ^ кельи для пребыватя. Это былъ поступокъ самоволия, достой
ный порицашя и пагубный по своимъ посл,Ьдств1ямъ. Царь смущен
ный хот’Ьлъ успокоить Никона; присланный имъ князь Трубецкой 
сталъ ув'Ьщавать naTpiapxa; но Никонъ остался непреклоннымъ, ожи
дая повидимому „пришествия царскаго“. Еще разъ явился бояринъ и 
произнесъ наконецъ: „ВеликШ Государь указалъ теб4 сказать, гдЬ ты 
изволишь, тамо себЪ монастырь и келлш избери". Тогда патрхархъ, 
им'ЬвшШ на этотъ разъ право оскорбиться только тгЬмъ, что не сбы
лись его ожидатя, вышелъ изъ собора, чтобы еЬсть на телЪгу. На
родъ не допустилъ его, Царь прислалъ карету; но Никонъ отвергъ ее 
и  в ъ  б о л ь ш у ю  г р я з ь  о т п р а в и л с я  изъ кремля п'Ьшкомъ на Воскресен
ское подворье, а оттуда уЬхалъ въ свой Новый 1ер,усалимъ. вслъдъ
за нимъ былъ посланъ Трубецкой, чтобъ еще разъ, отъ имени госу
даря, спросить о причин* отшеств1я. Никонъ п о в т о р и л ъ , ч т о  „ р а д и  
спасен1я душевнаго ищетъ безмолв1я, отрекается отъ патр1аршества и 
проситъ себ'Ь въ управлеше только основанные имъ монастыри; Вос- 
кресенскШ, ИверскШ и Крестный14. Вм’Ьст’Ь съ тймъ благословлялъ 
КруТИЦКОМу митрополиту Питириму управлять ц е р к о в н ы м и  д-Ь л ам и  и  
в ъ  письм -Ь  к ъ  ц а р ю  с м и р е н н о  м о л и л ъ  о прогценш за скорый ОТЪ'ЬЗДЪ.

Поселившись въ любимой о б и т е л и , онъ посвятилъ себя попече- 
шямъ о построены каменной соборной церкви, принималъ личное 
учаспе въ работахъ; вм'Ьст’Ь съ другими копалъ землю, носилъ кам- 
НИ) известь, ВОДу. Близъ монастыря устроилъ онъ пустыню, въ кото
рую часто уединялся для поста и молитвы. Молва о труженической 
жизни добровольнаго изгнанника не могла не тронуть сердца крот- 
каго царя, изъ котораго еще не изгладились сл'Ьды привязанности къ 
бывшему другу. Алексей Михайловичъ не переставалъ осыпать его 
милостями; посылалъ значительныя суммы на содержаше ему и бра-

6) ВпослЪдствш, когда происходили допросы объ отреченш n a T p ia p x a  (всЪхъ пока-
зашй), было взято по этому случаю бол'Ье (60), митрополитъ КрутицкШ Питиримъ пока-
залъ, будто Никонъ говорилъ, что если помыслить впередъ быть патр1архомъ, то пусть
будетъ анаеема. Никто изъ остальныхъ свидетелей не подтвердилъ этого показатя: одни
говорили, что совсЬмъ не слыхали, друпе не помнятъ, чтобы патр1архъ произносилъ клят
ву, особенно, чтобы говорилъ: буду анаеема. Еще ризничШ naipiapmia 1овъ показалъ, 
будто Никонъ говорилъ въ своей рйчи, что его называли иконоборцемъ за то, что править 
книги, и хогЬли побить камнями; npoqie свидетели не подтвердили и этого показашя 
(Сочинеше Н. И. Субботина: «Д'Ьло naTpiapxa Никона», стр. 20). При изложенш печальной 
судьбы Никона мы много пользовались этимъ превосходнымъ изсл’Ьдовашемъ.
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Tin; предоставилъ въ полное распоряжеше его доходы съ трехъ осно- 
ванныхъ имъ монастырей и принадлежащихъ къ нимъ селъ. Но враги 
удалившаго naTpiapxa, въ числ’Ь ихъ нгЬкоторыя лица духовныя (кру
тящий митрополитъ Питиримъ, рязансшй арх1епископъ Иларюнъ, чу- 
довсшй архимандритъ 1оакимъ), продолжали действовать. Стараясь 
сдЬлать невозможнымъ примирете, они, съ одной стороны, бол’Ье. и 
бол’Ье вооружали царя; съ другой поддерживали раздражительность 
въ n a ip ia p x i. Никонъ, изнуряя свое тЬло постомъ и трудами, не сми
рился духомъ на столько, чтобъ совершенно отказаться отъ притяза- 
шй на власть, которая ему уже не принадлежала.

Такъ прошло четыре года, и въ это время отсутсттае ревностнаго 
первосвятителя принесло горьюе плоды для церкви. Съ одной сторо
ны, самъ Никонъ лишилъ себя средствъ примирить простодушныхъ съ 
Д'Ьломъ книжнаго исправлешя. Съ другой — враги Никона, стараясь 
унизить его, вм’Ьст'Ь съ тЬмъ унижали въ лиц1э его дгЬло святой прав
ды и укрепляли cyeB'fepie. Безъ сомн1этя, созревшее зло открылось 
бы и безъ переворота въ судьба Никона, но въ другомъ вид-Ь. Теперь 
же суев’Ьры приняли самое сильное учасйе въ погибели Никона. Они
надеялись, что, низвергнувъ ненавистнаго имъ naTpiapxa, восторже-
ствуютъ надъ самою Церковью. Они успели возвратить Аввакума изъ 
Сибири, и Аввакумъ въ столиц^, принимаемъ былъ съ честно, тогда 
какъ naTpiapxa судили и осуждали. Они открыто просили царя сверг
нуть Никона, жалуясь, что Никоново исправлен ie книгъ грозитъ в^рЬ 
падешемъ 7), внушали народу, что Никонъ въ немилости, Никонъ подъ 
с у д о м ъ  з а  и сп р а в л ен и е  к н и г ъ .

Можетъ быть въ видахъ мира церковнаго, а в'Ьроятн'Ье для окон- 
чательнаго низложешя ненавистнаго имъ Никона митрополитъ Пи
тиримъ 8), съ боярами Салтыковымъ и Трубецкимъ представилъ царю, 
что Церковь остается безъ пастыря и необходимо избрать новаго na
Tpiapxa. Царь вел’Ьлъ быть собору. Тогда ненависть къ Никону обна-
РУЖИЛЯСЬ ВЪ самомъ черномъ вид!.. Чего ни говорили о немъ? Больно 
слушать крики страстей, дошедшихъ до дикости. Впрочемъ нашлись 
два лица, которыя довольно свободно говорили въ пользу Никона на 
собор^.. Ученый ЕпифанШ Славеницшй, писавшШ соборные акты, объ
явилъ, что въ правилахъ церковныхъ не нашелъ онъ, чтобы отрек-

7) Неизвестный сочинитель Аввакумовой жизни говоритъ, что спустя 6 лЬтъ (послЬ 
1654 г., следовательно въ 1660 или 1661 году) Аввакумъ былъ возвращенъ въ Москву и 
даже былъ принять ласково самимъ царемъ. Аввакумъ скоро началъ зд^сь жарко пропо- 
в-Ьдывать свое учете; духовное правительство просило царя обуздать Аввакума; царь по- 
сылалъ Семена СтрЬшнева совЬтывать Аввакуму, чтобы молчалъ.—Аввакумъ «чрезъ Bip- 
ныхъ своихъ» подалъ царю просьбу, чтобы Никонъ лишенъ былъ патр!аршества. По на- 
стоянш духовенства, царь сослалъ Аввакума въ Мезень.

8) Питиримъ дМствовалъ уже какъ подвластный патр1архъ, безъ всякаго сношешя 
съ Никономъ. Когда въ неделю Bairt Питиримъ совершилъ известный обрядъ «хождеше 
на осляти»,—Никонъ, почитавшШ этотъ обрядъ исключительно принадлежащимъ naTpiapxy, 
написалъ царю, что КрутицкШ митрополитъ «дерзнулъ о любодействовать сЬдалище вели
каго apxiepefl всея Руси».
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шагося епископа лишали священства. А ИгнатШ 1овлевичъ, архиманд
ритъ полоцкШ, говорилъ, что, не выслушавъ голоса самого naTpiapxa, 
почему удалился онъ отъ каеедры и желаетъ ли оставить ее навсегда, 
нельзя составлять опред'Ьлешя объ отр'Ьшенш его отъ управлешя Цер
ковно; къ тому же руссюе епископы не въ врав^ судить своего архи
пастыря безъ участ1я восточныхъ патр1арховъ. Сей голосъ проникъ въ 
кроткое сердце царя, а постановлетя собора не были утверждены.

Къ несчастш Церкви, прибылъ въ Pocciro бывипй митрополитъ 
газскгй ПаисШ Лигаридъ. Объ этой личности по важному участш 
ея въ д’Ьл’Ь Никона необходимо сказать предварительно нисколько 
словъ.

Пантолеонъ Лигаридъ (MipcKoe имя Паиыя) былъ уроженецъ остро
ва Xioca, получилъ образоваше въ РимЬ, въ греческой коллегш, учре
жденной папою Григоргемъ XIII. Оставивъ Римъ въ 1642 году 9), онъ 
искалъ, но безуспешно, счастия въ КонстаптинополЪ, потомъ пере- 
шелъ въ Угро-Валахш, былъ учителемъ въ Яссахъ и тамъ ум&лъ 
расположить къ себ-Ь пребывавшаго въ молдавскихъ монастыряхъ гро
ба Господня 1ерусалимскаго naTpiapxa Пaиciя. Пос.тЬдовавъ за нимъ 
въ 1 ер усали м ъ ; П а н та л ео и ъ  п р и н я л ъ  отъ  п е го  п о с т р и ж е т е  и  п о л у ч и л ъ

новое имя Паиая, которымъ прикрыто было все старое.
Нашъ паломникъ Арсешй Сухановъ, находившШся въ. то время 

въ 1ерусалим’Ь, былъ воспр1емнымъ отцомъ Лигарида. Спустя Н И 

СКОЛЬКО Л'Ьтъ монахъ ПаисШ былъ уже митрополитомъ Газы пале
стинской и, несмотря на перемену имени, подвергался осужденш 
патр1арховъ Досиеея и Хрисанфа (преемниковъ покровителя его, Паи- 
cifl) за прежтя неправославныя сочинешя 10). При непрестанныхъ
с т р а н с т в о в а ш я х 'ь  съ м'Ьста н а  м гЬ сто , Папс^й о б р а т ш г ь  на себя  вни-
маше naTpiapxa московскаго Никона. ИмЪя нужду въ ученыхъ лю- 
дяхъ для предпринятаго исправлешя церковныхъ книгъ, Никонъ, по 
рекомендацш Арсетя, приглашалъ его къ себ"Ь въ Москву, ттЬмъ бо-
лЪе, что слышалъ и о собственномъ желанш Паисш прйхать въ Рос
сш. „Слышахомъ о любомудрш твоемъ,—писалъ онъ къ Лигариду (въ 
1857 году),—отъ монаха Арсетя, и яко желавши видЬ.ти насъ, вели-

9) Современникъ его, известный Левъ АллацкШ, въ 1645 г. писалъ къ другу своему 
Бертольду Нигузио: «Панталеонъ Лигаридъ, три года назадъ удалился изъ Рима въ Кон
стантинополь для поеБщешя своего отечества X ioca и для распространешя въ той сто
роне римской В’Ьры». Еще прежде того Лигаридъ издалъ при книг* Неофита Родина, со
ученика своего въ РимЬ, «Апологпо Петра Аркуд1я», изв’Ьстнаго своими ревностными 
трудами на пользу уши въ югозападной Россш и между греками. Въ такомъ же духе пи
саны и друпя сочинешя Лигарида (Прибавлетя къ Твор. Отцовъ 1862. Статья о Паисш 
Лигарид’Ь А. В. Горскаго, стр. 135 и сл’Ьд.).

1») О томъ, что патр1архъ НектарШ отлучилъ Паис1я оть церкви, несомненное сви
детельство находится въ изданномъ недавно письме naTpiapxa Досиеея къ царю Алексею
Михайловичу (Зап . А рхеол. Общест., х. 2.)- Зд'Ьсь вины П аис1я, за  которы я опъ подвергся

отлученш, не обозначены точно, сказано только, что онъ имЬлъ «мнопя и волик!я вины 
И С0гр1>шешя»; МОЖНО догадаться ИЗЪ письма, ЧТО одною изъ такихъ винъ было расЬоло-
atonic П аиЫ я къ латинству (Д'Ьло патр. Н икона, стр. 50).
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каго государя: тЬмъ и мы тебе, яко чадо наше по духу возлюблен
ное, съ любовш пр1яти хощемъ. Точно, пр1емъ cia наша письмена, къ 
царствующему граду Москве путешествовати усердствуй". Но неиз
вестно, почему ПаисШ не послЪдовалъ немедленно этому приглаше- 
шю и только уже спустя нисколько л'Ьтъ явился въ Москву, когда 
Никонъ былъ совсемъ въ другомъ положеши, и явился не для посо- 
б1я заботливому naTpiapxy въ его полезныхъ для Церкви трудахъ, а 
для отягчения его участи.

ПаисШ былъ самый истый грекъ изъ всехъ пргЬзжавшихъ въ 
Россш грековъ, хитрый, льстивый, пронырливый, и всего более до- 
роживппй корыстью, которая собственно и привлекала его въ Россш 
и для которой онъ охотно жертвовалъ и долгомъ и совестью. Прйздъ 
его обрадовалъ обе стороны: царь принялъ его очень ласково, какъ 
человека, который, при основательномъ знанш церковныхъ правилу, 
легко можетъ распутать ему трудное дело, безуспешно тянувшееся 
целыхъ пять л'Ьтъ. Никонъ съ своей стороны тоже разсчитывалъ най
ти въ Паисш своего защитника, тЬмъ более, что онъ явился въ Моск
ву по его приглашешю. Онъ поспЬшилъ отправить къ Паисш Арсе- 
шя-грека съ привЬтств1емъ. Но обласканный царемъ и еще более 
вельможами, Лигаридъ не замедоТйлъ стать въ ряду самыхъ злыхъ
враговъ Никона. Первымъ дЬю м ъ П аи ст и вельможъ были вопросы

родственника царскаго, Семена СтрЪшнева Паисш о НиконЪ и ответы
Паисая, выбранные изъ церковныхъ правилъ въ осуждеше Никону.
Между гЬмъ Никонъ, въ другихъ случаяхъ не совсемъ доверчивый,
не зная расположешя Паиия, въ письме къ нему излилъ жалобу на
свое положете и подобную же грамоту написалъ константинополь
скому naTpiapxy. Грамота была иорохвачепа вельможами; ПИСЬМО КЪ

Паисш было, какъ понятно, также въ ихъ рукахъ, и обе бумаги глу
боко огорчили добраго царя.

Вопросы Стрешнева и ответы Паис1Я скоро дошли до Никона. 
Теперь онъ уже виделъ совершенно ясно, какъ жестоко обманулся въ 
Паисш и какого опаснаго врага нажилъ въ немъ, ожидая встретить 
защитника. На вопросы и ответы онъ отвечалъ съ своей стороны 
сильными возражешями, при чемъ обнаружилъ обширную начитан
ность и замечательную силу ума, смело высказалъ свой взглядъ на 
MHorie важные предметы, имЬвппе отношеше къ его делу, выразилъ 
убЬждешя, въ силу которыхъ онъ дЬйствовалъ прежде,—выразилъ съ 
полною откровенностью, нисколько не стесняясь темъ, что они могутъ 
послужить орудЬемъ противъ него же. НапримЬръ по поводу обвине
ния въ томъ, что позволялъ себе бить подчиненныхъ, Никонъ гово
ритъ прямо, что действительно иногда и въ церкви смирялъ онъ 
непокорныхъ, и даже „рукою по малу“,—но что онъ не отказывается и 
на будущее время поступать такимъ образомъ съ людьми безчинны- 
ми, такъ какъ, по его убЬжденш, „тотъ не погрешить противъ исти
ны, кто, взявши бичъ, изгонитъ изъ церкви соборной творящихъ без- 
закоте, говоря: домъ Мой домъ молитвы наречеся, вы же властш
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сего  M ipa с о т в о р и с т е  в е р т е п ъ  р а з б о й н и к о в ъ " .  В ъ  в о з р а ж е т я х ъ  Н и 
к о н а  о т р а з и л о с ь  в п о л н е  с м я т е н н о е , в з в о л н о в а н н о е  д о  с а м о й  г л у б и н ы , 
с о с т о я ш е  д у х а ,  в ъ  к а к о м ъ  о н ъ  н а х о д и л с я  в ъ  то  т я ж е л о е  в р е м я  с в о е й  
ж и з н и . К а к ъ  б у д т о  о н ъ  и  п и с а л ъ  и х ъ  е д и н с т в е н н о  с ъ  тою  ц б л ш ,  ч т о 
бы в ы л и т ь  н а  б у м а г у  п о д а в л я в н п я  е г о  о щ у щ е М я , к о т о р ы я  е м у  н е 
о б х о д и м о  б ы л о  в ы с к а з а т ь ,  ч т о б ы  с к о л ь к о - н и б у д ь  о б л е г ч и т ь  с е б я , а  
в ы с к а з а т ь  б ы л о  н е к о м у ; п р е д п о л о ж е ш е  .это  т е м ъ  б о л е е  в е р о я т н о ,  ч т о  
Н и к о н ъ , к а к ъ  в и д н о , н е  и м 'Ь л ъ  н а м ^ р е т я  с д е л а т ь  к а к о е - л и б о  у п о -  
т р е б л е т е  и з ъ  н а п и с а н и ы х ъ  и м ъ  в о з р а ж е т й  и  н и к о м у  н е  п о д а в а л ъ  
и х ъ  в ъ  в и д е  п р о т е с т а .

В ъ  к о н ц е  1 6 6 2  г о д а  в е л ь м о ж и  у б е д и л и  ц а р я  п о т р е б о в а т ь  с в Ь д е -  
тй о с о с т о я н ш  и м у щ е с т в а  ц е р к в е й ,  м о н а с т ы р е й  и  д о м а  п а т р Ь а р ш а г о , 
с ъ  д о н е с е н и я м и  н а с т о я т е л е й ,  к а к и х ъ  в е щ е й  и  п о д а р к о в ъ  т р е б о в а л ъ  о т ъ  
н и х ъ  Н и к о н ъ ?  В ъ  то  ж е  в р е м я  р а с к р ы т ь  б ы л ъ  т а й н ы й  а р х и в ъ  naTpiap
x a . П о н я т н о , к а к о е  в п е ч а т л и т е  д о л ж н ы  б ы л и  п р о и з в е с т ь  н а  н е г о  и з -  
в Ь с п я  о т а к и х ъ  о б и д а х ъ , к а к ъ  о б в и н е т е  в ъ  р а с т р а т ^  к а з н ы , в м е ш а 
т е л ь с т в о  с в е т с к и х ъ  в ъ  д у х о в н ы я  д е л а ,  о с м о т р ъ  е г о  к е л Ш  и  б у м а г ъ .  
Н и к о н ъ  в ъ  п и с ь м е  к ъ  г о с у д а р ю  г о р ь к о  ж а л о в а л с я  н а  э т и  о б и д ы  и  
выражался тЪмъ рЬзкимъ и смЪлымъ языкомъ, какимъ обыкновенно 
г о в о р и л ъ  в ъ  м и н у т ы  д у ш е в н а г о  в о л н е ш я  и  к о т о р о м у  п р и д а в а л о  т е 
п е р ь  е щ е  б о л е е  с и л ы  с о з н а т е  п р а в о т ы  с в о е г о  д е л а .  С ъ  о с о б е н н ы м ъ  
н е г о д о в а ш е м ъ  п и с а л ъ  о н ъ  о б ъ  о б ы с к е ,  п р о и з в е д е н н о м ъ  в ъ  е г о  к е л ь я х ъ  
и  г о р ь к о  ж а л о в а л с я  н а  д е р з о с т ь ,  с ъ  к а к о ю  н а р у ш е н ы  т а й н ы  с о в е с т и ,  
в в е р е н н ы я  е м у , к а к ъ  с в я т и т е л ю  и ). Ц а р ь  Алексей М и х а й л о в и ч ъ  н е

и ) «Худыя моего смиретя вещи повел4лъ если взяти, яж& суть- въ келш ооталиоя, 
и письма, въ нихже многое таинство, егоже никому же отъ м1рскихъ достоитъ в’Ьдати.
Понеже попущетемъ Божшмъ и вашимъ государскимъ сов^томъ съ освященнымъ собо-
ромъ избранъ быхъ, яко первый святитель, и многое ваше государево таинство им^хъ у 
себя, такожде и иныхъ много, онш требуще совершеннаго отпущетя гр&ховъ своихъ, на- 
писующе своима рукама и зап’Ьчатл^юще подаша ми, да яко святитель имЬя власть по
благодати Бояаей, даннЭД намъ отъ- Пречистаго и Животворящаго Духа, власть на земли
вязати и р’Ьшити челов’Ьчесше грЬхи, разрЪшаху и имъ грйхи, ихъ же разр1шшти никому 
иному и вйдати подобало, мню, нюже самому тебЬ великому государю. И дивлюся о семъ, 
какъ вскорЬ въ таковое дерзновеше пришелъ еси, иже иногда страшился еси на простыхъ 
церковныхъ причетниковъ судъ нанйсити, якоже и святые законы не повелйваютъ; нынй 
же всего Mipa. иногда бывша аки пастыря восхогЬлъ еси грЪхи и таинства вЪдати и не 
самъ точно, но и м1рскимъ попустилъ еси, имже- дерзающимъ безстрашно на таковая, не 
постави Господи во гр'Ьхъ, аще покаются. Векую нынЬ наши судятся отъ неправедныхъ, 
а не отъ святыхъ?—Но слышимъ, яко сего- ради бысть, да писатя  святыя десницы твоея 
не останется у насъ, еже писалъ еси, жалуя насъ богомольца своего, любо почитая вели
кимъ государемъ и проч. не по нашей воли, но по своему изволенш. Не вЬмъ, откуда 
cie начася; помню тобою великимъ государемъ татя  начатки явишася. Понеже ты, вели- 
юй государь, писалъ тако и въ грамотахъ твоихъ государевыхъ во всЬхъ, и въ отпискахъ 
изо всЬхъ полковъ къ теб$, великому государю, такъ писано и во всЬхъ д'Ьлахъ, и невоз
можно сего испразднити. Да потребится зло cie и горделивое, проклятое проименовате, 
аще и не моею-волею cie бысть. Надбйся на Господа, яко нигдЬ не обрящется моего на 
cie хогбшя или велЪшя, разв^ лживаго сочинешя, его же ради днесь много пострадахъ 
и стражу Господа ради отъ лжебратш, ихъ же уста полны суть горести и льсти, подъ 
языкомъ ихъ неправда.—Еще же и самого тебЬ, велишй государь, молю, н-рестани Госпо-
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могъ не признать справедливости Никоновыхъ жалобъ; но, съ другой 
стороны, р-Ьзтй тонъ письма, смЪлыя и неумеренным обличетя не 
могли не огорчить его: онъ самъ признавался приближеннымъ лю- 
дямъ, какъ сильно „оскорбляютъ и досадуютъ его жестошя письма" 
Никона. Враги Никона, устроивппе все это, торжествовали: имъ уда
лось разрушить добрыя отношетя между царемъ и патр1архомъ, воз
будить между ними новыя неудовольствия и сделать взаимныя отно
ш етя  ихъ затруднительнее и запутаннее прежняго. Время между 
темъ проходило. Царь оставался подъ вл;яшемъ бояръ и хотя все 
еще не решался приступить къ избрашю новаго naTpiapxa, но уже не 
дЪлалъ попытокъ къ сближенш съ Никономъ; Никону въ свою оче
редь труднее было теперь возвратить прежнее спокойсттае; положеше 
его становилось безвыходное, и теперь-то особенно явились те внут
ренняя искушешя, для борьбы съ которыми нужна была великая нрав
ственная сила. Напрасно думалъ Никонъ подавить поднимавшуюся 
внутри его бурю суровыми аскетическими подвигами, даже усилен
ными физическими трудами, разделяя ихъ съ работниками, работав
шими при постройке Воскресенскаго монастыря.

Вскоре после того началось другое дело, не менее тяжкое для 
Никона. Тяжба съ родственникомъ царскимъ, стольникомъ Романомъ 
Бобарыкинымъ, которому монастырсюй п р и к а зъ  п р и с у д и л ъ  зем лю , 
купленную Iгатрiархом■*> д л я  В о ск р есен ск а го  монастыря, привела Ни- 
кона въ безмерное раздражете; онъ прибегъ къ тому несчастному 
средству мщешя, къ которому, какъ онъ сознается, онъ обращался, 
„отъ тяжшя кручины огорчеваясь"; онъ проклялъ Бобарыкина. При 
томъ это несчастное дело Никонъ совершилъ какимъ-то особеннымъ 
образомъ: онъ отслужилъ молебенъ, за молебномъ велелъ прочесть 
царскую жалованную грамоту на земли Воскресенскаго монастыря 
какъ бы свидетельство, что отнятая Бобарыкинымъ земля действи
тельно составляетъ монастырскую собственность, и потомъ сталъ чи
тать 108-й псаломъ, выбирая изъ него известныя слова проклятая и 
прилагая ихъ къ „обидящему": да будутъ д т е  его мали, да будутъ 
сынове его сиры и жена вдова и проч. Бобарыкинъ сделалъ доносъ, 
что эти прокляпя Н и к о н ъ  относйлъ къ лицу государя. Чувствитель
ный и очень набожный царь былъ, разумеется, огорченъ этимъ из- 
веспемъ до крайности. Назначено изследовате на месте. В ъ  следо
ватели избраны враждебные Никону бояре (князь Никита О д о е в с к Ш  
и Р о д ю н ъ  Стрешневъ) и несколько духовныхъ лицъ, между которы
ми первое место занималъ ПаисШ ГазскШ, легкомысленно приняв- 
нпй на себя судебную должность въ чуждой ему Ц е р к в и ,  не имея

да ради туне на мя гнЪватися. Солнце, речеся, во гнЪвЪ вашемъ да не зайдетъ. Азъ же 
Hbiirt паче всбхъ челов4къ оболганъ тебЬ, поношенъ и укоренъ неправедно. Сего ради 
молю тя: претворися Господа ради и не дай мнЬ грешному немилосерд1Я. не попусти 
истязати моя худыя вещи; убойся глаголющаго: «имъ же судомъ судите, осудитсся, и ею 
же м^рою мирите, возм'Ьрится вамъ» (ДЪло патр. Никона, стр. 182—186).
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отъ своего naTpiapxa не только полномоч1я, но даже и вида на свое 
зваше.

Здесь суждено было Никону и Паиспо, врагамъ прежде перваго 
свидашя, встретиться впервые лицомъ къ лицу. Не станемъ исчис
лять всЪхъ наглыхъ речей следователей (особенно Лигарида), обра- 
щенныхъ къ Никону, ни ответовъ naTpiapxa, не менее суровыхъ и 
дерзкихъ 1а). Хотя царь приказалъ вельможамъ-следователямъ обхо
диться съ патр1архомъ Никономъ со всемъ уважешемъ, подобающимъ 
его сану, но они, окруженные толпами стрельцовъ и чиновниковъ, 
распорядились Никономъ по-своему: вместо вопросовъ предлагали 
ему укоризны и брань, запирали его въ келье и жившихъ съ нимъ 
въ монастыре подвергли пыткамъ. Никонъ доказалъ, что проклиналъ 
не царя, а обидящаго Бобарыкина. „Я служу за царя молебны, ска
залъ онъ, а не проклинаю его на погибель". Окружаюпце его монахи 
также подтвердили, что патр1архъ за царя постоянно молится, а кого 
проклиналъ, они не знаютъ. Итакъ, изследоваше не подтвердило до
носа и только довело naTpiapxa до последней степени раздражешя. 
Изъ донесетя следователей, явно недобросовестнаго, царь не могъ 
не видеть ненависти, преследующей Никона, и поспешилъ успокоить 
naTpiapxa своимъ расположетемъ, потомъ послалъ ему подарки.

Но враги naTp iapxa  не дремали: Паимй, в ъ  письмЪ к ъ  царю, 
в ы ста в и лъ  себя р ев н и телем ъ  Ц ер к в и  и  ц ар ск ой  ч ести , п и с а л ъ  чтго 

д л я  п о ль зы  Ц еркви  и  ц ар я  падобно снестись съ Константинополь- 
скимъ патр1архомъ. Онъ яге приготовилъ еще прежде вопросы о царской 
и naTpiapineil власти, не называя въ нихъ по имени Никопа, но вы
бирая случаи изъ истор in Никона въ томъ виде, какъ представляла 
ихъ враждебная сторона. Царь отправилъ вопросы не къ одному, а
ко в с Ь м ъ  naT piapxaM 'b . В ъ  1664 г о д у  п о л у ч е н ы  о тв еты , но в ъ  неоп ре-
деленныхъ выражетяхъ: о самомъ Никоне не было ни слова. Конеч
но, все ответы имели ближайшее отношеше къ его делу и уполно
мочивали соборъ русскихъ пастырей действовать по отношение къ 
нему самостоятельно; но все-таки они возбуждали сомпеше, то ли 
именно сказали бы naxpiapxn, еслибъ ихъ прямо спросили о Никоне, 
еслибъ имъ съ полной откровенностью изложили его дело. A Iepyca- 
лимскШ патр1архъ НектарШ, хотя и подписался подъ определешемъ 
собора, но въ особомъ письме просилъ царя за Никона; онъ писалъ, 
что ни въ грамоте царской, ни въ наказе послу не находитъ причинъ 
къ строгому осужденш Никона и умолялъ царя вспомнить заслуги 
Никона, возвращешемъ его къ каеедре, не слушать возмутителей по

12) Никонъ называлъ Папсш «воромъ, нехристемъ, самоставленнымъ мужикомъ». 
НаисШ сказалъ naTpiapxy: «я пришелъ изъ настоящаго 1ерусалима, въ которомъ пролилъ 
Спаситель пречистую кровь Свою, а не изъ твоего лжеименнаго 1ерусалима, который не 
есть ни ветхШ, ни новый, а третШ сирЬчь грядущаго антихриста». Бояре злобились и 
бранились; они донесли дарю, «только бы онъ (Никонъ) былъ не такова чина, и мы бы и 
жива его не отпустили».

Толстаго.— Истор1я Русск. Церкви.
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коя и умирить Церковь 13). Голосъ одного изъ зам-Ьчательн'Ьйшихъ по 
глубокой учености и ревности къ православш восточныхъ первосвя
тителей произвелъ сильное впечатлите на царя; онъ внушилъ ему 
сомнетя относительно действительной важности патр1аршихъ отв-fe- 
товъ въ приложенш къ делу Никона, показалъ, что ответы въ томъ 
виде, какъ они написаны, не могутъ привести дело къ верному и 
несомнительному решенш и что для этого нужно придумать новыя 
средства. Царь решился пригласить самихъ патр1арховъ въ Москву, 
для личнаго присутст!ня на соборе, который долженъ будетъ занять
ся подробнымъ разсмотретемъ и реш етем ъ дела о naT piapxe Нико
не. Въ ответь на царское приглашение, Константинопольсюй и Iepy- 
салимскШ патр1архи отказались ехать въ Россш по причине трудно
сти путешеств1я и смутнаго состояшя церковныхъ делъ въ ихъ соб- 
ственныхъ областяхъ. Изъявили c o m a c ie  отправиться въ Москву два 
друпе naTpiapxa—александрШсюй ПаисШ и антюхШскШ MaKapiii; по- 
следнШ бывалъ уже въ P occin , именно во дни могущества n aTp iapxa  

Никона, и былъ хорошо знакомъ съ русскимъ гостепршмствомъ.
Когда горестный конецъ Никонова дела уже приближался, когда 

не оставалось уже, повидимому, никакой надежды къ примиренш, 
лучппе изъ окружающихъ царя стали замечать въ разговорахъ цар- 
скихъ сожал^ше объ участи, ожидающей бывшаго его друга и какъ 
бы возвращеше къ прежнему дружелюбно “ ). ЦарскШ постелышчШ, 
издавна расположенный къ Никону, Никита Зюзинъ, писалъ ему, что 
чрезъ б л и ж н и х ъ  людей Артамона Сергеевича Матвеева да АванаЙЯ

*») Патр. HoKrapiii писалъ къ царю: «Просимъ священное ваше величество, чтобы 
вы не преклоняли слуха своего къ навЬтаиъ людей завистливыхъ, любящихъ мятежи и 
возмущешя, особенно если тате  будутъ изъ духовнаго сана. Свидетельствуюсь Богомъ, 
что насъ весьма огорчили случивпиеся въ Российской Церкви соблазны... Hecor.iacie и 
возмущете въ Церкви страшнее всякой войны, ибо раздираетъ нешвенную одежду Хри
стову, которой не разделили и воины во время страдашя Христова. Вы знаете, что въ 
теперешнемъ положенш, когда Церковь наша находится.подъ игомъ рабства и колеблется 
КМЪ корабль обуреваемый волнами, въ одной вашей росмйской Церкви мы вид'Ьли, какъ 
въ КовчегЪ Ноя, прибежище благочесия и мира. НынЬ же кто внушилъ вамъ отвращёте 
этого блага? для чего отвергаете первое достояше? а первое достояше есть миръ... Если 
Киръ Никонъ послЬ вторичнаго приглашешя не согласится возвратиться на свой пре- 
бтолъ, то извольте поступить съ нимъ по правиламъ положешя, что будетъ совершенно 
правосудно; ибо неприлично столичному городу быть безъ духовнаго пастыря. И такъ не
пременно должно пли его возвратить, или другаго возвести на его м^сто; однакожъ гораз
до лучше вашему величеству возвратить его, по выше приведеннымъ причинамъ» (Д'Ьло 
патр. Никона, стр. 80—81).

**) Къ эту времени почти вс4 жизнеописатели Никона относятъ посылку отъ него 
Воскресенскаго архимандр. къ царю, прибывшему въ СаввинскШ монастырь. Въ отв^гЬ сво
емъ Никону царь называете новый монастырь его Новымъ 1ерусалимомъ, а самого Ни
кона—«великимъ государемъ». Но всЬ эти обстоятельства относятся къ другому времени, 
а именно къ 1657 году: тогда царь послЬ освящешя деревянной церкви въ Воскресен
ской обители (18 октября) отправился въ Савинъ монастырь и оттуда препроводилъ па- 
Tpiapxy это письмо или грамоту 20 октября, съ присланнымъ къ нему архимандр. Желаю- 
пце могутъ видЪть сказанную въ старинной коши, сохраняющуюся вмЪсгЬ съ прочими, 
въ архивЬ Воскресенской обители.
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Лаврентьича Ордына-Нащокина, государь приказалъ ему, Зюзину, от
писать къ naTpiapxy, чтобы онъ немедля пргЬзжалъ въ Москву и шелъ 
прямо въ соборную церковь Успешя. По прочтенш письма, Никонъ, 
вполне уверенный въ искренности Зюзина 1S) и обнадеженный слуха
ми о жалости, выражаемой государемъ, сказалъ: „буди воля Бож1я, 
сердце царево въ руц$ Бож1ей, а я радъ миру“. Чтобы возстановить 
союзъ любви, Никонъ прибыль въ Москву, прямо въ УспенскШ со
боръ, въ день памяти св. митрополита Петра (21 декабря) во время 
утрени и послалъ звать царя на молитву. Это произвело сильную тре
вогу. Минута была решительная: отъ нея зависело или падете вра
говъ Никона или окончательное низвержеше его. Враги убедили ца
ря не принимать naTp iapxa и объявить, чтобы ехалъ обратно въ Воскре- 
сенскШ монастырь. Огорченный патр^архъ сказалъ вслухъ, что отря- 
саетъ прахъ съ ногъ своихъ тамъ, где не принимаютъ его 16). Потомъ 
грамотою объявилъ coraacie свое на избрате новаго naTpiapxa, съ 
темъ, чтобы оставлены были въ веденш  его построенные имъ мо
настыри, прощалъ всехъ оскорбившихъ его, разрешилъ какъ винов- 
ныхъ передъ нимъ епископовъ, такъ и бояръ Стрешнева, Бобарыкина 
и подобныхъ имъ, если они окажутъ раскаяте; желалъ также, чтобы 
не былъ запрещенъ ему доступъ къ царю и доступъ къ нему желаю- 
щимъ посещать его. Но эти услов1я сильно не нравились враждебной 
стороне: пребывая на покое близъ Москвы, Никонъ могъ снова сбли
зиться съ царемъ и сделаться опаснымъ для т-Ьхъ, к о т о р ы е  с т а р а л и с ь  

погубить его. Убедили царя положиться на р еш ете  собора подъ пред- 
седательствомъ приглашенныхъ патр1арховъ, а письмо Никона оста
л о с ь  безъ вшгаашя.

Въ ноябре 1666 года прибыли наконецъ въ Москву два перво
святителя православной церкви: ПаисШ „милостш Бож1ею папа и па- 
Tpiapxb великаго града Александрит и судья вселенной" и МакарШ 
„милостш Бож1ею патр1архъ Бож1я града Антюхш и всего Востока". 
Подъ предеЬдательствомъ самого государя, открылся соборъ, въ ко
торомъ, кромй обоихъ патр1арховъ, участвовали четыре митрополита
р у сст е , ш есть  греческихъ (изъ Никеи, Амасш , Иконш, Трапезунда,
Варны, Xioca), одинъ грузИНСЮЙ И ОДИНЪ СврОСКШ, ш есть наш ихъ и  
два греческихъ apxienncKona, пять епископовъ, более пятидесяти архи- 
мандритовъ, игуменовъ и прото1ересвъ; присутствовалъ и весь син- 
клитъ царскШ. Заседанья открылись 1 декабря 1666 года: царь си-

15) Зюзннъ и прежде неоднократно совЪтовалъ Никону о дрияиренш и велъ съ ыимъ 
постоянную переписку. По пзсл’Ьдовашю о причпнЬ внезапнаго прйзда Никона въ Мо
скву, судъ призналъ Зюзина виноватымъ и «за такую лютую дерзость, что своимъ пись- 
момъ церковь поколебалъ и на помазанника Б оям  солгалъ и людей возмутилъ, бояре при
говорили казнить его смертью. Но велик) ft государь, по прошешю своихъ благов’Ёрныхъ 
чадъ, иожаловалъ, на милость положйлъ: смертно его не казнить, а только сослать въ Ка
зань, на службу, да поместья отдать ему на прокормлете».—Замечательно, что лучппе лю
ди въ ДумЬ боярской: МатвЬевъ, Ордынъ-Нащокинъ, Ртищевъ, были друзьями Никона.

16) На это полковник, Стреледк1й сказалъ: «мы прахъ сей подметемъ». А Никонъ 
отвЬчалъ: «смететъ васъ cin небесная метла», указавъ на аявшую въ то время комету.
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делъ на высокомъ троне; патр1архи занимали богатоукрашенныя ме
ста. Торжественна была минута, въ которую Никонъ, вызванный изъ- 
своей обители и приготовившШся къ суду причащешемъ св. Таинъ. 
и елеосвящешемъ, явилсй уверенный въ правоте своей, гордый и не
преклонный, какъ прежде. Никашя убеждешя не могли заставить его- 
придти безъ предпесешя, по чину патр1аршему, животворящаго кресуа. 
Все присутствовавпйе вртали. Онъ прочелъ входную: „Достойно есть“ 
и сотворилъ отпуск-ъ; трижды поклонился царю, потомъ патр1архамъ 
и всему священному собору. Но не видя для себя места наравне съ 
патр!архами, не хотелъ сесть на указанное ему, которое было безъ 
возглав1я и поднож1я, и стоя слушалъ обвинешя въ течете несколь- 
кихъ часовъ. Обвинителемъ явился самъ царь. Весь взволнованный, 
въ слезахъ, стоялъ онъ предъ святителями, произнося обвинешя на 
своего бывшаго душевнаго друга, жаловался на самовольное удалеше 
naTpiapxa, на восмилетнюю церковную смуту по его вине, отрицалъ 
всякую вражду къ нему съ своей стороны. Если бы въ эту минуту Ни
конъ решился сделать одинъ добрый, уступчивый шагъ, царь Але
ксей >1ихайловичъ, по всей вероятности, здесь же въ соборе искрен
но примирился бы съ нимъ. Но крутой, чуждый смирешя, неуступ
чивый нравъ не допустилъ Никона сделать этого шага; онъ отвечалъ, 
что ушелъ отъ царскаго гнева, но въ свою же епархш и патр1арше- 
ства не оставлялъ. Царь представилъ Собору перехваченное письмо 
Никона къ naTpiapxy цареградскому и жаловался на безчеспе. Ни
конъ отвечалъ, что письмо это онъ писалъ духовно и тайно къ сво
ему брату, и не его вина, что написанное тайно делается явнымъ.

На Соборе представлено множество обвиненШ противъ Никона. 
Между ними одни были заготовлены еще прежде и были поводомъ къ 
созвашю Собора и приглашенш восточныхъ патр1арховъ; друпя воз
никли во время еамаго суда. Въ числ'Ь первыхъ обвиненШ были слЬ-
дуюшДя: а) что патр1архъ Никонъ самовольно, безъ благословной ви
ны, оставилъ престолъ свой и пребывалъ въ уединенш слишкомъ 
продолжительное время, отчего произошли въ Церкви безпорядки;. 
б) досаждалъ государю и пе былъ ему покоренъ, митрополита газ-
скаго называлъ еретикомъ и мятежникомъ; в) безъ соборнаго суда
подвергалъ запрещешю некоторыхъ епископовъ и лишалъ ихъ епар-
x iti; г )  п о  у д а л е н  in  о т ъ  п а т р 1а р т п аго  п р е с т о л а  п о с в я щ а л ъ  в А к о т о р ы х ъ

въ духовный санъ; д) будучи патр1архомъ, вмешивался въ дела граж- 
дансшя. Къ другимъ обвинешямъ, открывшимся на Соборе, относи
лись следуюпця: е) когда былъ призванъ на Соборъ, по обычаю цер
ковному, то пришелъ не смиреннымъ обычаемъ; ж) унижалъ naTpiap- 
ховъ, говоря, что они не владеютъ древними своими престолами;
з) отвергъ правила среднихъ и поместныхъ соборовъ, бывшихъ по 
седьмомъ вселенскомъ 17); и) въ письмахъ къ патр1архамъ, правослаЬ-

п) Когда Никонъ въ запальчивости не иризналъ этихъ правилъ и выразилъ со
м нете въ православш показаннаго ему греческаго Номоканона, патриархи сказали: «по. 
нуждамъ и д1аволъ истину исповЬдуетъ, а Никонъ истины не исповЬдуетъ».
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ЕгЬйшаго государя обвинялъ въ латинстве, называлъ мучителемъ не- 
праведнымъ, говорилъ, что и вся русская Церковь приклонилась къ 
латинскимъ догматамъ; i) живя въ монастыре Воскресенскомъ, мно- 
гихъ людей наказывалъ не духовно, но мучилъ морскими казнями; 
к) построилъ монастырь Воскресенсшй, назвалъ его Новымъ Iepyca- 
лимомъ, и такимъ образомъ наругался святому название; л) отнялъ 
мнопя вотчины для своихъ новоустроенныхъ монастырей, распоря
жался въ этомъ случай самовластно и въ ущербъ им’Ьнш монасты
рей, принадлежащихъ другимъ епарх1ямъ. Таковы были обвипешя, 
которыя читали Никону въ Чудовской церкви, по окончанш всехъ 
еоборныхъ разсужденШ,—обвинетя, вследств1е которыхъ онъ и былъ 
низложенъ.

Самое важное изъ всехъ обвиненШ, возведенныхъ на Никона, 
основывалось на пагубныхъ послгЬдств1яхъ удалешя его отъ пастыр
ской деятельности—на „волненш и колебанш Церкви, на умноженш 
нестроешй“, словомъ—на расколе, который значительно усилился во 
время продолжительнаго вдовствовашя Церкви 18). Действительно, съ 
удалешемъ Никона, преследовавшая зло, оно быстро оживилось и 
возстало съ новою силою; те, которые были совершенно усмирены си
лою ума и воли naTpiapxa, теперь снова явились деятельными побор
никами своихъ лжеученШ, получивъ къ тому полную свободу; вы
званные снова боярами и не видя здесь прежняго своего обличителя, 
они стали свободно развивать свою пагубную деятельность. По въ 
этомъ прискорбномъ явленш можно ли обвинять исключительно од
ного Никона? Не более ли виновными являются те, которые были 
причиною удалешя naTpiapxa? Бояре стеснили чрезъ Монастырсюй 
п р и к а з ъ  д е я т е л ь н о с т ь  naTpiapinaro суднаго разряда, которому принад
лежали дела по отношение къ преступлешямъ противъ в-Ьры, р а з д р а 
жили Никона своими грубыми выходками противъ святости naTpiap- 
шаго сана, своими клеветами при дворе и не дали ему докончить 
великаго дела. Возвративъ изъ ссылки въ Москву шавныхъ зачин- 
щиковъ раскола, они, подъ видомъ ревности къ старой вере, а въ 
самомъ деле для успешнаго выполнешя своихъ замысловъ, открыли
широюй путь распространенно раскола.

На последнемъ заседанш собора, въ Благовещенской церкви 
Чудова монастыря (1 2  декабря 1 6 6 6  г.), решена участь Никона. При 
этомъ печальномъ действш добрый царь не ХОТ'ЬЛЪ присутствовать; 
не приняли участая въ немъ и достойнейпде пастыри того времени: 
Лазарь черниговскШ, Симонъ вологодскШ и Михаилъ коломенсюй. 
Никону объявлено было, что онъ, отъ имени всехъ нaтpiapxoвъ и Со
бора россШскаго духовенства, присужденъ къ лишенго святительска-

18) Обвинете это было выражено такъ: «яко оставлетемъ престола сотвори церковь 
святую вдовствовати 8 Л'Ьтъ и 6 мЪсяцевъ, въ неже между патр1аршества время блазни- 
шася его ради мнози, и явишася раскольницы и мятежницы православной русской церк
ви, лестными своими учении погубивппе мнопя души (Древн. Рос. Вивлшо. ч. III, стр. 404)



—  550 —

го сана и заточешю, съ сохранешемъ только звашя простого монаха, 
въ одной изъ пустынныхъ обителей „даже до посл'Ьдняго его изды- 
хашя, яко да тамо возможетъ плакатися своихъ гргЬховъ въ безмол- 
вш мнозе" 19). Тщетно возражалъ Никонъ, что его осудили не въ со
борной церкви, где онъ воспр1ялъ жезлъ пастырскШ, а въ частной, 
монастырской и въ присутствш однихъ клеветниковъ его. Не удер
живая своего негодовашя, называлъ онъ незаконнымъ судъ, произве
денный „пришельцами и наемниками". Патриархи стали снимать съ- 
него клобукъ съ жемчужнымъ херувимомъ и драгоценную панагш: 
„раздгЬливъ ихъ, можете поправить ваше рабское состояше", произ- 
несъ низложенный. Отправленный въ берапонтовъ БелозерскШ мона
стырь, онъ не принялъ богатой шубы и другихъ даровъ, присланныхъ 
отъ царя для обезпечешя его во время путешеств1я; вел^лъ сказать, 
что Никонъ ничего не требуетъ. Садясь въ сани, онъ говорилъ самъ 
себе: „Никонъ, Никонъ! Отъ чего же все это тебе приключилось? Не 
говори правды, не теряй дружбы. Давалъ бы ты богатые обеды и ве- 
черялъ съ ними, не было бы тебгЬ этого".

Низложетемъ Никона не окончилась деятельность великаго со
бора: ок он ч и в ъ  в ъ  1666 году судъ н а д ъ  бы в ш и м ъ  патршрхомъ, С0- 

боръ въ сл'Ьдующемъ 1667 году произнесъ осуждеше на упорныхъ- 
расколоучителей и ихъ последователей.

На Соборе высказалась необходимость полнаго, всесторонняго 
и с п р а в л е ш я  ц е р к о в н а г о  п о р я д к а , н а р у ш е и н а г о  ПО П О ВО Д у ИСПраВЛеШЯ

церковно-богослуже^ныхъ к н и гъ  патр. Никономъ. Необходимость эта 
была темъ настоятельнее, что неудовольств1я и волнешя дошли до 
открытаго отступления отъ Церкви; духовенство усиливало эти волне- 
шя; священники, по выраженш собора, „вознерадили о всякомъ цер-
ковномъ благочестш: и попеченш", позволяли себ'Ь произвольиыя дгЬй>

ств1я, противныя правиламъ церковнымъ, даже начали образовывать 
свои отдельныя общества, неповинуюпияся Церкви; мало-по-малу стало 
развиваться м нете, что „ересьми многими и антихристовою скверною 
осквернены церкви и чины и таинства церковныя" 20). Въ духовен
стве усматривалось грубое невЪжество, невнимательность къ своему 
дЪлу, даже прямыя иарушетя обязанностей, происходящая отъ ко- 
рыстнаго пользовашя местами, нетрезвость, неповиповеше установлен
ной власти; въ средЪ монашествующихъ заметно было пренебрежете 
иноческихъ обетовъ и нарушеше строгости монастырской жизни; въ 
поведенш народа—небрежное отношеше къ местамъ богослужешя, 
равподуипе къ таинству покаятя и друйе признаки упадка истин- 
наго благочестш. На Соборе постановлены были и оиредёлешя: а) блд- 
жайшимъ образомъ относивппяся къ делу исправлешя книгъ и гЬхъ.

19) Дополн. къ акт. истор. т. У, № 102, стр. 459.
20) «Священники новопечатныхъ книгъ начали гнушатись и по нимъ божественны# 

славословгя не исполняють,— Могущш же по домамъ своимъ начата держати вдовыхъ. 
священниковъ безъ благословешя apxiepeftcKaro». (Тамъ же, стр. 460—461).
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именно местъ, которыя были защищаемы раскольниками; Ь) опредЪ- 
лешя, касавпияся жизни и поведешя духовенства и, наконецъ, с) опре- 
дЪлетпя, тгЬвппя целш  искоренить те безпорядки, которые замече
ны были въ церковной жизни.

Определетя, изв'Ьстныя подъ общимъ наименоватемъ опред4>- 
летй  Собора 1666—67 года, собственно суть: 1) определетя Собора 
русскихъ арх1ереевъ и высшаго духовенства, бывшаго подъ иредеЪ- 
дательствомъ митрополита Питирима въ феврале 1666 г.; 2) опреде
л етя  Собора русскихъ apxiepeesb и прочаго духовенства вместе съ 
восточными патр1архами, въ 1667 году, и 3) определения Собора рус
скихъ пастырей подъ предсЬдательствомъ новопоставленнаго naipiap- 
х®—1оасафа II 2‘).

Приступая къ ргЬшетю вопроса о раскольникахъ и ихъ заблуж- 
дешяхъ, Соборъ счелъ нужнымъ предварительно изложить свое мне- 
Hie о трехъ предметахъ, им'Ьющихъ значете „основанШ" въ д^лЪ о 
раскол^.

Предметы эти суть: вопросъ о патр1архахъ греческихъ; о грече
скихъ богослужебныхъ книгахъ; о Соборе 1654 г. Два первыхъ воп
роса возникли конечно не по сомненш въ чистоте веровашй право
славныхъ восточныхъ патр1арховъ и неповрежденности греческихъ 
богослужебныхъ кпигъ, а потому что появились дерзшя отрицания со 
стороны раскольниковъ. Предуб1>ждешя противъ Церкви восточной, 
нужно заметить, уже съ давпихъ поръ росли И развивались ВЪ да- 
роде русскомъ. Несчастное положеше греческой Церкви подъ влады- 
чествомъ турокъ, заставлявшее грековъ обращаться къ западу, при
водило нЬкоторыхъ изъ русскихъ къ неправильной мысли о томъ, 
будто греческая Церковь впала въ латинство, и что гречесюя книги, 
п е ч а т а е м ы й  п а  Запад-Ь, утратили свой первоначальный православны!! 
характеръ и имеютъ отступлешя отъ православ1я въ духе западномъ. 
Предвидя и предчувствуя, что вследъ за патр. Никономъ и другими 
пастырями русской церкви восточные патр!архи выступятъ съ сло- 
вомъ обличетя противъ нихъ, отделивипеся не устыдились заподоз
рить восточныхъ пастырей въ неправославш и чрезъ это самое отри
цали одно изъ важныхъ доказательству на которыхъ утверждался 
П9.Тр. НИКОЕЙ. БЪ Д'Ьл’Ь исправленш цсрковно-богослужебшяхъ книгъ.
Последовательно проводя свою мысль, раскольники признавали не
действительными и определетя московскаго Собора 1654 г., и это 
именно потому, что въ глазахъ патр. Никона и всей русской Церкви
определены эти потому и важны, что побуждены къ нимъ были по
даны со стороны восточныхъ первосвятителей, и утверждеше и засви- 
детельствоваше важности этихъ предапШ проистекли отъ нихъ же. 
Прежде всего предложенъ былъ вопросъ: какъ нужно думать о па-

21) Впрочемъ вс ’Ь эти опрод 'Ь летя им ^ю п. одинаковую силу и достоинство: всЬ они

утверждены и собственноручно подписаны восточными патриархами и всЪми членами ве
ликаго собора 1G67 года.
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Tpiapxarb восточныхъ? Остались ли они верными православш, живя 
подъ властш магометанъ? Решая этотъ вопросъ, соборъ опред'Ьляетъ: 
„исповтЕадывать святейшихъ патр1арховъ“ константинопольскаго, але- 
ксандрШскаго, антюхШскаго, 1ерусалимскаго „по настоящее время 
пребывающими въ православш". Другой вопросъ былъ: „праведны-ли 
и достоверны-ли печатныя книги гречесгая, употребляемыя naTpiap- 
хами восточными и священниками въ священнослуженш?“ Въ деле 
исправлешя церковно-богослужебныхъ книгъ, какъ въ начале, такъ 
и въ последствш, Никонъ всегда старался поставить на видъ важ
ность греческихъ книгъ; и когда дело было сделано и исправленныя 
книги стали вводить въ употреблеше, тогда каждая разность ихъ со 
старыми книгами для людей неведующихъ казалась, по собственному 
ихъ признанш, „латинской ересью". И такъ какъ такого рода сомне
т е  стояло въ связи съ предыдущимъ, то и отцы собора, опровергнувъ 
первое, опровергнули и второе; они единодушно определили, что 
„книги печатныя и рукописныя, которыя употребляютъ св. naTpiapxpi 
и по которымъ исполняютъ славослов1е Бояие и чины церковные, 
должно признавать православными и следовательно во всемъ прини
мать ихъ“. Когда такимъ образомъ единодушное определете Собора 
признало верность православш Церкви восточной и ея богослужеб
ныхъ книгъ, то само собою открывалось зн а ч е т е  Собора московскаго 
1654 г.; онъ „признанъ былъ православнымъ, истиннымъ".

Затемъ на соборе было изложено м н ете  о техъ основатяхъ, на 
которыхъ думали утвердиться державшееся раскола. Этими основа-
шями для р;асколоучителей были:

1) Соборъ 1551 г., известны й подъ именемъ Стоглаваго. Поло- 
жеш я раскольниковъ, опровергаемая Соборами 1666—67 г., почти все 
первоначально были высказаны уже на Стоглавомъ Соборе, и для 
раскольниковъ постановлетя этого Собора были особенно дороги; они 
представлялись имъ въ виде непререкаемыхъ осповатй древне-цер-
ковнаго у ч е ш ; въ Стоглавй представлены были доказательства для 
некоторыхъ нерешительныхъ раскольническихъ мненШ; эти доказа-
тельства почти съ буквальною точност!ю приводились раскольникам и

RT, б/УртМ ТТрлтим, упбпш православпаго.
2) Лише преподобнаго Евфросина Псковскаго, въ которомъ до

казывается древность употреблетя сугубой аллилу1а въ церквахъ рус
ской и греческой.

3) Свидетельство Мелепя и веодорита въ пользу двуперстнаго 
сложешя.

4) Указате на Максима Грека, будто онъ училъ читать и петь 
аллшща сугубое.

5) После историческихъ свидетельствъ, раскольники въ основа- 
Hie своихъ положенШ приводили и собственныя объяснетя и разсуж- 
детя. Такъ, доказывая свое м н ете  о сугубой аллилу1а, раскольники 
приводили въ свое оправдате, будто аллилу!а значить то же, что и 
слава Тебе Боже.
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Въ своихъ опред'Ьлетяхъ Соборъ излагаетъ свое Mirftnie о каж- 
домъ изъ этихъ основашй. Отцы Собора, признавая недействитель
ными постановлешя Стоглава, приводимыя раскольниками, указыва
ли, что этотъ Соборъ не чуждъ былъ ложныхъ мненШ; погрешности 
допущены имъ „неразсудно", простотою и нев'Ьдетемъ, — внесено въ 
церковное правило то, чего сами не могли хорошо понимать. Заме
чаюсь даже, что это былъ только поместный Соборъ, такъ какъ въ 
определетяхъ своихъ не имелъ онъ сношешя съ церквами восточ
ными, тогда какъ это надлежало сделать въ силу едииовер1я церк
вей. И это въ обычае восточной Церкви. Стоглавъ, не исполнивпйй 
этого обычая, есть только частный, поместный Соборъ, р еш етя  ко
тораго должны быть предоставлены на судъ Собора важнейшаго. По- 
следшй, т.-е. „болы тй“ Соборъ можетъ и долженъ исправить непра
вильности „менынаго" Собора. Присутствие самого царя не делаетъ 
Стоглавый Соборъ равнымъ вселенскому, потому что характеръ все
ленскаго Собора есть именно тотъ, чтобы на немъ или сами непо
средственно или чрезъ своихъ представителей—были епископы всехъ 
церквей, какъ это заповедуетъ 2-е правило кареагенскаго собора. За- 
ключительнымъ выводомъ было то, что если Соборъ Стоглавый былъ 
поместный, то и постановлешя его можно отменять и изменять. Клят
ву, положенную на Соборе Стоглавомъ, Соборъ 1667 г. разрешаетъ и 
разрушаетъ, какъ безразсудную  клятву, ибо, по замечанию отцовъ 
Собора, митрополитъ МакарШ и его сподвижники на соборе не толь
ко не соглашались съ древними греческими и славянскими книгами, 
но и издали свои определетя безъ сношешя съ восточными церква
ми.—Суждете собора о другомъ основати раскольническихъ мне- 
нШ—„жизни Евфросина"—было такое же, какъ и о СтоглавЪ; соборъ
сд 'Ь ла л ъ  п од р обн ое  и  п о л н о е  о п р о в ер гн ет е  мп+.н1я о с у г у б о й  а л л и л у ш . 
Не п р и з н а л и  отцы С о б о р а  и с т и н н ы м ъ  и  с в и д е т е л ь с т в о  М ел  с п я  и  в е о -  
д о р и т а .  А  о с в и д е т е л ь с т в е  М а к с и м а  Г р е к а  с о б о р ъ  з а м е т и л ъ ,  ч т о  э т о  
с в и д е т е л ь с т в о  н е  м о г л о  п р и н а д л е ж а т ь  М а к с и м у , к а к ъ  ч е л о в е к у  о с о 
б ен н о  м у д р о м у  и  у ч е н о м у , к о т о р ы й  н е  с т а л ъ  б ы  п р и в о д и т ь  м н е ш я  н е
твердаго и ни на чемъ не основаннаго. Наконецъ и собственнымъ
разсуждетямъ раскольниковъ Соборъ противопоставляетъ свои Объ
яснения. Такъ на толковате раскольниковъ, будто аллилу!а есть то 
же, что и слава ТеОЪ Более, соОорь даеть иное, правильное объ-
яенете.

Т а к ъ  в ъ  с в о и х ъ  о п р е д Ъ л е н ш х ъ  м о с к о в с ш й  С о б о р ъ  о п р о в е р г а е ш ь  
в с е  о с н о в а т я ,  п р и в о д и м ы я  р а с к о л ь н и к а м и  в ъ  з а щ и т у  с в о и х ъ  мненШ.

Д а л е е ,  р а з е м о т р е в ъ  о с н о в а т я  с в о и  и  р а с к о л ь н и ч ь и ,  С о б о р ъ  р а з -  
с м а т р и в а е т ъ  с а м ы й  „ п р е д м е т ъ "  о т д е л е т я  р а с к о л ь н и к о в ъ  о т ъ  Ц е р к в и  
п р а в о с л а в н о й — б о г о с л у ж е б н ы я  к н и г и  и  и с п р а в л е ш е  и х ъ  п р и  naTpiap- 
х е  Никоне.

П р и  р а з е м о т р е н ш  н е к о т о р ы х ъ  ц е р к о в н о - б о г о с л у ж е б н ы х ъ  к н и г ъ ,  
С о б о р ъ  в ы с к а з а л ъ  с в о е  р е ш е т е — о „ с л у ж е б н и к е "  п а т р .  Н и к о н а . Е щ е
н а  СО СорЪ  Ю & 1 г .  р а з е м а т р и в а е м ъ  О ы л ъ  с л у я « е б п и к ъ ? и; вте» п е м ъ  с д Ъ -
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лано было нисколько поправокъ. Въ 1655 г. въ другомъ московскомъ 
соборе патр. Никонъ, пользуясь присутств1емъ натр, анткшйскаго 
Макар1я, предложилъ снова на разсмотреше собора служебникъ; 
онъ былъ разсмотргЬнъ и одобренъ. Вновь разсмотр’Ьнный и напеча
танный во время самаго собора служебникъ Никона былъ утвер- 
жденъ.—Другою книгою, обратившею на себя внимаше собора, была 
„Скрижаль1*. Русской церкви недавно еще сделалась известною эта 
книга: когда патр. Никонъ просилъ восточныхъ патр1арховъ принять 
учаспе въ исправленш книгъ, то патр. ПаисШ препроводилъ между 
прочимъ толковаше на чинъ богослужешя, иначе скрижаль, разсмо- 
тргЬнную и одобренную, какъ онъ писалъ, на собор'Ь; такъ какъ въ 
этой книге изъяснялся почти весь кругъ церковнаго богослужешя, то 
соборъ опред’Ьлилъ воздавать ей особенную честь. РазсмотрЪна и одо
брена была книга, которая хотя не принадлежала къ кругу богослу
жебныхъ, но имела важное значете въ деле полемики противъ рас
кола. Это „Жезлъ правлешя" Симеона Полоцкаго 22). Были разсмо- 
тргЬны и утверждены ответы патр. Никону (епистолш), присланные въ 
1655- г. патр1архомъ Константинопольскимъ Паииемъ на rfe вопросы, 
которые предлагалъ Никонъ. Наконецъ соборъ издалъ свое реш ете  
о сочиненш касательно сложения перстовъ при крестномъ знаменш,— 
сочиненш, обыкновенно предпосылаемомъ псалтири следованной и 
другимъ церковнымъ книгамъ; соборное опред'Ьлеше запрещаетъ ве 
ровать этому сочиненш и повед’Ьваетъ уничтожать въ печатныхъ кни
гахъ какъ „невежественное и неразсудное" 23).

ЗагЬмъ соборъ обратилъ внимаше на те „частныя положешя", 
содержавшаяся въ богослужебныхъ книгахъ, которыя явились испра
вленными въ новопечатныхъ книгахъ, по сравненш со старопечатны
ми. Таковыми были: а) чтете  8-го члена символа в*ры, о) крестное 
знамеше, в) чтеше такъ называемой молитвы 1исусовой, г) почита- 
H ie  четвероконечной и восьмиконечной формы животворящаго креста 
и д) хождеше посолонь.

Все эти частныя положетя, какъ составляюЩЩ ГЛАВНЫЙ ПрвД- 
ШТЪ разногласия православ1я и раскола, уже очень известны; поэто
му мы-только перечислимъ вкратц^ самыя определешя собора. Излиш
нее слово въ 8-мъ члене символа веры „истиннаго" Соборъ опреде- 
ЛИЛЪ опустить. Вместо двуперстнаго сложошя нрд крестиойГЬ ЙНЗ,М6* 
НШ СОбОрЪ ОПрбД'Ьлилъ употреблять троеперстное, какъ древнее и 
всеобщее, и при этомъ отличаетъ образъ перстосложетя при крест
номъ знаменш и при пастырскомъ именословномъ благословенш. Въ 
1исусовой молитве — вместо словъ „Боже нашъ“ раскольники чи
тали „Сыне БожШ“. Отцы собора не осуждаютъ и той, какъ читаютъ

м) Эта книга особенно замечательна потому, что состоитъ въ опроверженш чело- 
битныхъ, заключающихъ въ себЬ полный сводъ всЬхъ раскольничьпхъ положенШ, которыя 
прежде того появлялись отрывочно и по частямъ.

23) Дополнеше къ акт. истор. №  102, т. V, етр. 402—472.
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раскольники, но только утверждаюсь свою, какъ „соборную и о6гцую% 
а особенно „секущую мечъ на еретики apiann“.—Вместо исключитель- 
наго почиташя раскольниками восьмиконечнаго креста съ надписатемъ- 
„се Агнецъ БожШ“ и адамовою головою соборъ опредйлилъ возда
вать равное почтете и четвероконечному кресту и этотъ посл’Ьдшй 
изображать на просфорахъ назначаемыхъ для жертвеннаго Агнца. На
конецъ раскольники защищали ошибочный обычай—хождете посо
лонь, которое действительно предписывалось въ старопечатныхъ кни
гахъ при н'бкоторыхъ священнод,Ьйств1яхъ. Восточные naTpiapxn за
мечали на соборе, что ходить по направленш къ западу не согласно 
съ восточною церковш. Поэтому согласно съ обычаемъ церкви восточ
ной и древне-русской соборъ отвергъ раскольническое м н ете  и опре
дели л^  чтобы хождете съ плащаницею, мощами, хождете вокругъ 
купели при крегцети, вокругъ аналоя при таинстве брака соверша
лось по направленш къ востоку.

Изъ всехъ разсужденШ и определетй собора выходило то общее 
заключете, что церковно-богослужебныя книги исправлены законно 
и правильно и остались вполне верны древне-церковному правосла
вш и что следовательно церковь, принимающая въ употреблеше эти 
книги, также православна. На этихъ общихъ выводахъ держится и то 
постановлеше, что те, которые не принимаюсь новоисправленпыхъ 
книгъ, не признаюсь ихъ православными, равно те, которые не по
читаютъ православною церковь, принимающую таковыя книги, должны 
бы ть почитаемы „раскольниками". Чтобы подействовать на упорныхъ
страхомъ церковпаго наказашя, соборъ присовокупись къ этимъ об-
щимъ постановлетямъ и угрозы: „аще кто не послутаетъ повелева-
е м ы х ъ  о т ъ  н а с ъ  и  н е  п о к о р и т с я  с в я т о й  в о с т о ч н о й  ц е р к в и  и  с е м у  с в я -
щенному собору или пачнетъ прекословить и намъ противлятися: и 
мы таковаго противника данною намъ властш отъ святаго и живо-
творящаго Духа проклятш предаемъ“.„ ВслЪдстме такихъ опредЪле-
н м  б ы в ш Ш  п р о т . А в в а к у м ъ ,  попъ Лазарь, чернецъ ЕпифанШ, д1аконъ 
веодоръ и др. преданы анавемЪ, какъ противники православш.

Эта апаеема до со л 4  производила и производить силыюе дЬйств1е 
на старообрядцев!.; они утверждаюсь, Оудто Оы начало отделенiя ихъ 
отъ церкви последовало всл£дств1е произиесешя Макар1емъ, narpiap- 
хомъ АнйохШскимъ, въ Москве 1666 г. и московскимъ соборомъ 1667 г. 
клятвъ на содержащихъ старые обряды и что клятвы произнесены 
прежде, а потомъ последовало отделете. Они какъ будто не видясь 
или, лучше сказать, не хотятъ видеть, что клятвы собора суть ничто 
иное, какъ приговоръ или осуждеше, произнесенное соборомъ на лю
дей, уже показавшихъ себя противниками церкви, и именно на нихъ, 
а не на обряды, защитниками которыхъ они себя выставили, потому 
что отделете расколоучителей отъ церкви последовало прежде 1667 г., 
какъ ясно видно изъ наглыхъ поступковъ и писанШ зачинщиковъ 
раскола. Самое учреждете „правилъ единоверия“ неоспоримо доказы
ваетъ, что православная церковь не осуждаетъ строго разности въ.
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о б р я д а х ъ ,  н о  о т с й к а е т ъ  о т ъ  с е б я  а н а е е м о ю  г Ь х ъ ,  к о т о р ы е  и з ъ - з а  о б р я -  
д о в ъ  о т д е л я ю т с я  о т ъ  е д и н с т в а  ц е р к о в н а г о .  П р т ш о м н и м ъ  с л о в а  п р и 
с н о п а м я т н а г о  н а ш е г о  с в я т и т е л я ,  м и т р о п о л и т а  м о с к о в с к а г о  Ф и л а р е т а :  
„ и з р е ч е н н о е  с о б о р о м ъ  1 6 6 7  г о д а  п р о к л я й е  п о л о ж е н о  н а  н е п о к о р я ю -  
щ и х с я  с в я т о й  в о с т о ч н о й  ц е р к в и  и  с в я щ е н н о м у  с о б о р у , н а  п р о т и в н и -  
к о в ъ ,  я к о  е р е т и к о в ъ  и  н е п о к о р н и к о в ъ .  И  с л е д с т в е н н о  в с т у п и в п п е  в ъ  
м и р ъ  и  с о е д и н е т е  со  с в я т о ю  а п о с т о л ь с к о ю  ц е р к о в ш ,  п о е л и к у  с и м ъ  
я в л я ю т ъ ,  ч т о  о н и  н е  с у т ь  п р о т и в н и к и ,  то  п о  с а м о й  с и л е  о п р е д е л е ш я  
с о б о р а  16 6 7  г о д а  д о л ж н ы  б ы т ь  р а з р е ш е н ы  и  р а з р е ш а ю т с я  и  п р е б ы -  
в а ю т ъ  с в о б о д н ы  о т ъ  и з р е ч е н н а г о  т е м ъ  с о б о р о м ъ  п р о к л я й я .  П р и  с е м ъ  
н а д л е ж и т ъ  п р и н я т ь  в о  в н и м а ш е ,  ч т о  п и с а н н о е  в ъ  к н и г е  С т о г л а в а  о 
з н а м е н ш  ч е с т н а г о  к р е с т а  и  о с у г у б о й  а л л и л у ш ,  и  о п р о ч е м ъ  с о б о р ъ  
16 6 7  г о д а  х о т я  и  н а ш е л ъ  н е с х о д н ы м ъ  с ъ  д р е в н и м и  г р е ч е с к и м и  и  с л а 
в я н с к и м и  х а р а т е й н ы м и  к н и г а м и  и  с е г о  н е  о д о б р и л ъ ;  н о  о д н а к о  н а  
с ш  к н и г у  и  н а  п и с а н н о е  в ъ  н е й , и  н а  у п о м и н а е м ы й  в ъ  н е й  с о б о р ъ  
с в о е г о  п р о к л я й я  н е  п о л о ж и л ъ ,  р а з с у ж д а я ,  ч т о  п и с а н о  то  п о  н е в е д Ъ -  
н ш  и  ч т о  с о с т а в и в п п е  о п и с а н н ы й  в ъ  с е й  к н и г е  с о б о р ъ  н е  б ы л и  п р о 
т и в н и к а м и  ц е р к в и .  И  п о т о м у  с в я т е й ш Ш  С и н о д ъ  н е  п р о т и в ъ  с у ж д е т я  
с о б о р а  16 6 7  г о д а  и  б л а г о с л о в н о  в с т у п и в ш и м ъ  в ъ  с о е д и н е т е  и  м и р ъ  
со  с в я т о ю  а п о с т о л ь с к о ю  ц е р к о в ш ,  п о  с н и с х о ж д е т ю ,  р а з р е ш а е т ъ  о б ы ч 
н о е  д л я  н и х ъ  у п о т р е б л е т е  в ы ш е у п о м я н у т ы х ъ  и  п р о ч и х ъ  п о д о б н ы х ъ  
о б р я д о в ъ “ 2<).

2<) Грамота на устроеше единоверческой церкви св. Николы, данная Филаретомъ, 
иитр. Московскимъ, 20 сентября 1854 года. (СвйдЬшя о единовЪрческихъ церквахъ, Мо
сква, 1858, л. 24).
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Преемники Никона, naipiapxn 1оасафъ II и Питиримъ. — Патр1архъ 
1оакимъ.—СоловецкШ бунтъ.—Кончина царя Алексея.—Никонъ въ за- 
точен1и.—Царь веодоръ АлексЬевичъ. — Возвращеше и кончина Ни
кона.— Деятельность naTpiapxa 1оакима.—Соборъ 1681 года.—Заботы 
о просвещена*.—Московское училище. — Состояше духовнаго просв*- 
щешя на юг*.—Д*ла южной митрополш.—Митрополиты: ДюнисШ Бо- 

лабанъ и 1осифъ Нелюбовичъ-ТукальскШ.

Въ течете семи л'Ьтъ переменилось два преемника Никона на 
московскомъ патр1аршемъ престоле. Они прошли едва замЪтпо, какъ- 
тени, и действительно казались тенями, сравнительно съ тою лично- 
cTiio, которой м^сто они заняли. Первый изъ нихъ, патр1архъ 1оасафъ 
II, посвященный двумя восточными патр1архами въ январе 1667 года 
изъ архимандритовъ Троицкаго Серпева монастыря, старецъ добрый, 
кроткШ и незлобивый, остался заметнымъ только по деяшямъ вели
каго собора, въ которыхъ онъ участвовали.. Зд&сь, кром'Ь суда Цвр-
ковнаго на противниковъ церкви, определены были мнопя статьи, 
касавппяся до внутреннего и наружнаго устройства церковнаго, и от
менены неправильно вкравпиеся обычаи, какъ-то перекрещиваше пе- 
реходящихъ къ намъ изъ латинской церкви и запрещете священно-
служешя вдовымъ священиикамъ, и п’Ькоторыя песвойствепшм ПрИ- 
в и л л е г ш , данныя архимандритамъ великихъ обителей. Соображаясь 
съ нуждами расширяющагося царства, соборъ разсудилъ сделать н е
которая изменешя въ составе enapxift: apxieim скопы астраханскШ, 
тобольсмй и ряэапоюй возведены были на степень митрополитовъ; 
основано епископство въ Белгороде; возстановлены особыя епархш 
въ Нижнемъ-Новгороде и Владим1р±>; Пермская еиарххя отделена отъ 
Вятской; положено увеличить число епархШ въ Сибири. Изданы мно- 
гш постановлешя, касавппяся устройства судовъ патр1аршихъ и епи- 
скопскихъ, имуществъ арх1ерейскихъ и монастырскихъ. Исправлете 
богослужебныхъ книгъ по греческому тексту не прекращалось при 
naTpiapxe 1оасафе. Въ 1670 г. издана была цветная Трюдь, прове
ренная съ подлинникомъ, а въ 1672 г. напечатана постная Трюдь, 
вновь переведенная съ греческаго текста.

По кончине 1оасафа (въ 1672 г.) избранъ на патр1аршество ми
трополитъ новгородскгй Питиримъ, одинъ изъ враговъ Никона. Деся-
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тилтЬсячное пребываше его на патр1аршемъ престоле прошло безслед- 
но для русской церкви, но въ лиц^ преемника его она получила сно
ва мудраго, твердаго и ревностнаго первосвятителя.

1оакимъ, изъ дворянскаго рода Савеловыхъ, съ ранней юности 
■обучался въ шево-братской коллегш, потомъ проходилъ военную служ
бу и на 35 году жизни (въ 1655 году) принялъ пострижете въ Шево- 
Межигорскомъ монастыре *). Вызванный въ Москву патр1архомъ Ни
кономъ въ 1657 году 2), онъ былъ архимандритомъ Чудова монастыря, 
потомъ митрополитомъ новгородскимъ; возведенъ на патр!аршество 
въ ш ле 1673 года. Промыслъ БожШ судилъ ему во все время упра
вления русскою Церковью непрестанно бороться то съ расколомъ, то 
■съ отпрысками папизма.

При самомъ вступленш на первосвятительскШ престолъ онъ 
засталъ горестное и небывалое дотоле собьте: бунтъ въ Соловецкой 
обители противъ Церкви и царской власти.

Еще въ 1657 году присланы были въ СоловецкШ монастырь но- 
воисправленныя книги. Старые iep0M0Haxii посмотрели на нихъ и 
сказали, что они „старики и по старымъ книгамъ едва читаютъ, а по 
новымъ, сколько ни учиться, не навыкнуть будетъ". Некоторые помо
ложе хотели было служить по новому, но имъ запретилъ это архи
мандритъ Ил1я. Въ Москве въ это время заняты были деломъ Никона 
и не обратили надлежащаго внимашя на отдаленный монастырь, только 
сменили Илш. А между темъ старообрядчество все зр-Ъло въ обители 
подъ вл1яшемъ множества сосланныхъ сюда противниковъ Никона. 
Здесь жили князь Львовъ, бывппй началышкъ печатнаго двора при 
naTpiapxe 1осифе, и бывппй архимандритъ Саввина монастыря Ника- 
норъ, некогда бывппй духовникъ царсшй, ставшШ во главе возсташя. 
Въ обитель явились разбежавшееся сообщники волжскаго разбойника 
Разина и множество безразсудныхъ ревнителей мнимой старины. Когда 
после великаго собора снова прислано было въ монастырь требоваше 
служить по новому, келарь АзарШ и казначей ГеронтШ написали 
челобитпую государю отъ лица всей братш, въ которой просили оста
вить монастырь въ старомъ предаши Чудотворцевъ. После несколь- 
жихъ попытокъ къ вразумлетю уиорныхъ 8) въ 1668 году царь послалъ 
въ монастырь стрельцовъ, и началась соловецкая осада, при которой
первою опорою бунта были казаки изъ шаекъ Разипа. Изъ-за креп
ки хъ стЬнъ обители, привыкшей къ осадамъ во время нападетй отъ 
Шведовъ, раздались пушечные выстрелы по царскому войску, впервые

!) ТерновскШ. Изсл^д. о подчинен. KieB. митр. Моск. иатр1архату, стр. 88.
2) Акт. истор. IT , №  208.
8) Ув^щатя мятежниковъ были предлагаемы неоднократно: такъ въ 1674 году Ьз- 

дили съ царскою грамотою уговаривать ихъ Холмогорскйго Спасскаго собора священникъ 
Кириллъ и подьячШ Baciuii} Истоминъ; но монахи Соловецгае,. принявъ грамоту, послаи- 
цввъ «вонъ выслали съ безчестьемъ». Еще paiiie того ■Ьздилъ въ Соловки и также безу
спешно КлопскШ игуменъ МакарШ съ грамотою 1оакима, тогда еще митрополита Новго
родская (Истор. акты IY, № 248).
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возв'Ьстивгше открытый разрывъ раскола съ государством^. Въ первый 
же разъ расколъ отвергъ зд’Ьсь и молитву за царя. Священники все 
протестовали противъ этого р еш етя  монастырскаго собора и успели 
ускользнуть изъ монастыря. Тогда явилось другое крайнее положеше 
раскола: „Мы и безъ священниковъ проживемъ", пор'Ьшилъ Никаноръ 
съ казаками и некоторыми изъ монаховъ, „священники намъ не нуж
ны"; и действительно стали жить безъ богослужешя и безъ таинствъ. 
Осада монастыря затянулась на 10 Л'Ьтъ, потому что государство, 
занятое тогда еще Разинскимъ бунтомъ, не могло употребить на нее 
достаточныхъ силъ. Наконецъ, въ 1676 году уже третШ воевода Ме- 
щериновъ взялъ монастырь. Мноие бунтовщики погибли въ сече; 
оставшееся въ живыхъ зачинщики бунта, въ томъ числе и Никаноръ, 
перевешаны, друпе разосланы въ Колу и Пустозерскъ; покорные 
Церкви и государству оставлены въ монастыре *). Такъ возвращена 
православш знаменитая лавра Соловецкая, когда зло пустило уже 
глубоше корни въ окрестностяхъ и даже въ дальней Сибири.

Усмиреше соловецкаго бунта было последнимъ деломъ царство
в а т я  Алекйя; монастырь былъ взятъ за неделю до его кончины 5). 
После краткой болезни царь мирно преставился на 49 году отъ 
рождетя, напутствованный св. Таинствами и назначивъ наследни- 
комъ престола старшаго сына своего веодора 6).

Царь АлексШ Михайловичъ принадлежишь къ числу замечатель- 
нМшихъ государей русскихъ. Являя въ себе высокШ образецъ добро
детелей хрисйанскихъ 7) и семейныхъ, постоянно заботясь о благе

*) РасколъническШ писателъ Денисовъ въ своей «исторш объ отцахъ и страдальцахъ 
Соловецкихъ», виновникомъ окончательнаго разорения обители выставляетъ naTpiapxa 1о- 
акима, говоря, что царь Алексей Михайловичъ предъ своею смертно хогЬлъ было уже
разрешить СоЛОВЛЯПамъ ЖИТЬ ПО ихъ старыш. обичалмъ, HO иа/гр1архъ воСПротивЯД Wi ЭТО-
му всЬми силами: г Патр] ар КЪ ожесточился паче камене, не смотряше царевы болЬзни
пламене: ув^ри царя милость ко огцемъ отложити, хотя м^сто святое кровш облити. Царь
елико naipiapxy покоряшеся, толико ЛЮТШИ ООЙЗНЬ УМНОЖаШИСЯ. И ТОЛПЕО бОЙМП ainL-
П06 терпяше, яко едва и отдыхати можаше».

5) Тотъ же Денисовъ записалъ день в зяп я  обители однимъ числомъ со днемъ смер
ти ГОСударя; тогда какъ государь действительно ■ скончалСМ «противъ 30 ЧИСЛах>, а СОЛО-
вецкая обитель взята 22-го, а не 29-го января (Акты Археогр. Экспед. IY, № 212).

в) Царь АлексШ оставилъ посл’Ь себя трехъ сыновей: двое старшихъ бШП рОЖДбйЫ 

ПерВОЮ 6Г0 СУПРУГОЮ Mapiero Ильиничною; младшШ—Петръ былъ сыномъ второй супруги— 
Наталт Кирилловны, изъ рода На.рышкиныхъ. Сверхъ того царь им'Ьлъ отъ первой же 
супруги еще нисколько дочерей; первое м^сто между ними занимала властолюбивая ца
ревна Со<|ля. Это раздйлеше царскаго семейства на дв£ отрасли послужило впосл'Ьдствш 
поводомъ для кровопролитныхъ мятежей стр'Ьлецкихъ.

7) Верный исполнитель всЪхъ обрядовъ святой Церкви, Алексей Михайловичъ яв- 
лялъ примЬръ набожности и воздержанщ, доходившихъ до изумительной строгости къ са
мому себй. Никто не соблюдалъ посты строже его. По свидетельству иностранца Кол
линса, великимъ постомъ онъ обЬдалъ не болЬе трехъ разъ въ нед’Ьлю, а именно въ чот- 
вертокъ, субботу и воскресенье, въ остальные жо дня кушалъ только но куску чорнаго
хлеба съ солью, до соленому гриОу ИЛИ огурцу И ПО Стакану полпива. У Котошихина (стр.
63) читаемъ почти то же самое: «и 1;сть царь въ тЬ посты {Велигай и УспенскШ), въ но- 
д^лю, во вторникъ въ четвергъ, въ субботу, но однажды въ день, а пьетъ квасъ, а въ поне-
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своего народа, онъ „покорилъ себе сердца подданныхъ, которые столько 
же любили его, сколько благоговели предъ нимъ“ 8). Недоставало 
ему только проницательности и более глубокаго взгляда на государ
ственный отношешя; изменяла иногда и твердость, особенно въ моло- 
дыхъ летахъ. Чрезмерная доброта подавала поводъ къ излишней 
доверчивости, которую, какъ мы видели, часто употребляли во зло 
люди, умевппе чемъ-нибудь снискать расположеше царя. Злоупотре- 
блетя, особенно корыстолюб1е некоторыхъ вельможъ, были главными 
причинами смутъ, нарушавшихъ при Алексш Михайловиче спокой- 
cTBie московскаго государства. Но тень, набрасываемая временными 
неустройствами, исчезаетъ предъ светлою стороною царствовашя, въ 
которое присоединилась Малоросс1я, распространились пределы Россш 
до береговъ отдалепнаго Амура, вышло Уложеше, решенъ вековой 
вопросъ объ исправленш богослужебныхъ книгъ, совершились мноия 
друпя замечательныя собьтя. Потомство забыло бедствгя, отъ кото
рыхъ страдали только современныя поколетя. Оно помнитъ лишь 
дЬяшя, посеявш1я плодотворныя семена для будущаго, имевцпя бла
годетельное вл1яше на судьбу многихъ грядущихъ поколешй. Деяшя 
эти навсегда увековечили память о царствованш Алекйя Михайло
вича, стяжали ему, несмотря на недостатокъ самостоятельности въ 
его характере, наименоваше „мудраго родителя Петра Великаго".

Царь Алексий предъ кончиною писалъ въ духовномъ завЗицанш:
„отъ отца моего духовнаго, великаго господина, святШшаго Никона, 
iepapxa и блаженнаго пастыря, аще и не есть нынЪ на престол^ семъ, 
Богу тако изволившу, прощешя прошу и разр^ш етя".

А между темъ патр1архъ—изгнанникъ, на котораго умиралогцШ 
самодержецъ устремлялъ угасающШ взоръ свой, еще томился въ
заключенш, въ преД’Ьлахъ Б ’Ьлозерскихъ. ПослЬ низложенш на ccxjopb 
Никонъ былъ отправленъ въ берапонтовъ монастырь, назначенный 
ему местомъ заточетя. При жестокой стуже изгнанникъ и спутники

дЬльникъ и въ среду и въ пятницу во всЬ посты не Ьстъ и не пьетъ ничего, разв-fc для сво
ихъ и царициныхъ и царевичевыхъ и царевниныхъ имянинъ». Онъ не пропускалъ ни одного 
богослужешя. Когда былъ здоровъ, всегда выходилъ въ церковь; если былъ боленъ, то служ
ба совершалась въ его комнатахъ; въ постъ, посЬщая всенощныя, стоялъ по пяти или по 
шести часовъ сряду и клалъ много земныхъ поклоновъ; часто, подобно Давиду (говоритъ 
МеИерОергъ), вставаль ночью и молился до утра. Не менЪе изумительны подвиги его Ола-
готворительности. Въ день Благовещенья кормилъ онъ въ своихъ «покоевыхъ хоромахъ»,
нищихъ и изъ собственпыхъ рукъ жаловалъ ихъ милостынею; въ Рождество и друг!о боль-
inie праздники не садился за столъ Оезъ того, чтоОъ не накормить прежде тюремныхъ си- 
д’Ьльдевъ и плЬнныхъ. Накануне праздниковъ, особенно въ сочельникъ предъ Рождествомъ 
Христовымъ, бывали такъ называемые «тайные выходы» въ тюрьмы и богадельни, гд’Ь царь 
изъ своихъ рукъ раздавалъ милостыню тюремнымъ сид'Ьльцамъ, полоняникамъ, богад'Ьлен- 
нымъ, ув’Ьчнымъ и всякимъ б’Ьдиымъ людямъ, разсыпалъ щедроты свои и но улицамъ, 
чрезъ которыя проходилъ. Между гЬмъ довЬренныя лица изъ стр'Ьлецкихъ полковниковъ и 
подьячихъ тайнаго приказа раздавали царскую милостыню на Земскомъ дворЬ у Лобнаго 
м£ста и на Красной площади.

8) Сказате иностранца Лизека, стр. 381.
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его, не имевппе теплой одежды, сильно страдали отъ холода 9). По 
прибытш на место Никонъ испыталъ всю строгость заключетя, почти 
темничную, потому что сперва даже заложены были железными затво
рами окна его келлШ, однако въ непродолжительномъ времени полу
чилъ онъ и облегчеше отъ незаслуженныхъ томленШ. Никонъ даже 
началъ пользоваться совершенною свободою и многими льготами, по 
личной къ нему любви кроткаго царя Алекйя, который никогда не 
питалъ къ нему нещлязни, несмотря на происки бояръ. Искренно 
желалъ онъ примиретя, хотя и тайнаго, съ бывшимъ своимъ другомъ 
и крестнымъ отцомъ всЬхъ детей своихъ. Милостыня царская—деньги 
и съестные припасы, въ виде поминокъ то радостныхъ, то печальныхъ, 
часто посылались къ бывшему naTpiapxy. Сначала онъ отвергалъ дары 
царсше, но въ день пасхи (1668 г.) пилъ царское вино и угощалъ имъ 
свою братш 10). Вскоре Никонъ получилъ отъ царя позволете иметь 
свою отдельную церковь въ монастыре, для которой теперь же было 
прислано ему богато-украшенное евангел1е напрестольное, серебряные 
потиръ и дискосъ, несколько паръ церковныхъ облачетй и немало 
различной церковной утвари. Никонъ избралъ для себя одну изъ
монастырскихъ церквей, во имя Богоявлешя Господня на св. вратахъ,

и здесь стали совершать для него богослужете иноки, рукоположен
ные некогда въ священный санъ самимъ Никономъ въ последше 
годы его патр1аршества. Одни изъ нихъ прибыли съ нимъ изъ Москвы, 
какъ добровольные спутники осужденнаго naTpiapxa; друп е после 
различныхъ судебныхъ изсл’Ъдовашй объ участш ихъ въ деле Нико-
на подъ стражею присланы къ заточенному naTpiapxy. Самъ патр1архъ 
сталъ съ этихъ поръ получать значительное содержаше изъ Москвы, 
имелъ все удобства жизни, даже выезжалъ изъ места своего зато- 
чешя и пользовался свободно монастырской библютекой.

По указу государя выстроены были для него новьш обширныя 
кельи съ 25 жилыми покоями и деревянными переходами на стене, 
въ 30 саженъ длины, ведущими къ надворотной крестовой церкви п). 
По своему властительному характеру Никонъ, можно сказать, былъ
ПОЛНЫМЪ р а с п о р я д и т е л е м ^ , в ъ  м -ЬстЬ  с в о е г о  зат о ч ен 1 я : и г у м е н ъ  м о н а 

9) Никонъ не Принялъ драгоцЪидыхъ М'ЬХОВ'Ь, прИШНШЪ ОГЬ Царя Н& ДОРОГУ, НО
при вы'Ьзд'Ь изъ Москвы НовоспасскШ архимандритъ 1осифъ иодарилъ ему свою шубу. 
Спутники же Никона продолжали страдать отъ стужи до гЬхъ поръ, пока въ одномъ селЪ 
близъ Мологи неизвестная старушка тайно отъ приставовъ снабдила ихъ теплымъ платьемъ.

10) Въ день св. Пасхи посл’Ь литургш Никонъ пригласилъ къ столу своему архи
мандрита 1осифа, полковника Наумова, игумена и келаря верапонтова монастыря и мно
гихъ изъ братш. Наполнивъ чашу впномъ, присланнымъ отъ царя, Никонъ обратился къ 
своимъ гостямъ и торжественно сказалъ: «да не до конца пребудете вражда наша съ го
сударемъ, Cte пын’Ь пит!е cie про здрав1е благочестив’Ьйшаго царя со всЬми вкушаю и 
впредь присланнымъ отъ него отрицатися не буду».

и ) Теперь Hf/гь уже келлШ Никона въ eepanoHioBi, хотя ц^ла еще надворотная цер
ковь, къ которой онЪ примыкали переходами, и сохранилась дверь, которая вела на пе
реходы. Посл-Ьдшя бревна изъ сгЬнъ жилища патр1арха-узника недавно употреблены на 
постройку сельской школы.

Толстаго.— HcTopia Русск. Церкви.
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стыря и брайя, и даже самые стрельцы, приставленные для его стражи, 
были ему покорны и называли его свягЬйшимъ по тому неизъясни
мому чувству, которое обыкновенно вселяетъ въ окружающИхъ челов’Ькъ 
гешальный и твердый волею. Никонъ всегда любилъ труды иодвижни- 
чесгае, когда еще былъ патр1архомъ,—еще более сталъ онъ трудиться 
въ берапонтов’Ь. Самъ онъ, съ своею прислугою и бывшею при немъ 
браиею, расчистилъ по другую сторону озера лесистый участокъ на 
урочище, называемомъ Лещево, развелъ тамъ два обширныхъ огоро
да и разработалъ поле для хлеба и овса. Иногда вместо годовыхъ 
припасовъ, которые ему должно было получать изъ сосЬднихъ мо
настырей, требовалъ онъ денегъ взам'Ьнъ ихъ п). Все это давало 
ему возможность раздавать обильную милостыню по всей окрестности, 
и т-Ьмъ умножалось его вл1яше; народъ къ нему стекался отовсюду 
не только за денежнымъ пособ1емъ, на которое Никонъ былъ весьма 
щедръ, но и за лекарствами, и для молитвъ его, потому что бывппй 
патр1архъ читалъ молитвы надъ болящими, особенно надъ бесную
щимися, помазывая ихъ елеемъ, и некоторые исцелялись, какъ онъ 
самъ письменно изв-Ьщалъ о томъ царя. Никонъ, монахъ и узникъ, 
казалось, сталъ привыкать къ своей доле, не ожидая ничего лучшаго. 
Вдругъ нечаянная кончина кроткаго царя жестоко напомнила ему о 
его узахъ 13); можетъ быть, такое тяжкое испытание нужно было для 
великой души Никона, ч то б ы  о к о н ч а те л ьн о  о т р е ш и т ь  е го  о тъ  всего
зем н о го  И сделать  ДОСТОЙНЫМЪ ТОЙ Г о л т ы , подъ которою  онъ и з-

бралъ себе место последняго покоя. Давно уже слишкомъ приволь
ное его положеше въ верапонтов-Ь приводило ВЪ страхъ Нвдоброже- 
лателей его въ столиц^; тамъ старались представить его опаснымъ 
даже и въ самомъ заточенш, распускали молву о мнимыхъ его сно-
шен!яхъ съ волжсшшъ атаманомъ Р аШ ы м ъ, неохотно смотрели на 
множество народа, стекавшагося къ нему въ монастырь; келейныя по- 
сещешя людей всякаго звашя и пола возбуждали неблаговидное подо
зрение, и, быть можетъ, въ этомъ былъ неостороженъ Никонъ, слиш
комъ строгШ нравственностью во всю жизнь и потому мало внима
тельный къ людской молве. Начались наветы отъ беглаго келейника 
naTpiapniaro 1оны, который былъ строго наказанъ за нетрезвую жизнь, 
впрочемъ, по суду монастырскому; 1она разсказалъ о крестахъ, каше
с т а б и л ъ  Н и к о н ъ  н а  ОЗвр’Ь, с ъ  т и т у л о м ъ  патр1арш им 1> и  СЪ  ЖйЛОбОЮ
на  свое заточеше и).

12) Оооббпно тяготился поборами Нинюна сос^дтй Кирилловъ монастырь. Кирил- 
ловцы говорили верапонтовскимъ монахамъ: «Батька вашъ ■Ьстъ насъ».

18) При извЪстш о кончинЪ даря Алекйя Никонъ вздохнулъ отъ глубины сердца, 
прослезился и, обративъ взоры къ небу, сказалъ: «воля Господня да будетъ! Аще бо здЬ 
съ нами прощешя не получи, но въ страшное пришеств1е Господне судитися имать». Ло- 
пухинъ просилъ его подать прош ете царю на бумагЬ. «Мы исполняемъ,—сказалъ Никонъ,— 
слово Господа: оставите, вставится и вамъ», и присовокупилъ: «Богъ его простить». Но 
не решился дать письменнаго раз реш етя.

и ) УСтроивъ каменный островъ на озерй, прилегающемъ къ берапонтову монастырю, 
Никонъ поставилъ на немъ крестъ съ надписью: «Никонъ, Бояйею милостго патр1архъ,
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Съ кончиною царя Алекия отяготилась участь верапонтовекаго 
заточника. Новый царь веодоръ и по молодости, и по болезненному 
состоянш постоянно завис'Ьлъ отъ лицъ его окружающихъ, а между 
т'Ьмъ друзья Никона (Матв’Ьевъ и друпе) были удалены отъ двора, 
уступивъ свое м^сто Мило слав скимъ, близкимъ родственникамъ царя 
по матери, враждебно расположеннымъ къ бывшему naTpiapxy.

По доносамъ 1оны и другихъ было назначено строгое изслЪдо- 
ваше, съ перем’Ьщешемъ Никона монаха для бол’Ье строгаго надзора 
въ Кирилловъ монастырь. Изъ наставлений, данныхъ чудовскому архи
мандриту Павлу и окольничему, посланному съ нимъ для изсл’Ьдова- 
шя доносовъ въ берапонтовъ монастырь, видно, какъ еще боялись 
Никона въ Москва и не доверяли его покорности, хотя и напрасно. 
Велено было позвать его къ допросу въ соборную церковь и, въ слу
чай отказа, идти къ нему въ келью съ приговоромъ; но бывппй па- 
Tpiapxb не оказалъ ни мал’Ьйшаго сопротивлешя, спокойно пошелъ 
въ церковь и отв’Ьчалъ на многочисленный статьи допросовъ.

Не отрекался онъ, что допускалъ къ своей рукЪ и позволялъ 
себя называть святЬйшимъ патр1архомъ, говоря, что о томъ известно 
было великому государю. Клеветы о мнимыхъ сношетяхъ съ Рази- 
ны м ъ н и ск о л ьк о  е го  н е  см у т и л и ; о н ъ  не ск р ы лъ , ч то  к о гд а  ш а й к и

атамана были въ п р ед М а хъ  Б ълозерскихъ , самъ приставъ царскШ  
привелъ къ нему въ берапонтовъ двухъ казаковъ, которые извещали 
его о сил^ своего атамана, хотя это не имЪло никакихъ посл!здствШ 
и не было тайною. Видно, что совесть бывшаго naTpiapxa была совер
шенно спокойна, и онъ не боялся никакихъ уликъ; касательно же ви-

новнаго келейника объявилъ, что у  него не было своей расправы и
суда, какъ его въ томъ обвиняли, но что приговоръ надъ 1оною со
вершился по суду монастырскому.

Несмотря однако на т а т я  искренте ответы , бывшему naTpiapxy  
не позволено было даже возвратиться въ свои келлш, и прямо изъ 
церкви былъ онъ отвезенъ въ Кирилловъ монастырь подъ строгШ за
творъ; все его имущество колейное описано и отобрано, кромЪ самыхъ 
аеобходимыхъ вещей; присные его всЬ разосланы по дальнимъ мона
стырямъ; къ нему приставлены болЪе для надзора, нежели для услу- 
жешя, два совершенно ему чуждые старца въ Кирилловъ, всякое же
свидате и переписка запрещены, и выходъ изъ келлш дозволенъ 
только въ ближайшую церковь. Поколебалась на минуту твердая ду
ша Никона; самъ следователь архимандритъ Павелъ, сжалившись надъ 
нимъ, доносилъ naTpiapxy 1оакиму, что Никонъ заплакалъ, услышавъ 
о намЪреши удалить его присныхъ, и со слезами просилъ оставить

поогави ий крестъ Господень, будучи въ заточеши за слово Бояйе и за св. Церковь на 
МлЪозер!; въ ОерапонтовЪ монастырь, въ тю ры й». Мимо этого самаго м^ста пролегала 
зимою большая дорога къ монастырю. Путешественники и богомольцы останавливались
при крестъ Н икона и прочитывали надписи. Т ак ая  же надпись была вы резан а на B e t a
келейныхъ сосудахъ Никена и на стулй его работы, который донынЬ хранится въ риз- 
яшуб Кириллова монастыря.
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ихъ при немъ, ради его старости, обещая впредь поминать 1оакима 
свягЪйшимъ патр1архомъ, чего прежде не дйлалъ потому, что почи- 
талъ его причиною всего зла. Онъ даже намеКнулъ, что при начала 
своего удалешя въ новый 1ерусалимъ, когда дело шло о избранш 
ему преемника, самъ онъ указывалъ на 1оакима, какъ на единствен- 
наго человека, способнаго занять его престолъ; но вей просьбы пре- 
старелаго узника остались тщетными: ему надлежало испить до дна 
всю горькую чашу заточешя.

Тяжка была жизнь Никона въ Кириллове. Здесь предстоялъ 
низложенному первосвятителю последшй перюдъ испытания, изъ ко
тораго вышелъ онъ какъ злато, искушенное въ горниле. Никону су
ждено было въ первые годы своего заклю четя въ Кириллове стра
дать ежедневно отъ угара въ дымныхъ кельяхъ, где его затворили 
подъ крепкою стражею, такъ что онъ едва не скончался отъ невыпо- 
симаго томлетя, пока не были построены для него новыя келлш '*). 
Изнуренный старецъ помышлялъ о вечности и желалъ только послед
ней отрады: успокоиться подъ сМ ю  созданной имъ обители новаго 
1ерусалима. Все житейское въ немъ уже перекипало, и последняя 
даже искра ларская угасла въ Кириллове во время пятилетняго тяж- 
каго заключетя.

Наконецъ настало и  для: него врем я у сп о к о стя . Б лагочести ва^

тетка царя, царевна Тат1ана Михайловна, всегда благопр1ятствовавшая 
Никону, убедила веодора посетить забытую обитель новаго Iepyca- 
лима и принять отъ оставленной тамъ братш челобитную о возвра
щены ея основателя. Пораженный велич1емъ зданШ, начатыхъ по
Образцу СВ. Гроба, государь велелъ  продолжать ихъ и, движимый  
сострадатем ъ, предложилъ на собор'Ь дозволить старцу Никону уме
реть въ основанной имъ обители. Долго оставался непреклоннымъ 
патр1архъ 1оакимъ, вероятно ИЗЪ бОЯЗНИ МЙТИ ОПаСНаГО СОВМ'ЬСТПИ- 
ка въ лице бывшаго naTpiapxa, доколе наконецъ весть о принятш 
схимы и совершенномъ изнеможенш Никона тронула его сердце.

Въ самый тотъ день, когда пришло въ Кирилловъ монастырь 
милостивое разреш ете царя и naTpiapxa, Никонъ еще заранее, по 
тайному предчувствш, собрался въ путь и, къ общему изумлешю, ве
лелъ собраться своей келейной братш. Съ трудомъ посадили въ сани 
изнуреннаго болезнями старца, чтобы влечь по земле до струга на 
реке Шексне. При впаденш Шексны въ Волгу приветствовали его 
п ослан н ы е  о тъ  братш Воскресенскаго монастыря; Никонъ вел-Ьл-к 
п лы ть  внизъ КЪ Ярославлю И, ПрИЧаЛПЕг У Толгскаго м он асты р я , 

прюбгцился запасныхъ даровъ, ибо начиналъ крайне изнемогать. Игу-

15) При ТОЧНОМЪ ИЗСЛ'ЬдОВанШ МЕСТНОСТИ нельзя усомниться, ЧТО к м ™ , «отары» 
зянямалъ никонъ, были т-ь гдф теперь помещается духовное училище Съ южной
стороны Е в в и т е в с к о й  церкви; поддЪ НИХЪ И ДОСвЙ У Ц Ь Й Д  КОРПУСЪ, Ш Ш Щ Ш с я  б о л -
ННЧЙЫМ!.. МЕСТНОСТЬ ВХЪ '"< • ТОЧПОСТ1ОТ онрод^опл J1"1 ДО”ОС(1Н1и лрхим»н^|1ита мяиЙИЩ

naTpiapxy 1<Шиму по тому случаю, когда велено было устроить особую кухню для Ни
кона, чтобы избавить его отъ головной боли, происходившей отъ постояннаго угара.
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менъ съ брайею вышли къ нему навстречу и съ ними вм'Ьст'Ь со
сланный на покаяше врагъ Никона, бывппй архимандритъ Ceprilt, ко
торый во время суда содержалъ его подъ стражею и осыпалъ пору- 
гашями. Этому Сергш, заснувшему въ трапез^ въ часъ приплыйя 
naTpiapxa, явился во сн^ Никонъ, говоря; „брате Ceprie, возстани, 
сотворимъ прощеще!" и внезапно услышалъ онъ, что шествуетъ Вол
гою патр1архъ и брайя уже потекли ему навстречу. Всл'Ьдъ за ними 
устремился Серий и, видя умирающаго, раскаянный, со слезами палъ 
къ его ногамъ и испросилъ себЪ прощеше. Снова тронулся стругъ по 
водамъ. Граждане Ярославсше, слыша о его пришествш, стеклись къ 
р'Ьк’Ь и, видя старца на одрЪ смертномъ, съ плачемъ припадали къ 
нему, ц'Ьлуя руки и одежды и прося благословешя; одни влекли вдоль 
берега стругъ, друпе же, бросаясь въ воду, имъ помогали: такъ при
чалили къ обители Всемилостиваго Спаса.

Изнемогающий страдалецъ уже ничего не могъ говорить, а толь
ко давалъ всЬмъ руку; дьякъ царсклй вел'Ьлъ перевезти стругъ на 
другой берегъ, чтобъ избавиться отъ толпы народной. Ударили въ 
колоколъ къ вечерн’Ь, Никонъ сталъ кончаться. Озираясь, будто кто 
пришелъ къ нему, самъ онъ оправилъ себ̂ Ь волосы, бороду и одежды,
гсалхъ бы готовясь в-х> дальп’ЬйшШ путь; духовникъ съ братаею прочи-
тали отходныя молитвы. Патр1архъ же, распростершись на одрЪ, сло- 
живъ крестообразно руки и вздохиувъ, отошелъ съ миромъ (17-го ав
густа 1681 г.). Между тЪмъ благочестивы й царь беодоръ , не зная о
его преставленш, послалъ навстречу карету свою со множествомъ 
коней; когда же узналъ, прослезился и спросилъ: что завЪщалъ въ 
«воей духовной Никонъ? Услышавъ, что ycoiiuiifi избралъ его, какъ
крестнаго сына, СВОИМЪ ДуШ бП рШ Ш Ш Ъ И ВО всемъ на него поло
жился, кроткШ царь съ изумлешемъ сказалъ: „если такъ свят'ЬйшШ 
naTpiapx'b возложилъ на меня всю надежду, ВОЛЯ ГОСПОДНЯ Да буДбТЪ 
и я его въ з а б в е н т  же п о л о ж у О н ъ  вел’Ьлъ везти т’Ьло его въ НО
ВЫЙ 1ерусалимъ.

Новыя затруднешя возникли со стороны naTpiapxa 1оакима при 
погребенш Никона, которому не соглашался онъ воздать почестей 
-святительскихъ, какъ лишенному сана вселенскими патр1архами. Одна- 
к ож е государь уб'Ьдилъ Корншая, митрополита Новгородскаго, дей
ствовать при погребенш  ж, самъ участвуя въ трогательность оорядъ, 
ЯвСЪ на раменахъ СВОИХЪ останки ИДКОМ ОГЬ Елеонсваго креста  до  

той могилы подъ Голгоеою, гдЪ Никонъ приготовилъ себ^ мйсто для 
в'Ьчнаго покоя. По просьб^ царя веодора, всЪ naxpiapxn восточные, 
признавая церковныя заслуги Никона, грамотами своими разре
ш и ли , ч т о б ъ  и м я  его оп я ть  было включено въ священный ликъ
Ш Ш Р Х О В Ъ , ИОО ЭТОТЪ Ш И Ш  МУШ> русской Ц е р к в и  в с е г д а  о ш и г
_ДОСТОИЕП> ОСООГО ВЫООКОХ-О caiia7 зсохя: временно испыталъ искушен1я
и  скорби.

Между тЪмъ, какъ царь беодоръ заботился о возотановленш свя-
ТИТбЛЬСКОЙ 4CGTH оиисги КрОСТНЛГО ревиоотный iiaTpiapx-ь, Тоакимъ
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неутомимо подвизался въ устроенш д’Ьлъ церковныхъ, въ борьбЪ съ 
расколомъ и въ распространены духовнаго просвЪщешя.

Осудивъ Никона, великШ соборъ 1667 года утвердилъ однако 
вей его церковныя распоряжения, призналъ даже справедливымъ его 
взглядъ на монастырскШ приказъ. Было постановлено, что патр1архъ 
не долженъ носить титула „великаго государя", долженъ повиновать
ся верховной власти и не вступаться въ м1рсшя дЪла; но въ то же 
время была подтверждена независимость духовенства и всЬхъ людей 
церковпаго ведомства отъ м1рского суда не только въ гражданскихъг 
но даже въ уголовныхъ д'Ьлахъ. Впрочемъ, несмотря на соборныя по- 
становлешя, воеводы и друпя м1рсшя власти постоянно вторгались 
въ церковные суды. Само духовенство предпочитало духовному суду 
св’Ьтсшй, продолжало подавать свои иски на постороннихъ въ раз
ныхъ приказахъ, а также судиться у воеводъ и городскихъ властей; 
MHorie монастыри судились по старому въ приказ^ большого дворца. 
Такъ было при двухъ слабыхъ престар’Ьлыхъ преемникахъ Никона; 
но ревностный первосвятитель 1оакимъ, взявшись твердою рукою за 
кормило Церкви, не допускалъ MipcKoro вмешательства въ дёла цер
ковныя 1в); должности судей и сборщиковъ даней поручалъ онъ ли- 
цамъ духовнымъ, строго сл'Ьдилъ, чтобы лица клира не подлежали 
суду м1рскому, кромЪ преступлешй уголовныхъ, которыя должна была 
судить власть свЬтская, и то не иначе, какъ съ в’Ьдома власти ду-
ховной. Между т^мъ онъ предпринималъ м'Ьры, которыя должны ОЫЛП

увеличить надзоръ духовной власти за дЪлами Церкви. На собор'Ь 
1675 года онъ опред’Ьлилъ, чтобы вс’Ь церкви и монастыри (кром’Ь- 
МОНастыреЙ, приписанныхъ къ патр1аршему дому), находившееся по- 
писцовымъ книгамъ въ той или другой enapxin, были въ в’Ьд’Ьнш 
eпapxiaльнaгo apxiepetf и чтобы никто изъ apxiepeeвъ не им'Ьлъ въ
чуж ой enapxin подвластныхъ себ’£> церквей ж монастырей. Этимъ рас-
поряжетемъ уничтожились тЪ страшные безпорядки, которые въ то- 
время были такъ обыкновенны между духовенствомъ, особенно мона-
ШОТУЮЩИМЪ, И КЪ которыми вели ТйЖ ш и ш м ы *  „несудимыя
грамоты" и старый обычай, по которому некоторые монастыри и 
церкви ускользали отъ надзора мЪстпаго apxiepea, принадлежа apxi- 
ерею другой епархш 1Т).

Въ ноябре 1681 года патр1архъ 1оакимъ созвалъ соборъ русскихъ 
святителей для разеуждешя о д'Ьлахъ раскола. Соборъ просилъ бла
гочестиваго царя веодора, чтобы „развратники и отступники (расколь
ники), которые по многомъ церковном^ учеши и наказаши, и по ар- 
шерейскомъ иопеченш явятся противны и святой церкви непокорны %

и ) Когда Новгородцы били челомъ naTpiapxy 1оакиму, чтобы духовнымъ лицамъ су
диться по гражданскимъ д’Ьламъ не на митрополичьемъ двор'Ь, а въ приказной палатЬ, 
патр1архъ, отстаивая неподсудность духовенства >прскому суду, пригрозилъ имъ за это 
участью Корея, Дабана и Авирона, (ЗнаменскШ. Руководство къ Русской церк. исторш, 
стр. 276).

17) Акт. истор. V. №  186. Акт. археогр. Эксп. IY. № 201 и 253.
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были отсылаемы къ гражданскому суду, где и получали бы реш ете, 
какого кто достоишь, какъ было при цар'Ь Алексее Михайловиче 18), 
при чемъ воеводы и приказные люди обязаны вполне содействовать 
церковной власти. По предложений царя, соборъ положилъ: ново- 
исправленныя книги безденежно выдавать каждому, кто только при- 
несетъ книги прежнихъ издашй. Царь сообщилъ, что самовол1е заво- 
дитъ пустыни съ темъ, чтобъ oirb служили пристанищемъ раскола; 
оно же умножаетъ часовни, где народъ собирается слушать молитвы 
предъ сомнительными иконами, а оставляетъ святую литургш. Соборъ 
постановилъ: впредь не дозволять новыхъ подобныхъ пустынь, а жи- 
вущихъ въ такихъ пустыняхъ, где вблизи живутъ MipcKie люди, вы- 
весть въ монастыри, храмы же обратить въ приходсгая церкви; изъ 
числа же часовенъ оставить только те, къ которымъ близка стража, 
проч1я же закрыть.

Лучшими мерами, безъ сомнешя, были тЪ, которыя направля
лись противъ самаго корня раскола, противъ народнаго невежества, 
которое предавало массы пепросвещеннаго народа во власть злона- 
меренныхъ расколо-учителей. Такъ смотрЪлъ на корень раскола па- 
тр1архъ 1оакимъ, и на этомъ взгляде основывалась заботливость его 
О распространены! духовнаго просв’Ьщ етя.

Ш тртрш ая Чудовская школа, существовавшая въ Москве, по
кровительствуемая Никономъ и руководимая Епифашемъ Славениц- 
кимъ вм'ЬстЬ съ другими членами ученаго братства, пережила бурю 
б^дъ Никона 19). Поел* падетя Никона ученые труды наставниковъ, 
возбудивъ толки въ толпе невеждъ, нашли многихъ противниковъ и 
училищу и ученш: расколо-учители открыто вотяли  противъ книж- 
ныхъ исправлешй, крепко держались за старину и въ свете образо- 
вашя хотели видеть тьму бесовскую. Но слепое гонете на учете 
послужило только къ усиленному сознанш нужды учешя и вместо 
разрушешя науки повело къ ея возрастапш.

Присутствовавши) на ведикомъ собор'Ь восточные патр1архи Паи- 
сШ и МакарШ въ слове, предложенномъ отъ лица ихъ въ депь Рожде
ства Христова, уСЬждали народъ и даря полюбить мудрость и поза
ботиться о заведенш училищъ греческихъ и славянскихъ 20), а пасты-

,8) Въ томь же году это соборное иостаиовлеше подтверждено указомъ царскимъ, 
ПО КОТОРОМУ ГЛЯМШ раеколоучптсли: Авва1:умъ, Лазарь, Ооодоръ и Епифашй, были сож
жены всенародно, безъ сомнйтя, въ той надеждй, что съ гибелью ихъ погибнеть и все 
Д’Ьло ихъ. Но это еще болйе распалило ненависть раскольниковъ противъ naTpiapxa, ко
тораго они считали главнымъ виновникомъ казней.

19) Чудовское училище существовало и въ 1666 году. Въ семъ году ПаисШ Лига
ридъ писалъ свой ответь шведскому посланнику о u tp i грековъ и русскихъ относительно 
Евхаристш въ училищф, св. Алекая—in Alexiano Musaeo.

20) «Видишь,—сказано въ семъ поучеши,—яко во мноз’бхъ отъ васъ не имйеть пре
мудрость м4ста, ид4же главу приклоните. Скитается она якоже Христосъ — Премудрость 
i>oaci«,. въ вицлееыскрыг. вертеиь, ц цъсть взыскали ел... Оставивше гречеокШ языкъ и

неОрегуще о немъ оставили есте и мудрость, и аки оземствовасте (изгнали) ю. С траш и
роди и противнш Btp-b православной, на заиадФ. обитающш, гречесшй языкъ яко свЬтиль-



—  568 —

рямъ вменяли въ обязанность содействовать царю доходами съ цер
ковныхъ имЬшй21).

Тогда яге некоторые изъ боголюбивыхъ гражданъ Москвы подали 
просьбу о дозволенш открыть училище при церкви св. 1оанпа Бого
слова22). Оба naTpiapxa восточные и МосковскШ патр1архъ 1оасафъ 
благословили доброе нам'Ьрехпе двумя грамотами 23). Но вс’Ь воззвашя 
къ щедрости пастырей и настоятелей монастырскихъ остались тщет
ными. Церковныя и монастырсшя отчины уже довольно были исто
щены частыми сборами на нужды государственныя. Дряхлые старцы- 
naip iapxn  1оасафъ и Питиримъ не предпринимали ничего для устрое- 
шя училищъ. Царь озабоченъ былъ то укрощешемъ бунтовъ, то внеш
ними войнами. Неизвестно ничего даже о судьбе предположеннаго 
училища при церкви 1оанна Богослова.

Страннымъ кажется, какъ не настоялъ объ учрежденш училища 
въ Москве сильный при дворЬ, молодой образованный инокъ, съ пыл
кою дЬятельностш, ученикъ уважаемаго царемъ архипастыря черни- 
говскаго Лазаря Барановича, учитель царевича веодора Алексеевича, 
Симеонъ ПолоцкШ. Но, прибывъ въ Москву въ 1664 году, онъ, хотя 
и принималъ учаспе въ ученыхъ трудахъ на пользу Церкви Русской, 
однако более семи летъ жилъ простымъ инокомъ въ Заиконоспас- 
скомъ монастыре. Около 1672 г. сделался онъ наставникомъ цареви
ча веодора: съ этой поры сталъ онъ более иметь силы и влiянiя на 
другихъ. Но, къ несчастш, онъ не знакомь былъ съ греческимъ язы- 
КОМЪ, а его латинское образоваше отчуждало отъ пего строгихъ къ 
православш иноковъ и 1ерарховъ.

При naTpiapxii 1оаким±> пришло наконецъ время, когда завещан
ное восточными первосвятителями дело должно было исполниться. Въ 
1673 ГОДУ возвратился въ Москву изъ  путешествия по востоку пекто
iepoMOHarb Тимооай п щшнбйъ бъ собою нзвЬст1е о при'гЬснешяхъ, 
к атя  терпело тогда православ1е на востоке, особенно въ 1ерусалиме, 
отъ латинянъ, домогавшихся не только овладеть всеми святыми ме
стами въ Палестине, но и привлечь всехъ въ покорность папе. Дошло 
это и до сведешя юнаго царя. Сожалея объ участи хриспанъ восточ-

никъ держать, ради мудрости его, и училища его назидаютъ. ЗдЪ точно лености ради з£ло 
обезд^нися (греческШ языкъ)». Изъ рукописи Моск. Дух: Академш № 68.

а1) «Не хощемъ же,—говорили uaipiap&H,—да вся тягота и Оремя на iippKpt.OKirf 
парскШ престои, возложится, яко едва но безконечиал шгЬящШ иждивения на оборону и 
утвержденш своея державы. Но токмо хощемъ, да разделится на apxiepen и на избран- 
нЪйппя начальныя архимандриты, яко имЬющихъ мнопя отчины и доходы довольный» 
(Изъ той же рукописи).

22) Въ рук. Синод, библ. подъ № 130, л. 153, есть письмо прихожанъ сей церкви 
къ неизвестному лицу, гдЬ сказано: «Еще же и другую благородную и полезную право
славному народу умысливше вещь, сир-Ьчъ словенсюя грамматики училища состроете  
учителя и учениковъ пристяжаше, написахомъ челобитную ко пресветлому царскому вели
честву, да изволить намъ cie начинаше къ совершенно возводите».—Слич. Истор. Росс, 
lepapxin, ч. I, стр. 420.

23) 0 6 t  грамоты помещены въ прибавл. къ Творен. Св. Отцовъ. 1845, стр. 168—171
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ныхъ, онъ пожелалъ учредить училище греческое въ Москве, дабы 
оказать какую-нибудь помощь угнетаемому православш. Патр1архъ 
1оакимъ охотно согласился съ мыслш государя. Собрано было до 
30 учениковъ; избранъ учителемъ проживавшШ въ Москве ученый 
грекъ Мануилъ 9‘), а после него iepoM onaxb 1оакимъ, также изъ гре
ковъ; ректорощ> училища назначенъ самъ Тимоеей, котораго патр1архъ 
причислилъ къ своему домовому клиру. Училище открыто было при 
типографш. „ И  невозможно изобразить, — пишетъ одинъ изъ учени
ковъ сего училища,—какъ заботились о немъ самъ благочестивейшей 
государь и святейнпй патр1архъ. Едва не каждую неделю приходили 
они въ типографш и порознь, и вместе, и явно, и тайно, чтобъ уте
шаться новымъ и неслыханнымъ деломъ, наделяли учащихся и одеж
дою и червонцами as). Не менее радовался и патр1архъ 1ерусалимсшй 
Досиеей, когда узналъ о благотворномъ предпр1ятш на пользу духов- 
наго просвещешя2в). Скоро начатки еллинскаго у ч етя  показались 
малы для щедротъ государя, и онъ пожелалъ дать школе более об
ширные размеры и преобразовать ее въ академш, но, не успевъ при
вести это дело въ исполнете, скончался. Незадолго до ранней кон
чины онъ обратился къ патр1архамъ восточнымъ съ прошешемъ при
слать въ Москву иепытанныхъ въ православш и учености настав- 
никовъ.

Между т'Ьмъ какъ въ Москв'Ь едва появилась ещ е заря науки, св’Ьтъ
просвещ ения колебался и едва не ногасалъ на югЪ Руси; Братская
коллепя въ Шеве страдала отъ бури мятежей и неустройства, объ
явшей всю Малороссш. Около 1657 года Шево - Богоявленстй мона
стырь, со всеми принадлежавшими къ нему строешями и училищемъ,
до-ш а Оылъ истреОленъ отраш нщ ъ пожаромъ. Коллегш въ это тяж
кое время уже не существовало, последше изъ возмужавшихъ пи- 
томцевъ ея взялись за оруж1е, чтобы отмстить врагамъ отечествен- 
наго спокойств1я за гибель и разрушешя, внесепныя ими. Несколько 
летъ спустя, при ректоре 1оанпикш Голятовскомъ предпринято воз- 
становлеше разрушенныхъ здатй, но успели построить только дере
вянную Богоявленскую церковь и несколько убогихъ хижинъ для не
большого остатка уцелевшихъ учениковъ! Въ 1665 году въ самыхъ

21) Вероятно, т о п  самый, который похоропенъ въ М осковском , ЗаикояоспассЕомъ 
монастыре, въ 1694 г., по проэванпо Л евепдатов!, какъ  оказано т. надгробной надписи. 
Др. Бив. ч. XYIII, стр. 201.

25) «Истор. изв^спе о Московской Академш», составленное Поликарповымъ. Др. 
Вивл. XYI, стр. 296.

м) Досиеой писалъ къ царю беодору: «Благодарим Господа Бога, яко во дни свя
таго вашего царствия благоволи быти въ дарствующемъ вашемъ град-6 еллинской школЬ: 
еллинскимъ языкомъ писано Евангел1е и Апостолъ; еллини бяху святш отцы; еллински 
написашеся д^яше святыхъ соборовъ и св. отцовъ сп и сате и веб святыя церкви книги,
и  c io  о с т ь  Б о ж е с т в е н н о е  д ’Ьдо, е ж е  у ч и т и  х р и с х 1 а ы а м ъ  е д д и н с ш й  я з ы к ъ ,  в о  е ж е  разум .'Ьти

книги православныя вЪры, якоже писали суть, и познавати толковате ихъ удобно и на
ипаче, дабы отдалени были отъ латинскихъ, иже исполнены суть лукавства и прелести, 
ереси и безбожества».—Собр. госуд. грам. IY. № 135.
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окрестностяхъ KieBa открылись военныя дгМств1я, и коллепя снова 
подверглась совершенному разрушенго.

ВсЪ эти 61ьдств1я проистекали изъ междоусобШ, раздиравшихъ 
несчастную Украйну после кончины доблестнаго гетмана Богдана 
Хмельницкаго и митрополита Сильвестра. Между тЪмъ какъ война 
польская продолжалась съ обоюдными успехами и неудачами, самая 
Малоросшя едва не отпала отъ державы московской, изменою гетмана 
Виговскаго, избраннаго вопреки эаконныхъ правъ сына Хмельниц
каго, Юр1я. Одинъ только Шевъ остался неизменно вернымъ царю. 
Мечтая о совершенной независимости Украйны, ВиговскШ пленился 
ложными обещатями Польши о свободе гражданской и духовной и 
обагрилъ кровш благословенную страну, прнсоединеше которой не 
стоило ни единой капли крови. Поляки и хищные крымцы воспользо
вались ея неустройствомъ, чтобы грабить подъ видомъ союзниковъ 
то Виговскаго, то IOpifl. Самъ ЮрШ явился за булавою отца своего, 
получилъ утверждете отъ царя, изменилъ ему и кончилъ иноче- 
ствомъ, во цвете летъ, странное и бурное свое поприще.

В ъ  с т о л ь  ж е  п е ч а л ь н о м ъ  р а з с т р о й с т в е  н а х о д и л а с ь ,  со  Б р е м е н и  
к о н ч и н ы  С и л ь в е с т р а  К о с с о в а , ш е в с к а я  iepapxin, с т р а д а в ш а я  в н у т р е н 
н и м и  р а з д о р а м и  и  с л а б о с т ш  д в у х ъ  с в о и х ъ  п е р в о с в я т и т е л е й .  П е р в ы й  
и з ъ  н и х ъ ,  Д ю н и и й  Б а л о б а н ъ  (1 6 5 7 — 1 6 6 3 ), п р е ж д е  и з б р а т я  в ъ  м и т р о 
п о л и т ы  б ы л ъ  а д м и н и с т р а т о р о м ъ  н а  В о л ы н и  о т ъ  и м е н и  С и л ь в е с т р а  
К о с с о в а  и  с о с т о я л ъ  в ъ  с а н е  е п и с к о п а  л у ц к а г о  и  о с т р о ж с к а г о .  И з б р а н 
н ы й  в ъ  KieBCKie п е р в о с в я т и т е л и ,  Д ю н и с Ш  Б а л о б а н ъ  и с т р е б о в а л ъ  н а  
э т о  б л а г о с л о в !о  о т ъ  к о н с т а ы т и н о п о л ь с к а г о  n aTp iapxa  П а р е е ш я .  Н е ж е -
л ат е  его снестись предварительно, о своемъ избранш съ патргархомъ 
МОСКОВСКИМЪ било причиною того, что царь Алексей Михайловичъ не 
призналъ Дюнис1я митрополитомъ и повелелъ посвященному тогда 
въ Москве изъ шевлянъ епископу мстиславскому и оршанскому Ме- 
еодш быть блюстителемъ щевской митрополш. Къ стыду православия, 
ДшнисШ усердно содействовалъ измене Виговскаго и вместгЬ съ нимъ 
присягнулъ въ верномъ исполненш статей Гадячскаго договора, пре
дававш ая Малороссш во власть Польши. Онъ окончилъ жалкую и 
многомятежную жизнь свою въ Корсуне, не смея показаться въ Шевъ, 
но удерживая за собою власть святительскую до самой кончины.

Православной духовенство И шляхетство л-Ьвой стороны ^н'Ьпра.

избрали въ митрополиты Ьсифа Нелюбовичъ-Тукальскаго (1663—1676), 
бывшаго епископа могилевскаго, удалившагося въ Чигйринъ отъ пре- 
следоватя утатовъ. Приверженцы Польши съ своей стороны избрали 
въ митрополиты Антошя Венницкаго и убедили короля заточить 
1осифа въ Мар1енбургскую крепость 2Т).

В ъ  н а ч а л е  1 6 6 5  г о д а  в ы с т у п и л ъ  н а  п о п р и щ е  о б щ е с т в е н н о й  д е я 
т е л ь н о с т и  Петръ Д о р о ш е н к о , простой ч и г и р и н с г а й  к а з а к ъ ,  о з н а м е н о -  
в 'а в п п й  п о с л е д у ю щ у ю  ж и з н ь  св о ю  с м е л ы м и  п о д в и г а м и  и  р а з н ы м и  з л о -

27) Маркевичъ. Истор. Малор. II, 102.
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дЪятями. Онъ захватилъ въ свои руки власть гетманскую. По прось- 
6Ъ его король приказалъ освободить изъ заточешя митрополита 1оси- 
фа и возвратить его на родину. Но 1осифъ не см’Ьлъ явиться въ Шевъ 
какъ потому, что боялся негодовашя царскаго на пришгпе митрополш, 
безъ ведома и соглайя московскаго двора, такъ и потому, что ни 
шевское духовенство, ни малороссШсше казаки правой стороны Днеп
ра, какъ не участвовавнпе въ избранш Тукальскаго, не хогЬли при
знавать его своимъ митрополитомъ. Въ Kieii'b между тЬмъ местоблю
ститель МееодШ явился возмутителемъ *8) противъ благодетеля сво
его, царя православнаго. Вскоре после того Дорошенко поддался Тур- 
камъ, по наущенш митрополита 1осифа, который, не внимая советамъ 
лучшихъ людей Украйны s9), чрезъ это постыдное дело потерялъ ува- 
жеше народное. Малороссш предстояло быть союзницей поклонниковъ 
Магомета, если бы АндрусовскШ договоръ (1667 г.) не остановилъ этого 
гибельнаго дела въ самомъ его начале. Poccia заключила перемирие 
съ Польшею и, взявъ на себя покровительство надъ исповедующими 
веру православную, успокоила темъ волнеше въ народе, а уступка 
Юева со всеми къ нему принадлежностями и военными снарядами во 
власть царю на два года послужила первымъ звеномъ. неразрывно 
связавшимъ юго-западную Pocciio съ северо-восточной.

Блюстителемъ престола Невской митрополш отъ царя былъ на-
значенъ черниговскШ apxiemicKorrr> Лазарь Варановичъ. Съ перъаго-

же раза онъ благотворно подВДствовалъ на взволнованные умы не
счастной Украйны и способствовалъ къ возстановленш въ ней воз
можной тишины. Въ 1 6 6 9  году Варановичъ уговорилъ послать въ- 
Москву посольство о принятш всей Малороссш въ подданство, о про- 
щенш вины ея и о подтверждении казацкихъ вольностей. Между про- 
чимъ поручено было членамъ сего посольства настоять на томъ, чтобы

2в) МееодШ попался въ руки дорошенки и отосланъ къ митрополиту 1осифу, кото
рый предалъ его суду, лишилъ епископскаго сана и заточилъ въ монастырь Умансшй. 
Оттуда бЪжалъ онъ и явился въ KieBi, но, схваченный бояриномъ Шереметевымъ, отпра- 
вленъ въ Москву и кончилъ жизнь подъ крепкою стражею въ монастыре Новоспасскомъ.

29) Еще ХмельницкШ говорилъ некогда: «Хриспанамъ самопроизвольно отдаться во 
власть нев'Ьрныхъ, сдружиться и слиться съ ними есть грЪхъ смертельный, поступокъ по
зорный и предосудительный,—есть почти самоубШство. ИмЬя съ неверными неразрывное 
сообщеше, невозможно не совратиться съ пути христанскаго и не заразиться бусурман- 
СХШМИ мерзостями. Мы останем ся тогда какъ  обломанное судно въ нростраиномъ Mopfe7 
Обуреваемое СО всЪхъ стороиъ и не имущ ее пристанищ а и надежды къ спасеыпо, и бу-

демъ то же, что были поел* нашеств1Я Баты я подъ м а с т т  татаръ: невольники, въ Оого- 
служен!к отступники и рабы, гибнупце душою и гЬломъ» (Маркевичъ. Истор. Малор. I, 
332). А  Лазарь Варановичъ, арх1епископъ черниговсмй, писалъ къ 1осифу, склоняя его 
на подданство Москв^: «Подъ бусурманскою рукою стонетъ Гревдя и по настоящее вре
мя, и самихъ патр1арховъ в^шають: о, невольная вольность! И для чего подъ такое ярмо 
класть шею? Греки рады бы освободиться отъ него, Русь сама л’Ьзегь. Я свои овцы черни- 
говсшя поставилъ на путь, и вы, всея Россш пастырь, ведите всю Русь къ монарху рус
скому, а сами летите на престолъ свой, какъ на гнездо свое. Знаю, что благодушный мо- 
нархъ достойно избраннаго на митрополш пастыря вел'Ьлъ бы принять милостиво» (С. 
ТерновскШ. Изсл'Ьд. о подчиненш Каев, митрополш моек. naTpiapxy, стр, 50).
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не отдавать Полякамъ Шева,—„сего, какъ сказано въ инструкцш, пер- 
вопрестольнаго града царства русскаго, отъ котораго искони на всю 
Россш возйяла благодать Бояйя". Тогда же состоялись статьи такъ 
называемаго Глуховскаго договора; Дорошенко отвергнуть, и Демьянъ 
Многогрешный принялъ гетмансгае клейноды и присягнулъ въ вер
ности государю.

Истекалъ срокъ Андрусовскому договору; надо было возвратить 
1йевъ польской короне. Всегда праводушный и верный слову, царь 
Алексей Михайловичъ, можетъ быть, и исполнилъ бы это; но обстоя
тельства были сильнее его царской воли. Гетманъ Многогрешный, 
митрополитъ 1осифъ Тукальсшй, Лазарь Барановичъ, арх1епископъ 
черниговстй и мево-печерскШ архимандритъ ИннокентШ Гизель на
стоятельно требовали, чтобъ не отдавать священнаго города врагамъ 
православ1я, и царь Алексей Михайловичъ решился: въ конце 1679 
года Шевъ окончательно присоединенъ къ державе русской. Разъ 
утвердивъ это, царь уже не отступалъ ни предъ какими угрозами и 
на неоднократныя требовашя польскаго правительства твердо отве
чалъ одно: „не отдамъ Шева“. И Шевъ, колыбель русскаго православия, 
остался навсегда достояшемъ державы русской 80).

Грустно и смутно померкла вечерняя заря многомятежной жизни
м и тр оп оли та  ю ев ск а го  1осиф а Н е л ю б о в и ч ъ -Т у к а л ь с к а го . О н ъ  ск о н ч а л -

ся въ ЧигиршгЬ, въ 1676 году. Увлекаемый обстоятельствами и сла-
бымъ характеромъ, тяжкими песчасйями заплатилъ онъ за свои по-
литическ1я ошибки; но потомство но упрекнетъ его въ изм'Ьн'Ь нра-

вослав1ю и самую привязанность его къ недостойному Дорошенко от- 
несетъ къ движенш благородно-признательной души. Братская кол-
л е п я  н е  з а б ы л а  е г о  п о с и л ь н о й  б л а г о т в о р и т е л ь н о с т и ;  н е  о т ъ  и зб ы т к о в ъ  
•онъ жертвовалъ ей, а делился собственнымъ кускомъ хлеба, ибо от-
д м ъ  еп то, что ему т щ  д а н о  О ш о  н а  п р о п и т а ш е 31). С м у т ы  и  н е -
зтроешя своей родины, а всего более Церкви, глубоко волновали его 
добрую, но слишкомъ доверчивую душу, а отсутств1е возможности

30) На съЪздЪ бояринъ князь Одоевсгай говорилъ уполномочеянымъ лольскимъ: «Рос- 
cin не въ противность договоровъ влад’Ьетъ всею западною Украйною, а следовательно и 
Шевомъ. B e t эти города й К евъ  завоеваны Pocciero не у Поляковъ, а у Турокъ. Польша 
не иагЬла права безъ совйщашя съ Poccieio отдавать султану заднйпровскую Украйну, а 
если ужъ она отдала ее, то не въ ирав'Ь имйть на нее никакихъ притязанШ. Напротивъ 
того королю должно быть npiaraie, чтобы Шевомъ владела держава христаанекая, а не 
магометане. Впрочемъ, что бы ни говорили противъ этого, а Шевъ, приобретенный отъ 
Порты, не. будетъ возвращенъ королевству (Маркевичъ. Истор. Малор. II, 187). Въ память 
этого радостнаго для всей православной Poccin собыйя государь принесъ въ даръ Шево- 
Печерской лавр^ ризы серебрянаго глазета съ золотыми цветами; оплечье этихъ ризъ по 
красному бархату богато унизано жемчугомъ.

sl) Получивъ отъ Дорошенко «на столовое содержаше» местечко Стайки, 1осифъ не 
захотЬлъ пользоваться этимъ даяшемъ и подарилъ его KieBO-братской коллегш. «Хотя я 
и самъ борзо нищетенъ,—писалъ онъ въ своей грамогЬ,—но отделяю ихъ (Стайки), какъ 
двЪ лепты вдовицы, на поддержайе того обнищавшаго святаго мйста» (Памяти, времен
ной ком. въ K ie B t. II, 2 3 2 ) .
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поправить Д'Ьло своей iepapxin сокрушало его безмерно. „По беззако- 
шямъ моимъ,—писалъ онъ 9 августа 1670 года къ боярину Ордыну 
Нащокину, — которымъ н^тъ числа, не признаю я себя душою, стра- 
ждуюгцею за благочеепе. Въ горести душа моя. Какъ могу назваться 
пастыремъ, когда растеряно стадо? О, да соберетъ его Создатель и 
Искупивппй Своею кровш“ 82).

Таково было бедственное положеше южно-русской митрополш, 
еще отделенной отъ целости отечественной Церкви, подъ недействи
тельною, а только номинальною зависимостью отъ патр1арховъ Царе- 
градскихъ.

м) Филаретъ, apxien. черниговсмй. Истор. Р. Церкви. Пертдъ IY, стр.



Г Л А В А  VIII.

Уничтожеше местничества.—Кончина царя веодора.—Цари 1оаннъ и 
Петръ подъ опекою царевны Софш.—Стрелещйй и РаскольничШ мя
тежи въ Москве.—Стропя меры противъ раскола.— Усилеше раскола 
и р а з д а е т е  его на толки.—Борьба naTpiapxa съ расколомъ и папиз- 
момъ. — Развийе устной проповеди. — Заиконоспасская академ!я.— 
Братья 1оанник1й и Софрошй Лихуды.—Споры о „пресуществленш" 
въ таинстве Евхаристш.—Подчинеше Шевской митрополш Москов
скому naTpiapxy.—Виды naTpiapxa 1оакима относительно южныхъ

славянъ.

Въ числЪ многихъ заслугъ для отечества бдительнаго и ревност-
н а г о  первосвятителя 1оаКВД НеЛЬЗЯ умолчать объ у ч а с т ш  е г о  ВЪ

уничтожены пагубнаго местничества 1). Когда, по челобитной выбор-
ныхъ людей, представленной царю ©еодору бояриномъ княземъ В.

Голицынымъ, созванъ былъ З е м с ш й  с о б о р ъ  (12  я н в а р я  168 2  г о д а ) , 
п а т р 1 а р х ъ  п р о и з н е с ъ  с и л ь н у ю  р ^ ч ь  о т ъ  л и ц а  д у х о в е н с т в а  2): в с е
члены собора пристали къ мн'Ьтю naTpiapxa, и разрядныя КНИГИ бЫЛИ

*) УСТРЯЖЖ 01 0В06Й Pyiirtoft Исторш говоритъ, что «местничество въ некоторомъ 
смысла стесняло даже власть самодержавную, ибо воля государя была священна во всЬхъ 
случаяхъ, кроме расчетовъ объ отечестве: подданные безпрекословно исполняли все ве- 
лешя его, не роптали на самыя тяжелыя опалы, отиимавппя у нихъ имущество, свободу, 
жизнь: но какъ скоро сталкивались права родословныя, обиженный отказывался отъ на
значенной ему должности и часто охотнее подвергался ссылке въ Сибирь, чтобы только 
не запятнать своей чести, т. е. не стоать на равной степени съ товарищемъ, прапрадедъ 
котораго былъ ниже въ званш въ сравненш съ его прапрадедомъ. Легко вообразить до 
какой степени озабочивали государя пустые споры людей самыхъ близкихъ къ престолу, 
и сколь пагубны были неминуемыя следств!я несогласш. пораждаемаго местничествомъ, 
особенно въ военное время. Эти споры погубили Шейна подъ Смоленскомъ, Ромоданов- 
скаго подъ Конотопомъ, Шереметева подъ Чудновымъ и Хованскаго въ Литве».

2) Патр1архъ сказалъ, между прочимъ, что отъ местничества, «аки отъ источника 
горчайшаго вся злая и Богу зело мерзкая и всемъ нашимъ царственнымъ деламъ вреди- 
•гельная происходили, и благое начинаше яко возрастную пшеницу терше подавляло и до 
благополучнаго соверш етя къ воспргятпо плодовъ благихъ не допускало, и не точш родъ, 
егда со инымъ родомъ за оное местничество многовременныя злобы имелъ, но и въ еди- 
номъ роде таковомъ враждоваше и ненависть содевались; и аще бы о всехъ техъ про- 
тивныхъ случаяхъ донести вашему царскому величеству, тобъ отъ тягости ваша царская 
ушеса понести сего не могли. Азъ же и со всемъ освященнымъ соборомъ не имЬемъ ни- 
коея достойный похвалы принести великому вашему царскому намЬрешю за премудрое 
ваше царское благоволеше» (Соловьевъ, Исторш Росс., X III, 320).



сожжены въ присутствш царя и собора. Такимъ образомъ дгЬла госу
дарственный начали приходить въ порядокъ при тихомъ шестнлгЬтнемъ 
правленш царя веодора: усмирилась Малоросс1я, и съ Портою заклю
ченъ былъ миръ, также съ другими соседями, Швещею и Польшею. 
Благоденствовала и Церковь: тгатр^архъ 1оакимъ старался угашать 
расколы, распространять просвещете въ училищахъ духовныхъ и 
даже для лучшаго надзора за духовенствомъ и паствою хотЬлъ учре
дить въ расширяющемся царстве до пятидесяти каеедръ епископскихъ, 
м'Ьстныхъ и викарныхъ. Предпр1яйе рушилось съ преждевременною 
смертно бездетнаго царя веодора (27 апреля 1682 года) и государство 
временно погрузилось въ смуты и волнетя, изъ которыхъ исторгла 
его только мощная десница возмужавшаго Петра.

Неистовый стрЪлещай бунтъ былъ началомъ золъ, когда па- 
Tpiapx'b съ благонамеренными боярами провозгласилъ на царство вместо 
болезненнаго 1оанна 3) десятилетняго бодраго Петра, подъ управле- 
тем ъ  матери его царицы Наталш и доброд'Ьтельнаго боярина Матве
ева. Честолюбивая царевна Сог|ня, действуя втайне съ родственными 
ей Милославскими, взволновала стрельцовъ, и жертвами ихъ сдела
лись въ течете трехдневнаго бунта Матвеевъ, Нарышкины и все  
бывппя опоры царствоватя Алекйя и веодора; едва не погибъ самъ 
патргархъ, устремивтгпйся съ Краснаго крыльца увещавать толпу. 
Вынужденное провозглашете 1оанна для соцарствоватя Петру и 
пригдатпете Софш управлять государствомъ совокупно съ малолет
ними братьями были плодами перваго мятежа стрелецкаго, стоившаго 
отечеству столько драгоценной крови.

Спустя нисколько дней, смятете гражданское приняло личину
церковнахч). К о гд а  в ся  М оск ва  бы ла  ещ е  в ъ  тр еп етЬ  о тъ  к р о в о п р о ли -

Щ  р щ ш н ш ш  подговорили стр Ъ ды р ъ  Титова полка „постоять за
старую веру“. Никогда расколъ повидимому не имелъ лучшаго вре
мени для выполнешя самыхъ безразсудныхъ замысловъ. Начальникомъ 
стрельцовъ былъ князь ХованскШ, тайный приверженецъ раскола. 
ХованскШ, не столько желая защищать расколъ, сколько стать пер- 
вымъ при троне, оказалъ покровительство заговорщикамъ. Они же
лали доставить себе более, чемъ полную свободу: они желали полу
чить всю власть въ свои руки и отмстить какъ за Соловецкую осаду, 
такъ и за казнь Аввакума и его сообщниковъ. ХованскШ далъ имъ 
въ предводители Никиту Пустосвята, уже несколько разъ осужденнаго 
за расколъ *). Подобные Никите, соловецкШ беглецъ СавватШ и 
друпе, нарочно вызваны были въ Москву. Они настаивали немедленно 
приступить къ переменамъ. ХованскШ едва уговорилъ ихъ не спе
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8) «Скорбнаго главою», по выражетю современников!., и вовсе неспособнаго къ дЬ- 
ламъ правления.

4) П ос.й своего покаяшя на собор’Ь 1667 г. Никита опять совратился въ расколъ 
и усн'Ьлъ npioCplscTH себЬ у раскольниковъ громкую репутацш непобЪдимаго книжника. 
Самъ Ховансюй сказалъ про него, «что онъ всЬмъ заградить уста, что и прежде никто 
не могъ его перекричать».



—  576 —

шить, польстивъ ихъ об’Ьщашемъ, что предстоявшее в'Ьнчаше царей 
(23 шня) совершится по старымъ книгамъ. Никита и друпе бродяги 
ходили между народомъ, призывая на защиту стараго благочестая. 
„Постойте, постойте, православные, за истинную В’Ьру, не принимайте 
новой Никоновой", шум’Ьлъ Пустосвятъ. Выборные Титова полка хо
дили съ гЬмъ же по стрЪлецкимъ полкамъ. Волнеше становилось 
общимъ, хотя большинство стр’Ьльцовъ (исключая Титова полка) не 
согласились подписываться подъ челобитною, составленною бродягой 
монахомъ Серпемъ.

По настоятямъ Хованскаго, назначенъ день для выслуш атя че
лобитной—5 ш ля 1682 года. Въ этотъ день толпы раскольниковъ съ 
шумомъ ворвались въ. кремль. Неся предъ собою аналои, образа, 
зажженныя св’Ьчи, а за пазухами каменья, они подошли къ Архангель
скому собору и расположились на площади. СергШ взошелъ на скамью 
и читалъ вслухъ соловецкую челобитную. Возбужденный фанатиками, 
народъ грозно волновался. Перво святитель съ соборомъ святителей 
совершалъ молете объ усмиренш мятежа. Изъ храма онъ выслалъ 
протопопа съ напечатаннымъ ув'Ьщашемъ народу и съ обличетемъ 
клятвопреступному Никит’Ь. Раскольники едва не убили посланцаго. 
Поел4 молебна патр1архъ возвратился въ Крестовую палату. Князь 
Ховансшй не разъ присылалъ требовать, чтобы патр!архъ вышелъ на 
площадь; съ тЬмъ ж е требовашемъ явился онъ и ВО дворецъ, куда 
приглашенъ былъ Соф1ею патр1архъ. Софгя и патр1архъ вид-Ьли пам±>- 
решя заговорщиковъ; да и страшный опытъ былъ такъ недавно. Соф1я, 
царица Наталья, двЪ царевны объявили, что не оставятъ церкви и ея 
пастырей безъ защиты. Х о в а н с к о м у  сказано, что собрате будетъ въ 
Грановитой п а л а т Ь  въ присутствш царственныхъ особъ; тамъ выслу
шана будетъ и челобитная.

ДОЛГО ЗАГОВОРЩИКИ не хотели разстаться съ площадью, однако
соборъ открылся въ палатЬ. Близъ правительницы, царицы и царе-
венъ сид’Ьли съ патр1архомъ 7 митрополитовъ, 5 арх1епископовъ, 2 
епископа, между ними святитель Митрофанъ. Нисколько архимандри- 
товъ и пресвитеровъ, бояре и выборные войска стояли. Раскольники, 
по знаку Хованскаго, вошли въ палату съ шумомъ, съ образами, 
аналоями, свЪчами. Они подали челобитную. Соф1я приказала чи
тать ее.

„Бьютъ челомъ, такъ начиналась челобитная, священническШ и 
иноческШ чинъ и вси православии хриспане, опрично тЪхъ, которые 
Никоновымъ книгамъ посл’Ьдуюгь, а старыя хулятъ“. Патрхархъ зам’Ь- 
тилъ: „книгъ старыхъ не хулимъ мы, напротивъ по нимъ и по гре- 
ческимъ исправляются поздтя испорченныя; вы, судш старой и новой 
вЪры, еще не касались и грамматики, а принимаете на себ^ судить 
о в’ЬрЪ, что принадлежитъ пастырямъ". ДерзкШ Никита, несмотря на 
то, что ему запрещено было говорить, сказалъ съ грубоетш: „мы при
шли не о грамматикЬ съ тобою говорить, а о церковныхъ догмагЬхъ“, 
и продолжалъ шумгЬть въ томъ же тон’Ь. ХолмогорскШ арх1епископъ
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Аеанайй, самъ прежде бывппй въ расколе, зам'Ьтилъ Никите дерзость 
и грубость его. Пьяный разстрига въ порыве ярости бросился на 
архипастыря, хотелъ бить его и едва удержанъ былъ однимъ изъ 
выборныхъ. Далее въ челобитной читали: „цари изнемогоша, apxiepen 
падоша; просимъ, чтобы велите государи взыскали старое прадеда и 
дЪда ихъ благочеспе". Выраженное въ этихъ словахъ сомнете о пра
вославш царей, Алексея и веодора, особенно раздражило пылкую Софш: 
она вскочила съ места и грозила, что все царское семейство после 
этого уйдетъ изъ Москвы. Стрельцы струсили этой угрозы, потому 
что въ случае ухода царскаго семейства изъ Москвы на нихъ под
нялись бы все войска и вся земля; они поспешили успокоить гнев
ную правительницу ®). Патр1архъ взялъ въ одну руку Ввангел1е св. 
Алекс1я, въ другую—соборное установлете патр1аршества. Первое по- 
казывалъ, какъ улику упорству, не желающему переменить въ ста- 
ромъ ни одной буквы. Въ последнемъ прочелъ Символъ веры, где 
написанъ онъ безъ прибавлешя слова о Святомъ Духе: „и истинна- 
го“, тогда какъ эта прибавка печаталась при патр1архахъ Филарете 
и 1осифе. По отпошенго къ изображены) святаго креста указалъ на 
сосуды преподобнаго Антошя Римлянина. Сделано было и еще не
сколько указанШ въ древнихъ кпигахъ по главнымъ пунктамъ спора.

Чувствуя, что ничего не сделали для себя, невежды подняли 
неистовый крикъ: „вотъ-такъ, -вотъ-такъ!" кричали они, поднявъ дву
перстное знамете. Мятежникамъ сказано, что peiiieme имъ будетъ 
объявлено. Царственныя особы удалились; за ними вышли патр1архъ 
и npo4ie.

Невежды возвращались изъ кремля съ крикомъ: „победили!" 
На лобномъ i/rbcrb еще разъ поставили аналой и кричали; „вЪруйте 
по-нашему, мы переспорили всехъ арх1ереевъ“. За Яузою отзвонили 
въ колокола.

На утро разстриге Никите, выданному стрелецкими выборными, 
была отрублена голова на лобномъ месте; товарищи Пустосвята разо
сланы были по дальнимъ монастырямъ, мнопе разбежались в).

После столь явнаго и столь неистоваго мятежа въ самыхъ па- 
латахъ царскихъ правительство принуждено было прибегнуть къ са- 
мымъ строгимъ, согласно духу времени, мЪрамъ для уомирешя рас- 
кольпиковъ: расколъ былъ совершенно эапрещенъ въ государстве; 
тЬхъ, которые перекрещиваютъ совращенныхъ, назначено казнить смер- 
тш, хотя бы они и покаялись; за укрывательство раскольниковъ ви
новным. бить кнутомъ и налагать на нихъ пеню. Множество расколь-

5) Н екоторы е ИЗЪ ОуНТОВЩИЙОВЪ сказали ц а р ш гё ; «пора, государыня, давно вамъ 
въ монастырь: только-де царствомъ мутить».

С ъ  'Ш СЛ 'Ё  Д О С Д Ф д и и х ъ  Оылъ и  С а в в а ^  п о з ^ н Ъ о  н а п и с а в ш Ш  р а с к о л ь н и ч ь ю  * и с т о р ! ю

О B'bpfy ИЛИ сказаш е О собор’Ь 1682 года*. Отобранная у товарищей Пустосвята при сл-Ьд- 
ствш надъ ними книга показала, какими низкими уловками вовлекали они простыхъ лю- 
дей въ обманъ. Въ этой старинной книгЬ всЬ слова, которыя говорили противъ раскола, 
были подскоблены и заменены другими, согласно съ мыслями раскола.

Тодстаго.— Истор1я Русск. Церкви.
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никовъ въ отчаянш бросились за границу7) или укрывались отъ 
правительства въ непроходимыхъ л’Ьсахъ севера и Сибири; самые 
рьяные изуверы сами стремились на казни, какъ на мучеше за в'Ьру, 
или же сами себя сожигали въ срубахъ; учете  объ очистительномъ 
подвиге самосожжешя, которое пропов'Ьдывалъ еще Аввакумъ, нашло 
себе множество последователей.

Между тЬмъ расколъ, отвергнувъ церковный авторитетъ и пре
доставленный самому себ^, распался на множество толковъ. Прежде 
всего, всл,Ьдств1е отвержешя православной iepapxin, между расколь
никами возникъ трудный вопросъ: „откуда брать священниковъ?" 
Одни стали брать ихъ у Церкви, сманивая къ себе пьяныхъ и ни- 
щихъ поповъ и разными способами очищая въ нихъ благодать руко- 
положешя отъ Никоновой скверны; друпе положили, что можно обой
тись и безъ священства, предоставивъ вей требоисправлешя выборнымъ 
м1рянамъ. Такъ возникли два основныхъ толка въ расколе: „Попов
щина" и „Безпоповщина", которые въ свою очередь распались на 
множество великихъ толковъ ®), разд’Ьленныхъ другъ отъ друга или 
обрядовыми разностями, или степенью отрицательнаго отношетя ихъ 
къ Церкви и государству. Ничемъ необуздываемое отрицаше часто 
принимаетъ въ нихъ характеръ уже не раскола, а чистой ереси 9). 
ЕретическШ характеръ раскольническаго отрицашя главнымъ обра- 
зомъ выразился въ отверженш православной iepapxin, отверженш 
таинствъ: евхариетш, священства и брака, или въ ЛОЖНОМЪ предста- 
вленш о силе и способахъ совершешя этихъ и другихъ таинствъ, въ 
смешении ихъ съ обрядами, раздаванш, напр., вместо евхариетш пас- 
хальнаго хлеба (артоса) и богоявленской воды. Крайняя степень отри
цашя выразилась ВЪ  „ННЬтотцинЪ", к о т о р а я  с о в е р ш е н н о  о т в е р г н у т а

во* таинства И ООрЯДЫ И, отчаянно опустивъ руки, все предоставила 
Богу: „пусть спасетъ, какъ Самъ в^даетъ".

После раскольничьяго бунта московскаго правительство приня
ло особыя настоятельныя меры. Неутомимый n a T p ia p x y  IQOiHIIMI) СОСТЗ* 
ВПЛЪ ПРАйТ^Анное опровержеше челобитной, представленной собору

7) Мнопя тысячи раскольниковъ, преступая клятву къ верности царю, бежали за 
границу и завели тамъ гнездо раскола. Такъ основались въ Лифляндш изв’Ьстныя поселе
ния раскольниковъ по берегу Пейпуса. Друпе въ 1683 году перешли за рубежъ польсюй 
и основали долго бывшую въ славе у раскольниковъ Ветку и столь же славное Старо- 
дубье. Иные д-Ьлали еще хуже: бежали въ Крымъ къ татарамъ и оттуда вместе съ му
сульманами то съ моря, то сухимъ путемъ делали набЬги на Pocciro, грабили и убивали 
хриспанъ; или скрывались въ гребняхъ Кавказа близъ рЬкъ Терека и Кумы и оттуда де
лали набеги на мирныхъ поселенцевъ, по примеру дикихъ горцевъ.

8) Цель и пределы нашихъ Разсказовъ не дозволяютъ намъ входить въ подробности 
исторш раскола и его толковъ.

9) Не говоримъ здесь о ересяхъ случайныхъ, не составляющихъ сущности раскола, 
каковы, напр., м н ете Аввакума, что Троица тресущна въ трехъ равныхъ естествахъ, что 
Христосъ Богъ особый сидитъ на четвертомъ престоле, соцарствуя 'Троице, что душа че
ловека и ангелы плотовидны; или противоположное мн^ше дьяка ведора, что Троица не- 
секома, одно лицо. Подобныя мнешя зависели отъ личнаго невежества расколоучителей.



—  579 —

1682 года, сочинеше, достойное христаанскаго пастыря и по духу, и 
по изложенш, въ которомъ видна обширная ученость, умъ глубокгй 
и основательный. Оно составляетъ какъ бы отчетъ въ поправкахъ бо- 
гослужешя, на которыя расколъ указывалъ, какъ на отстуилеше отъ 
в’Ьры истинной. Каждой такой поправкЬ показаны основашя въ по
длинной священной древности. „Ув-Ьтъ духовный" (такъ названо опро- 
вержеше челобитной) разосланъ былъ ко всЬмъ архипастырямъ для 
чтетя  по всЬмъ церквамъ. Сверхъ того патр1архъ издалъ еще ни
сколько небольшихъ сочинешй противъ раскола 10) и отправилъ въ 
разныя мЪста избранныхъ имъ увещателей. Такъ арх1епископъ хол- 
могорсгай Аеанас1й, возвратившись въ свою епархш, ревностно дМ - 
ствовалъ тамъ противъ „поморянъ" и). Онъ собралъ обширную библю- 
теку рукописей для вразумлешя невЬждъ и написалъ для нихъ: „Щитъ 
в’Ьры". Въ сибирсюе остроги и волости въ 1688 г. посланъ былъ iepo- 
д1аконъ Михаилъ „для исправлешя церковныхъ догматовъ и духов
ныхъ д’Ьлъ", поставленный посл’Ь въ игумена Енисейскаго съ тЬмъ 
же назначешемъ 12). ИгнатШ Корсаковъ въ 1689 г. въ сан'Ь Новоспас- 
скаго архимандрита отправленъ былъ въ Кострому и Кинешму для 
ув-Ьщатя тамошнихъ раскольниковъ. Казансюй митрополитъ Адр1анъ 
написалъ для своей паствы „О крестномъ знаменш".

Письменная деятельность naTpiapxa 1оакима не ограничивалась
обличетемъ расколо-учителей: онъ долженъ былъ вести борьбу и съ 
папизмомъ. Польско - латинское вл1яше начало безпокоить русскую 
iepapxiro еще при жизни Славеницкаго, вскор-Ь по прибытш въ Моск
ву Симеона Полоцкаго. Между этими представителями двухъ напра- 
влешй шевскаго образовашя стараго—еллино-славянскаго и новаго— 
польско-латинскаго, съ самаго начала обнаружилось столкновеше, въ
которомъ московская iepapxia приняла сторону Е п и ф атя  и старалась

его авторитетомъ ослабить авторитетъ Полоцкаго. По своему кроткому
и миролюбивому характеру Епифатй не входилъ въ непр1язненныя 
отношешя къ Полоцкому, но не скрывалъ и своего несочувств1я къ 
образу его мыслей, напр., указывалъ на то, что въ основу своего 
„В^нца В’Ьры" ПолоцкШ принялъ не НикейскШ, а мнимо-апостоль- 
сюй католическШ Символъ в’Ьры. Когда Епифанш было поручено 
исправлять Библш, онъ не принялъ Полоцкаго въ число своихъ
еотрудниковъ, какъ человека не зпающаго греч:ескаго языка, а ЗН&Ю-

щаго лишь одинъ латипеюй, и зам’Ьтилъ, что вообще въ послЪднее

10) Таковы: 1) «Изв’Ьщете чудесе, бывшаго въ царствующемъ и богоспасаемомъ 
град’Ь Москва, о сложенш трехъ первыхъ перстовъ, имже подобаетъ воображати крестное 
знамете на себЬ всякому православному хриспанину, по древнепреданному огь отцевъ 
преданш» напечат. 1677 г. 2) «Поучеше ко всЬмъ православнымъ хриепанамъ» 1681 г.
3) «Слово благодарственное Господу Богу»... за избавлеше Церкви отъ раскольниковъ 5 
шля 7190 г. 4) «Послаше ко всЬмъ возлюбленнымъ святыя, восточныя, православныя 
Церкви сынамъ»... 5) Списокъ съ соборнаго опред’Ьлетя о казни Никиты Пустосвята. 
1682 г. 6) Клятвенное объявлете на ругатели св. иконъ послЪ 1684 года.

и ) Истор. акты У, № 93.
12) Тамъ же, № 160.
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время въ ШевЬ читаютъ одн’Ь латинсшя книги и отъ этого иногда 
истины не знаютъ. ПослЪ смерти Епифатя Полоцюй, оставшись безъ 
соперниковъ, началъ еще рйзче отзываться о нев&жеств'Ь москвитянъ, 
держалъ себя заносчиво и гордо, не хотЬлъ знать ни naTpiapxa, ни
другихъ духовныхъ властей, даже сочинешя свои печаталъ безъ бла- 
гословетя naTpiapxa въ дворцовой типографш. Патр1архъ 1оакимъ 
былъ сильно раздраженъ противъ гордаго придворнаго монаха, обви- 
нялъ его въ „хл'Ьбопоклоннической ереси" (такъ какъ онъ училъ по
кланяться хлЪбу въ евхариетш до времени его действительная пре- 
сугцествлетя), называлъ его оруд1емъ ieзyитoвъ. Но ПолоцкШ былъ 
недоступенъ для патр1аршей власти, потому что находилъ cedi силь
ную поддержку въ царЬ и при Дворй 18).

Симеонъ ПолоцкШ отличался также, какъ пропов'Ьдникъ. Живая 
пропов’Ьдь, давно уже замолкшая на С’Ьвер’Ь, начала подавать голосъ 
съ половины XVII вЬка, особенно по примеру южной Руси. Еще па- 
тр1архъ Никонъ дозволилъ Епифашю Славеницкому произносить иногда 
пропов'Ьди, а въ 1667 году восточные патр1архи ПаисШ и МакарШ 
преподали благословеше прихожанамъ церкви 1оанна Богослова им'Ьть 
по ихъ желанш священника-пропов'Ьдника. Однако для русской Церкви 
нуженъ былъ прим'Ьръ человека сильнаго, чтобы ослабить предуб'Ь- 
ж дете народное противъ пропов’Ьди. И такимъ явился Симеонъ По-
jionKifi. В оспитаниикъ южныхъ учили щ ъ, даровиты й учени къ  про-

св'Ьщеннаго и добродЬтельнаго Лазаря Барановича, учитель царскШ, 
у в ер ен н ы й  в ъ  благоволенш своего в1шценосца-воспитанника, Симеонъ, 
СЪ пылкимъ умомъ, съ живымъ в о о б р а ж е т е м ъ , с ъ  ж аж дою  д е я т е л ь 
ности, свободно сталъ на каеедру. Усп’Ьхъ пропов’Ьдника былъ бли
стательный. Произнесенныя имъ поучетя на воск р есн ы е  дни („Об-Ьдъ 
душевный", изданный въ МосквЬ, 1681) и на праздники („Вечеря ду
шевная" 1683) быстро распространились по Россш; они стали известны 
еще прежде, ч'Ьмъ вышли изъ типографш “ ). Однакожъ новость По- 
лоцкаго для иныхъ была странностш, а тЬ, которымъ не нравилась 
власть его при Двор'Ь, особенно желали найти въ новомъ что-нибудь 
худое. П атр1архъ 1оаки м ъ с ъ  н е у д о в о л ь с т в !е м ъ  см отр 'Ьдъ на пропо-
В'ЬдпиЕа, по пе могъ запретить ему **). Впрочемъ, къ чести Полоцкаго, 
нужно сказать, что онъ, не ограничиваясь тонкостями юевской схо
ластики, им'Ьлъ въ виду живыя, практичесюя ц'Ьли и умЪлъ приспо
собляться къ потребностямъ и поняйямъ слушателей; онъ сильно

13) Симеону Полоцкому особенно покровительствовалъ царь веодоръ, который учил
ся у него латинскому и польскому языку, такъ что Полодий сохранилъ свою силу и вл!я- 
Hie при Двор'Ь до самой своей кончины.

и) Сильвестръ Медв'Ьдевъ въ 1676 г. писалъ объ этихъ сочинешяхъ къ Полоцкому: 
«Поучетя недЪдьиыа и праздничный скончалъ еси и овыя началъ еси читать въ церкви,
им*юще иам-bpouio въ шиждо неделю и во веяюй праздникъ народу прочитати».—СлЪдов.
тЬ и друпя п о у ч е тя  были говорены съ  каоедры.

Патр. 1оавимъ называла. «0б4дъ душевный» ясполненнымъ душевныхъ б-Ьд-ь. Бпро-
чемъ, уже по смерти П олоцкаго, произнося осуждеще на пропов'Ьди его, naTpiapn , прп- 
оавилъ: «а могло оыть, сочинитель имълъ друпя мысли».
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укорялъ духовенство за леность къ назиданш паствы, обличалъ не
в е ж е с т в о  н а р о д а , р а с к о л а ,  г р я з н ы е  п о р о к и ,  cyeB'bpie, о с т а т к и  я з ы ч е 
с т в а — в ^ р у  в ъ  в о л ш е б с т в о , в ъ  н а ш е п т ы в а ш е ,  з а г о в о р ы , в с т р е ч и ,  п р и 
м а т ы , л о ж н ы я  ч у д е с а  и  с в я т ы н и , о б л и ч а л ъ  н а р о д н ы я  и г р ы , п р а з д н и к и  
К о л я д ы  и  К у п а л ы , п р о п о в ’Ь д ы в а л ъ  н е о б х о д и м о с т ь  п р о с в ’Ь щ е ш я  и  о б р а 
щ а л с я  к ъ  ц а р ю  с ъ  м о л е ш е м ъ  о б ъ  у м н о ж е н и и  ш к о л ъ  и  у ч и т е л е й .

П р и м ’Ь р ъ  П о л о ц к а г о  н е  о с т а л с я  б е з ъ  п о д р а ж а т е л е й :  в ъ  П е р м с к и х ъ  
у с о л ь я х ъ  у м н а г о  С т р о г а н о в а ,  п о о щ р я е м ы й  е г о  п о к р о в и т е л ь с т в о м ъ , н е 
и з в е с т н ы й  п о  и м е н и , п р и х о д с ш й  с в я щ е н н и к ъ  г о р о д к а  О р л а , н а п и с а л ъ  
к н и г у :  „ С т а т и р ъ "  и л и  п о у ч е т я  в о с к р е с н ы я  и  п р а з д н и ч н ы я ,  п о д р а ж а я ,  
к а к ъ  с а м ъ  о н ъ  г о в о р и л ъ ,  п о у ч е т я м ъ  с в я т ы х ъ  о т ц о в ъ ,—  п р е м у д р а г о  
К и р и л л а  Т р а н к в и л ю н а  и  „ т р у д о л ю б и в а г о , р а з у м н а г о  о т ц а  С и м е о н а  
П о л о ц к а г о " .  С е й  н е у ч е н ы й , н о  с ъ  з д р а в ы м ъ  с м ы с л о м ъ  п р о п о в ’Ь д н и к ъ  
у м н о  р а з с у ж д а л ъ  о н у ж д 'Ъ  ж и в о й  п р о п о в е д и .  Н о  е м у  н е  л е г к о  о б х о 
д и л а с ь  п р о п о в е д ь  е г о ; н е в е ж и  п р и х о ж а н е  к р и ч а л и :  „ з д ’Ь с ь  б ы в а л и  у  
н а с ъ  с в я щ е н н и к и  д о б р ы е , н о  н е  д ’Ь л а л и  т о г о , а  ж и л и  п о п р о с т у ;  о т к у 
д а  ж е  э т о т ъ  в в о д и т ъ  с т р а н н о с т и ?  В ъ  п р е д и с л о в ш  к ъ  „ С т а т и р у "  п р о -  
п о в Ь д н и к ъ  и з л а г а е т ъ  о б с т о я т е л ь с т в а  ж и з н и  с в о е й  в ъ  л ю б о п ы т н о м ъ  
р а з с к а з Ь ,  п о  к о т о р о м у  м о ж н о  с у д и т ь  о с т е п е н и  о б р а з о в а ш я  н а ш е г о  
д у х о в е н с т в а  в ъ  к о н ц Ь  X Y I I  в Ь к а .

Посл’Ьднимъ трудомъ Полоцкаго была грамота для новой акаде-
м ш  17). М ы  в и д е л и ,  ч т о  ц а р ь  в е о д о р ъ ,  н е  ж е л а я  о г р а н и ч и т ь с я  о д н и м и  
н а ч а т к а м и  е л л и н с к а г о  у ч е ш я ,  з а х о т ’Ь л ъ  у с т р о и т ь  в ы с ш е е  у ч и л и щ е  —  
а к а д е м ш .  Н а м ^ р е ш е  ц а р я  с д е л а л о с ь  и з в ’Ь с т н ы м ъ  н а  з а п а д ’Ь  Е в р о п ы ,
и ученые стали являться изъ Польши съ нам'Ьретемъ занять мгЬста
наставниковъ въ будущей академш. Въ 1681 году прибылъ въ Мо
с к в у  с ъ  этою  ц ’Ь л ы о  ггЬ кто  Я н ъ  Б Ъ л о б о д с к Ш , б ы в п п й  к а л ь в и н с к и м ъ  
п р о п о в ’Ь д н и к о м ъ  в ъ  С л у ц к ’Ь . С и м о н о в с ю й  а р х и м а н д р и т ъ  Г а в р ш л ъ  Д о -  
м е ц й й  и  П а в е л ъ  Н е г р е б е ц к Ш , в ы х о д е ц ъ  и з ъ  П о л ь ш и , в с к о р е  и з ъ  б е-

16) Статиръ или поучетя воскресныя и друпя чисюмъ 156, сочиненный въ 1684 
году неизв'Ьстнымъ нриходскимъ священникомъ Пермской епархш въ городк$ Орлй.

(Рукопись Румянцев. Музея J6 411).—Въ п ред ш овш  авторъ говорить о самомъ сМ:
«Азъ поселянинъ сый и навозогребъ, супцй невЪжа, отца имамъ усмаря, дЪда нортнягу, 
прад’Ьда скотопаса... къ дровосЬчеству немощенъ, къ землед’Ьланш лЬнивъ, къ кушгё не- 
смысленъ, въ просительство стыжуся и отъ последней грубости яоступихъ несмысленнЬ, 
восиршхъ санъ д1аконства: не яко Богу служитя, но тунежительства ради... И препро- 
водихъ лЪтъ пятерицу во обители Пыскорскаго монастыря и ту покусихся отъ части свя
тыхъ книгъ читашя и воспр1яхъ мало вЪд'Ьшя о закона Божш... Восщияхъ же и санъ 
священства, служихъ два л&та во град’Ь Соли-Камской... По сихъ возвести Боаия бла
годать о мнЬ нсдостойп’Ьмъ благородному и ведикоименитому господину Григор1ю Дми- 
тр1евичу Строганову»,—ДалЬе повЪствуетъ, что Строгановъ перевелъ его къ церкви Похвалы
Богородицы въ вотчинй своей на ОрлЬ городк&. «Уб&ди же мя, нев&жду сущаго, въ церк- 
в и  Б о ж 1 и  л ю д и  у ч и т и ,  з ’Ь л о  б о  о н ъ  л ю б л я ш е  п о у ч е т я  Б о ж е с т в е н н а г о  з а к о н а  с л у ш а т и » .

14) Въ превосходном!, сочиненш г. профессора Моск. Дух. Академш, доктора бо-
гоо л о та, о , к ,  Смирнова; «H oiopia О л а м н о 'Г р ш 'Л а т и н о к о Е  А кадемш » (стр, 10 и 10),
приведены доказательства того, что сочинителемъ грамоты нельзя признать никого дру-

гого, кром^ Симеона Полоцкаго, какъ представителя въ то время западнаго образовашя 
въ Москвй и имйвшаго большую силу при Двор!,.
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е Ь д ъ  с ъ  н и м ъ  о т к р ы л и  е г о  н е п р а в о м ы с м п е  18). Б гЬ л о б о д с к 1 й  о б л и ч е н ъ  
былъ самимъ патр1архомъ в ъ  н е п р а в о м ы с л ш  и  н е  д о п у щ е н ъ  в ъ  у ч и 
л и щ е . О с т о р о ж н ы й  ц а р ь  н е  х о г Ь л ъ  п о р у ч и т ь  а к а д е м ш  д а ж е  у ч е н ы м ъ  
и з ъ  ю г о з а п а д н ы х ъ  о б л а с т е й  р у с с к и х ъ ,  к о т о р ы х ъ  п р е д с т а в л я л ъ  е м у  Н е - 
г р е б е ц к Ш , к а к ъ  м у ж е й  о т л и ч н о  о б р а з о в а н н ы х ъ  и  т в е р д ы х ъ  в ъ  п р а в о 
с л а в и я . Р у с с к Ш  п о с л а н н и к ъ  в ъ  Ц а р ь - г р а д е  В о з н и ц ы н ъ , п о  в о л е  ц а р я ,  
в ъ  168 2  г о д у  о б р а т и л с я  к ъ  п а т р 1 а р х а м ъ :  ц а р е г р а д с к о м у ,  а н т ю х ! й с к о м у  
и  а л е к с а н д р г й с к о м у  с ъ  п р о ш е ш е м ъ  п р и с л а т ь  в ъ  М о с к в у  и с п ы т а н н ы х ъ  
в ъ  п р а в о с л а в ш  и  у ч е ш и  н а с т а в н и к о в ъ ,  и  п а т р 1 а р х ъ  1 о а к и м ъ  п и с а л ъ  
о т о м ъ  ж е  к ъ  naTpiapxy 1 е р у с а л и м с к о м у  Д о с и е е ю  19).

Н а п и с а н н а я  П о л о ц к и м ъ  г р а м о т а  з а м е ч а т е л ь н а  в о  м н о г и х ъ  о т н о -  
ш е ш я х ъ .  А к а д е м ш  п р е д н а з н а ч а л о с ь  б ы т ь  в е р х о в н ы м ъ  у ч и л и щ е м ъ  
в с Ь х ъ  с в о б о д н ы х ъ  н а у к ъ ,  х р а м о м ъ  м у д р о с т и  д у х о в н о й  и  г р а ж д а н с к о й ,  
со  в с Ь м и  п р а в а м и  с а м о с т о я т е л ь н а г о  у ч е н а г о  к о р п у с а ,  к а к и м и  п о л ь з о 
в а л и с ь  в ъ  то  в р е м я  е в р о п е й с ш е  у н и в е р с и т е т ы :  о н а  д о л ж н а  б ы л а  у п р а 
в л я т ь с я  с о в 'Ь т о м ъ  п р о ф е с с о р о в ъ ,  п о д ъ  п р е д е Ь д а т е л ь с т в о м ъ  и з б и р а е м а -  
г о  и з ъ  с р е д ы  и з ъ  и х ъ  б л ю с т и т е л я  и л и  р е к т о р а ,  п о д л е ж а л а  т о л ь к о  
с о б с т в е н н о м у  с в о е м у  с у д у  в о  в с Ь х ъ  д Ь л а х ъ ,  к р о м е  у г о л о в н ы х ъ , м о г л а  
п р т б р Ъ т а т ь  в с я к а г о  р о д а  и м у щ е с т в о  в ъ  п о л н у ю  б е з о т ч е т н у ю  с о б с т в е н 
н о с т ь . У ч а ш д е с я  и з ъ  н и з ш и х ъ  с о с л о в г й  н а р о д а  т о л ь к о  ч р е з ъ  н е е  п о 
л у ч а л и  п р а в о  н а  в ы с н п я  с т е п е н и  г о с у д а р с т в е н н о й  с л у ж б ы  п о  ч а с т и  
г р а ж д а н с к о й ;  д л я  б л а г о р о д н ы х ъ  а к а д е м и ч е с к Ш  а т т е с т а т ъ  о б л е г ч а л ъ
и  с о к р а щ а л ъ  п р о и з в о д с т в о ,  д а в а я  н е м е д л е н н о  ч и н ы , с о о т в е т с т в е н н ы е  
у с п Ь х а м ъ . С в е р х ъ  т о г о  а к а д е м ш  п р и н а д л е ж а л о  п р а в о  з а в е д ы в а т я  
в сею  с и с т е м о й  н а р о д н а г о  о б р а з о в а т я  и  в о с п и т а т я :  б е з ъ  р а з р е ш е н и я  
а к а д е м ш  н е  д о з в о л я л о с ь  н и г д е  з а в о д и т ь  у ч и л и щ ъ ,  н и  д а я г е  и м е т ь  
д о м а ш н и х ъ  н а с т а в н и к о в ъ  и  у ч и т е л е й .  И н о с т р а н н ы е  у ч е н ы е ,  п р г Ь з ж а -
ющхе в ъ  Pocc iio , д о лж н ы  б ы ли  п о д в ер га ть ся  и сп ы та н ш  в ъ  академ1и

и только на основанш полученныхъ отъ нея свщеЬтельствъ допуска
лись къ свободному пребыватю въ государстве. Наконецъ, сообразно
съ духомъ времени, академическая конференция облечена была гроз
н о ю  в л а с т ь ю  в е р х о в н а г о  с у д и л и щ а  п о  д е л а м ъ  в е р ы  и  б л а г о ч е с п я  
н а д ъ  л ю д ь м и  в с я к а г о  ч и н а  и  з в а ш я .  Р е к т о р у  ж е  и  у ч и т е л я м ъ  в м е 
н я л о с ь  в ъ  о б я з а н н о с т ь  н а б л ю д а т ь , ч т о б ы  н и  у  д у х о в н ы х ъ , н и  у  Mi- 
р я н ъ  н е  б ы л о  в ъ  д о м а х ъ  з а п р е щ е н н ы х ъ  к н и г ъ ,  и  ч т о б ы  н е у < ш в и п е с я  
с в о б о д н ы м ъ  н а у к а м ъ  н е  в с т у п а л и  в ъ  с о с т я з а ш я  о в е р е .

О б п ц я  п о н я т а я  о в а ж н о с т и  и  ц е л я х ъ  х р и с п а н с к а г о  п р о с в е щ е ш я  
и з л о ж е н ы  в ъ  п е р в о м ъ  п у н к т е  г р а м о т ы  20). Д а л е е  и с ч и с л я ю т с я  п р е д 
м е т ы  п р е п о д а в а ш я :  г р а м м а т и к а ,  ш и т и к а ,  р е т о р и к а ,  д 1 а л е к т и к а , ф и л о 

18) Рукопись Моск. Дум. Акад. № 68.
19) Истор1я Слав. Гр. Лат. Академш, стр. 11.
20) «Мудростпо слава Боаня умножается, православная вЪра отъ злокозненныхъ 

еретическихъ хитростей въ целости сохраняется и расширяется; варварсюе народы бого- 
знашемъ просвещаются, иноверная царствия къ благовйрш обращаются, правоверный же 
ко известнейшему позыашю догматовъ веры достигаютъ и очищешя совести хранити на
учаются».
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соф1я разумительная (умозрительная), естественная (физика), богосло
вие созерцательное (учащее вещей божественныхъ) и деятельное (уча
щее совести очшцешя), право церковное и гражданское (учеше пра- 
восуд1я духовнаго и MipcKaro) и проч1я свободныя науки.

Отъ блюстителя и. учителей требовалась присяга въ твердомъ со
хранения: православ1я. Если кто изъ учителей пожелаетъ определить
ся на царскую службу, то не иначе можетъ быть принять, какъ съ 
свид'Ьтельствомъ ректора и прочихъ учителей. А за продолжительную 
усердную службу при академш, засвидетельствованную ректоромъ, 
учителю обещается особая пенйя отъ щедротъ царскихъ.

Поместить академш предназначалось въ Заиконоспасскомъ мо
настыре, въ которомъ для сего обещано построить до Неглинныхъ 
воротъ здаше на казенный счетъ. На содержаше училища, учителей 
и учениковъ приписывались къ Заиконоспасскому монастырю еще 
семь монастырей съ ихъ вотчинами. Сверхъ того царь прибавлялъ 
еще на содеря4аше академш свою дворцовую вышегородскую волость 
въ Верейскомъ уезде со всеми угодьями и мельницами и несколько 
пустошей. Наконецъ, чтобы обезпечить академш со стороны учебныхъ 
пособШ, царь обещалъ предоставить академш царскую библютеку 21).

После кончины веодора, не усггЬвшаго привести въ исполнеше 
задуманнаго имъ великаго дела, бунтъ стрелецшй и волнетя, под
нятые раскольниками, отвлекли на время правительство отъ устрой
ства академш; впрочемъ учеше въ типографской школе продолжалось. 
По укрощенш мятежей, когда бразды правлешя приняла царевна Со- 
ф1я, заботы о начатомъ деле образовашя возобновились, и два уче
ные инока представили ц а р е в н ’Ь  просьбы въ с т и х а х ъ  о водворенш 
наукъ въ столице, по плану веодора. Первымъ былъ чудовсшй iepo- 
д1акошь Kapi<m Истомину который въ ноябр'Ь 1682 года поднесъ ца
ревне просьбу въ стихахъ: въ ней онъ изображаетъ высокое значеше 
мудрости, восхваляетъ умъ Софш, напоминаетъ ей заботы отца ея и 
брата о просвещенш своихъ поданныхъ и просить, чтобъ она умо
лила братьевъ своихъ 1оанна и Петра утвердить въ Москве полный 
курсъ образовашя 22). Другой былъ настоятель Заиконоспасскаго мо
настыря 1еромонахъ Сильвестръ Медведевъ, ученикъ Симеона Полоц
каго; въ январе 1685 года онъ представилъ царевне грамоту царя 
веодора объ учрежденш академш и вместе съ нею также свое стихо
творное послаше аз). Но вероятно вследств1е вл1яшя naTpiapxa Хаки
ма, который неблагоир1ятно смотрелъ на Медведева, какъ поборника 
латинства, опасался видеть его блюстителемъ будущей академш, —

21) Впрочемъ эху грамоту нельзя принимать за уставъ Академш: въ ней же Царь 
неоднократно обещается выдать уставъ, напр, въ нунктЬ четвертомъ «блюстителю учи- 
лищъ и учителемъ творити крестное цЪдовате по чину, иже отъ Насъ В. Государя во 
уставъ Академическомъ». Тутъ самая грамота называется привилепею: «аще кто явится 
противность сему привидепю каковую привнося!» и проч.

**) Ист. Слав. Грек. Лат. Академ i и, стр. 396—400.
28) Древн. Росс. Вивлюо., ч. YI.
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привилегш академш не были утверждены руками царей. Въ это время 
въ Москву уже ожидали учителей греческихъ, за которыми посылали 
къ восточнымъ патр1архамъ.

Въ марте 1685 года прибыли въ Москву, посл’Ь многотруднаго 
и продолжительнаго путешествш, два родные брата—херомонахи 1оан- 
никгй и СофронШ Лихуды 21). Они представили въ Посольскомъ при
казе две грамоты: одну отъ восточныхъ патр1арховъ, свидетельству
ющую о ихъ православш и учености, а другую отъ гетмана Самой- 
ловича, обласкавшаго путниковъ при проезде черезъ Малороссш. Ца
ри и царевна приняли милостиво ученыхъ восточныхъ наставниковъ; 
для нихъ построены были особыя деревянныя кельи въ Богоявленскомъ 
монастыре.

Зд^сь начались труды Лихудовъ 25). Между тгЬмъ приступлено 
къ постройке обширнаго здашя для академш въ Заиконоспасскомъ 
монастыре, чему весьма много содействовалъ и деньгами и распоря- 
жешями сильный въ то время при дворе князь ВасилШ Васильевичъ 
Голицынъ, котораго Лихуды называли своимъ „заступникомъ, защи- 
тителемъ, помощникомъ, покровомъ и прибежищемъ“. Здаше было 
окончено въ 1686 году: самъ патр1архъ съ соборомъ духовенства при- 
сутствовалъ при открытш его, и благословилъ перейдти туда Лиху- 
дамъ съ учениками изъ Богоявленскаго монастыря. Открылся полный, 
но постепенный курсъ учешя на двухъ языкахъ, латинскомъ и гре- 
ческомъ. Грамматику и шитику Лихуды преподавали на греческомъ, 
а реторику, логику и физику на обоихъ языкахъ. Успехи учениковъ 
такъ были блистательны, что они въ три года изучили означенныя 
науки, могли говорить на обоихъ языкахъ и перевели несколько книгъ 
на славянскШ языкъ.

Н о  е д в а  т о л ь к о  п е р в ы я  с е м е н а  н а у к и  н а ч а л и  п р и н о с и т ь  п л о д ы ,  
к а к ъ  у ч и т е л и  подверглись Т Я Ж К П М Ъ  И О К у ш е Ш М Ъ .  Е Щ в  ДО П р г Ь Ш

2i) Фамилш Лихудовъ замечательна и древностью, и знатностто. Еще въ X I в^кЬ 
князья Лихуды занимали выспйя м'Ьста въ Греческой имперш. Потомки ихъ, по разоре- 
лiи Царьграда Турками, переселились на островъ Кефалонш. Зд’Ьсь отъ одного изъ Ли
худовъ, Марка, родились 1оаннъ и Спиридонъ, после въ монашестве— Ioaimmdii и Софро-
нШ. Начатки учешя сообщилъ юнымъ Лихудамъ одинъ священникъ кефалотйскШ; потомъ
они учились богословпо и философ!и въ Венсцш и въ падуанской Академш, где и полу
чили докторсте дипломы. Бъ. 1670 году возвратились въ Кефалонш, приняли пострижете, 
посвящены въ iepeficKifl санъ, учили и проноведывали. Въ 1683 году въ марте месяце 
оба брата отправились на венещацскомъ корабле въ Константинополь и здесь, выдержавъ 
испыташе въ учеши и православш, по порученш naTpiapxa Дшнишя, въ иродолжеш'е пяти 
мФсяцевь неоднократно говорили поучетя въ каеедральной церкви въ присутствш всЬхъ 
духовныхъ властей. По предложение патр1арховъ, они охотно согласились ехать въ Россш .

25) На первый разъ перевели къ нимъ для обучешя греческому языку пять уче
никовъ изъ типографской школы, а именно: Алексея Барсова, Николая Семенова-Голо
вина, Оедора Паликарпова, ведота Агаева и 1осифа Аеанасьева; къ нимъ присоедини
лись чудовскШ монахъ 1овъ и 1ерод1аконъ Богоявленскаго монастыря Пал л ад i i  Роговъ. 
По переведенш Академш въ Заиконоспассюй монастырь къ нимъ присоединены все 
ученики типографской школы, и вновь принято до 40 боярскихъ детей и значительное 
число разночинцевъ.
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Лихудовъ въ Москву начали распространяться въ народЪ неправиль
ные толки о таинств^ Евхаристш, принесенные съ запада: некоторые 
держались мн^шя лютеранъ о значенш хлЪба и вина въ Евхаристш; 
друпе принимали учеше римскихъ католиковъ о времени пресущест- 
влешя хл'Ьба въ Т'Ьло, и Кровь Христову. Въ девятый день по npi- 
'Ьзд’Ь Лихуды уже им'Ьли споръ о святой Евхаристш съ Полякомъ 
БЪлободскимъ въ присутствш царей и придворныхъ. БЪлободсюй не 
могъ устоять въ спор'Ь съ православными докторами богослов1я и 
наконецъ сознался, что онъ „непричастенъ богослов1я “. Но такое бла- 
гопр1ятное окончахпе спора было только началомъ продолжительныхъ 
состязашй. Въ главе приверженцевъ римско-католическаго учешя о 
Евхаристш стоялъ строитель Заиконоспасскаго монастыря 1еромонахъ 
Сильвестръ Медв'Ьдевъ, по отзывамъ современниковъ „чернецъ вели
каго ума и остроты ученой 2б). Онъ представилъ свои мысли въ сочи- 
ненш, подъ назватемъ „Манна", усиливаясь въ немъ доказывать, что 
хл'Ъбъ и вино пресуществляются въ Т'Ьло и Кровь Христовы при про- 
изнесенш словъ Спасителя, выражающихъ установлеше таинства: „ир1- 
имите, ядите, cie есть Т’Ьло Мое; шйте отъ нея вси, с1я есть кровь 
Моя",—и не считалъ важными последующая слова молитвы церков
ной, которою призывается на освящаемые Дары благодать Св. Духа. 
Для опровержешя сего мн1ш1я Лихуды написали: „Акосъ или враче- 
ван1е, противополагаемое ядовитымъ угрызешямъ зм1евымъ“,—и на 
оенованш многихъ свид’Ьтельствъ, взятыхъ изъ предашй апостоль- 
скихъ и писашй св. отецъ, изложили православное учеше о времени 
пресуществлешя. Противъ „акоса“ Сильвестръ написалъ: „тетрадь на 
Тоашншя и Софрошя Лихудовъ", на которую Лихуды отвечали „д1а- 
логами грека учителя къ н’Ькоему inсуиту". Споръ зашелъ такъ да
леко, что о высокихъ предметахъ свят'Ьйшаго Таинства даже простой
народъ сталъ толковать на торжищахъ. Для пресЬченш соблазна,
патр1архъ 1оакимъ вступилъ въ сношешя съ восточными патр1архами, 
которые и прислали целое собрате церковныхъ свидетельству под- 
тверждающихъ православное учеше о св. Евхаристш 27j. Сверхъ того 
онъ съ особенною пастырскою строгостш писалъ послашя къ духов- 
нымъ властямъ шевскимъ, подозревая, что ложныя мнешя первона
чально возникли на юге Poccin, и получилъ отъ нихъ удостовери
тельные листы, которыми они соглашались съ православнымъ учешемъ 
и отвергали заблуждеше папистовъ 28).

2б) Въ то время еще сильна была пария сторонниковъ западнаго образования— 
учениковъ незадолго передъ гЬмъ умершаго Симеона Полоцкаго. Во глав'Ь ея стоялъ Силь
вестръ, враждебно расположенный къ Лихудамъ съ самаго ихъ прйзда въ Москву. По- 
терявъ надежду быть главою академш, онъ сталъ жаловаться, что Лихуды захватили подъ 
школы землю, принадлежащую его монастырю, что они посЬваюгь въ ученикахъ плевелы 
ересей, и подобными клеветами успЪлъ при ДворгЬ охладить расположеше къ Лихудамъ.

и ) Вся Hdopia этихъ споровъ подробно изложена въ стать’6 покойнаго А. И. См’6- 
ловскаго: «Братья Лихуды», въ журн. Мин. Нар. Проев. 1845 года.

28) По окончанш указанныхъ снршенШ, въ 1689 году, открыть былъ въ Москв’6 
соборъ, который предалъ анаеемЪ поборниковъ папистическаго мийнш объ Евхаристш и
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Въ это время первосвятитель московстй могъ имгЬть властное 
вл1яще на южнорусскую православную Церковь: юевская митрополья 
была уже подчинена naTpiapxy московскому и всея Россш.

При гетман^ Самойлович'Ь настало самое удобное время для 
соединешя Шева съ Москвою въ церковномъ отношеши. Мы вид'Ьли, 
что это дЪло было близко къ успеху при Богдан-Ь Хм-Ьльницкомъ и 
narpiapxi Никоне, но удалеше послЬдияго и, наконецъ, низвержете 
его отсрочило усп’Ьхъ соединешя надолго. Теперь гетманъ Самойло- 
вичъ также сознавалъ необходимость быть в-Ьрнымъ Москв-Ь и вм'Ьст'Ь 
съ т’Ьмъ, подобно Хмельницкому, все въ Малороссш старался подчи
нить своей власти, отъ всЬхъ требовалъ къ себе полн'Ьйшаго пови- 
новешя; а патр1архъ 1оакимъ, еще более Никона, способенъ былъ 
устроить это д’Ьло, потому что онъ лучше Никона зналъ состояше 
малороссШскаго духовенства, такъ какъ въ юности своей много л’Ьтъ 
провелъ въ Малороссш 29).

Переписка между патр1архомъ 1оакимомъ и гетманомъ Самойло- 
вичемъ относительно поставлешя въ Шевъ митрополита начинается 
съ 1683 года. Въ письм’Ь къ Самойловичу (отъ 4 сентября 1683 г.) 
патр1архъ высказываетъ глубочайшее сожал’Ьше о томъ, что, по до- 
шедшимъ къ нему слухамъ, юевская митропол1я безъ начальнаго 
пастыря, к1евскаго митрополита, всякаго благочитя лишилась. Дей
ствительно, положеше iepapxin въ щевской митрополш могло подать 
поводъ naTpiapxy къ сожалЬнш и къ вмешательству въ дЬла митро
полш. IepapxiH тогда совсЬмъ пала. Вместо настоящихъ арх1ереевъ 
въ юевской митрополш ходило много греческихъ и сербскихъ apxi- 
ереевъ, изгнанныхъ патр1архами и даже лишенныхъ сана, которые 
тЬмъ не менЬе, за недостаткомъ въ Малороссш настоящихъ арх1ереевъ, 
с о в е р ш а л и  в с я г а я  с в я щ е н н о д гЬ й с т в 1я  и  р у к о п о л о ж е ш я .  Н о  е щ е  б о л -Ь е
сильное п обуж дете заботиться объ избран!и въ Шевъ митрополита
им'Ьлъ московский патр1архъ потому, что въ то же время могло выста

определилъ предать сожженю ихъ сочинешя, въ томъ числе и «Манну» Медведева; самъ 
онъ назначенъ въ заточеше. Но, узнавъ о p in ie H in  собора, онъ бЬжалъ, былъ пойманъ, 
лишенъ иноческаго сана и, подъ именемъ разстриги Семена Медведева, сосланъ на по- 
к аяте въ Троицко-Серг1еву лавру. Здесь въ декабре того же года онъ написалъ покаян
ное исповедаше, каялся въ прежнихъ заблуждешяхъ и просилъ разрешенья. Соборъ (въ 
январе 1690 года) простилъ Медведева, но въ следующемъ году, за участе въ стрелец- 
комъ бунте, онъ былъ обезглавленъ.

29) Патр1архъ 1оакимъ имелъ постоянное снош ете съ Малоросйею. Съ 1676 года 
игуменъ Клево-Межигорскаго монастыря ежегодно присылалъ своихъ монаховъ съ посла- 
шями къ n aT p iapxy . Съ этими лицами, прижавшими изъ Малороссш въ Москву, 1оакимъ 
могъ очень часто беседовать о поставленщ въ 1иевъ новаго митрополита. Но особенно 
часто разговаривалъ объ этомъ n a ip ia p x b  съ пр1езжавшими въ Москву людьми гетмана 
и неоднократно писалъ о томъ гетману, зная, что отъ него главнымъ образомъ зависитъ 
устройство дела. Въ 1683 году, по случаю избрашя въ архимандриты Печерской лавры 
Варлаама Ясинскаго, гетманъ испросилъ благословете избранному отъ московскаго па- 
rp ia p x a , а позднее самъ Варлаамъ, опасаясь, чтобы ушаты не завладели лаврою или по 
крайней мере местностями ея въ польскихъ владешяхъ, исходатайствовалъ себе у 1оаки- 
ма утвердительную грамоту.



—  587 —

вить претендента на ту же митрополш польское правительство, которое 
возобновило попытку привлечь въ утю  представителей южно-русской 
iepapxin—епископовъ тЬхъ областей, которыя находились еще подъ 
польскимъ обладашемъ. Одинъ изъ нихъ 1осифъ Шумлянсшй, епи- 
скопъ львовсшй, охотно согласился принять унш. Снискавъ себ^ та
кимъ образомъ расположеше польскаго правительства, онъ началъ 
незаконно титуловаться администраторомъ шевской митрополш и ста
рался возбудить въ Малороссш мятежъ противъ Москвы.

ВслЪдъ затЪмъ (въ 1684 г.), когда гетманъ Самойловичъ забо
тился о пршсканш достойнаго лица для занятая престола шевской 
митрополш, прибылъ въ Батуринъ епископъ луцшй и острожсшй 
Гедеонъ Святополкъ, князь ЧетвертинскШ, знаменитый происхождеш- 
емъ и страдашями за вЪру православную 30). На съйзд’Ь въ KieBi> 
онъ былъ избранъ на митрополш и тогда же изъявилъ непременное 
свое ж елате принять жезлъ архипастырсшй не отъ кого другого, 
какъ отъ первосвятителя всероссШскаго въ Москв'Ь. Посл'Ь продолжи
тельной переписки о Правахъ и преимуществахъ будущаго архипастыря 
шевскаго, цари и царевна изъявили полное coraacie на присоединеше 
южной митрополш; а патр1архъ 1оакимъ съ великою радостно отвЪ- 
ч а л ъ  С а м о й л о в и ч у ,  ч т о  о н ъ  с о г л а с е н ъ  и з б р а н н а г о  а р х и п а с т ы р я  н а
престолъ шевской епархш возвести и благословетемъ его утвердить, 
во-первыхъ, потому что съ самаго начала распространешя хрисйан- 
ской в’Ьры въ Россш митропол1я была одна и повсюду Россгяне были 
въ повиповенш и послушанш всероссШскому престолу; во-вторыхъ, 
потому что когда соборомъ вс-Ьхъ свягЬйшихъ восточной Церкви 
патр1арховъ устроился въ царствующемъ градЪ Москв'Ь riaTpiapniift 
престолъ, то на собор±» повел'Ьно было всЬмъ росййскихъ престоловъ
арх1ереямъ повиноваться патр1аршему престолу московскому. Въ осо- 
бомъ письм^ къ Четвертинскому 1оакимъ приглашалъ его въ Москву 
для посвящешя.

Прибывъ въ Москву съ многолюдною свитою духовныхъ и Mip- 
скихъ лицъ, Гедеонъ былъ посвященъ въ санъ митрополита шевскаго 
8-го ноября 1685 г., при торжественномъ служепш naTpiapxa въ Москов- 
скомъ Успенскомъ соборЪ и въ присутствш царей. Стоя предъ па- 
тр1архомъ среди церкви на орлец'Ь и произнося обыкновенную apxi- 
ерейскую присягу, Гедеонъ давалъ обЪщате, что во всемъ будетъ

3") Онъ происходить изъ древнЬйшей княжеской фамилш, ведшей свой родъ отъ 
Святополка-Михаила, внука Ярослава 1-го, отчего составилось и двойное имя Четвертин- 
скаго: «Гедеонъ-Святополкъ, князь ЧетвертинскШ». Онъ уже 25 Л'Ьтъ носилъ санъ епи
скопа луцкаго и острожскаго, бывъ посвященъ въ этотъ санъ митрополитомъ Дш ш аемъ  
Балабаномъ. Изгнанный изъ Луцка отступникомъ Шумлянскимъ, онъ решился бежать изъ 
польскихъ влад’Ьшй, тЬмъ бол'Ье, что король и королева лично объявили ему, что если 
онъ не сделается ушатомъ, то будетъ сосланъ на вечное заточеше въ Мар1енбургь. Тогда, 
писалъ ЧетвертинскШ, «немощь человеческую имый, устрашился a 6 ie , соглядая c ie , я к о  
не точш азъ им^хъ быти въ толикомъ лишенш, но и овцамъ словеснаго стада не воз- 
моглъ быхъ помощи ни въ чемъ же, сего ради оставити престолъ мой и вся свои пону- 
жденъ есмь».
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повиноваться московскому naTpiapxy 31). Посл^ посвященlh, онъ полу
чилъ драгоц-Ьнные дары отъ щедроты царской п) и две утвердитель- 
ныя грамоты: одну отъ царей, другую отъ naTpiapxa. Въ первой изъ 
НИХЪ подтверждены всЬ привилвгш, о которыхъ просилъ гетманъ 83), 
за исключешемъ одной—права называться экзархомъ константинополь- 
скаго патриархата. Въ грамоте, данной отъ naTpiapxa, заметно стремле- 
Hie съ его стороны поставить Гедеона на такое же положеше, въ ка- 
комъ были и друпе митрополиты, подчиненные московскому naTpiapxy. 
Такъ онъ титулуетъ новопоставленнаго митрополита „митрополитомъ 
шевскимъ и галицкимъ и малыя Россш“, но ни разу не называетъ

31) Вотъ слова присяги: «аще же и церковный миръ исповедаю соблюдати... и по- 
сл'Ьдовати мне во всемъ и повиноватися всегда отцу моему, великому господину, святей
шему киръ 1оакиму, naTpiapxy московскому и всея Россш и еЬверныхъ странъ, и аще 
случится и по немъ благословетемъ Божшмъ будущему святейшему naTpiapxy москов
скому и всея Россш и всему преосвященному собору.— Аще же, еже обещано здЪ мною 
что преступлю, и отцу моему, святейшему киръ 1оакиму, naT p iap x y  московскому и всея 
Россш и еЬверныхъ странъ, и по немъ будущимъ святМшимъ московскимъ и всея Россш  
патр^архамъ, и всему священному собору явлюся непослушенъ, или противенъ, или отъ 
него во особность восхощу отступити и епархш, мне врученную, каковымъ либо образомъ 
ему, отцу моему, святейшему naTpiapxy и святому собору въ чемъ непослушно сотворю, 
и тогда a6ie лишенъ буду сана своего и власти, безъ всякаго извита и слова».

32) Гедеонъ получилъ отъ царей для обветшавшаго и оскуд'Ьвшаго СофШскаго со
бора: 1) богослужебные сосуды золотые съ финифтяными рисунками; 2) кованную изъ 
чистаго золота митру, украшенную драгоценными камнями, между которыми особенно за- 
мЪчателенъ большой превосходный сапфиръ; 3) полное облачеше ИЗЪ персидской ЗОЛОТОЙ
парчи, обнизанной жемчугомъ. Эти утвари хранятся донын'Ь въ ризниц’Ь Иево-Соф1йскаго 
собора.—Лично Гедеону цари подарили множество соболей, великолепную карету, обитую 
бархатомъ, и шестерикъ лошадей. В се лица свиты его были щедро одарены.

33) Въ письмахъ къ царю и naTpiapxy гетманъ отъ своего имени и огь имени ду
ховенства просилъ, чтобы послано было изъ Москвы посольство въ Константинополь къ 
naTpiapxy съ большою посылкою и просьбою, чтобы константинопольсюй патр]архъ при- 
слалъ свое cowacie на подчинеше юевской митрополш московскому naTpiapxy. Вместе съ 
темъ гетманъ просилъ, чтобы соблюдены были права и преимущества юевской митрополш, 
чтобы оставлено было митрополиту прежнее облачеше: митра съ крестомъ и преддодно- 
шеше креста; просилъ, чтобъ избрате юевскаго митрополита попрежнему совершалось 
вольными голосами, чтобы попрежнему дозволено было иметь въ юевской митрополш 
типографю и заводить школы, и о томъ наконецъ, чтобы патр1архъ московсюй совершалъ 
только посвящеше митрополита юевскаго, но въ суды и распоряжешя его не вступался. 
Нельзя было просить только объ одной привилегш юевскаго митрополита изъ указанныхъ 
духовенствомъ, именно—чтобы онъ назывался попрежнему митрополитомъ всея Россш. 
Вместо того гетманъ просилъ отъ своего имени, чтобы дозволено было юевскому митро
политу именоваться попрежнему «экзархомъ константинопольскаго трона», считая это 
назваше необходимымъ для того, чтобы православные епископы въ польскихъ владетяхъ 
не избрали особаго митрополита съ титуломъ экзарха, что можетъ заставить весь народъ 
преклониться къ этому новому митрополиту. Въ царской грамотЬ утверждено за митропо
литомъ право невозбранно печаташя книгъ, а также «и учете детемъ греческаго и ла- 
линскаго языковъ: въ делахъ же, приключающихся Малой Россш, какъ въ военныхъ, 
такъ и въ расправныхъ, юевскимъ митрополитомъ воля быти не имеетъ и вступатися не 
довлеетъ». Запрещено иметь каюя-либо сношешя съ духовными особами державы поль
ской безъ ведома и совета гетмановъ и потому всякая переписка «изъ странъ польскихъ 
и литовскихъ и иныхъ» должна быть объявляема гетману, а чрезъ него всероссШскому 
престолу.
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его митрополитомъ всея Россш, какъ назывались до того времени 
шевсше митрополиты. Дозволяя Гедеону носить митру съ крестомъ и 
пошете креста предъ нимъ въ его епархш, патр1архъ, „ради едини- 
чества“ съ прочими росийскими митрополитами, повелгЬваетъ носить 
белый клобукъ, что до сихъ поръ не было въ обыкновенш у шевскихъ 
митрополитовъ, по примеру святителей восточныхъ. О неподсудности 
митрополита naTpiapxy по д’Ьламъ администращи (чего особенно до
бивался гетманъ) въ narpiapinefi грамоте не упоминалось 8‘).

Посл^ того какъ Гедеонъ ЧетвертинскШ принялъ посвящете въ 
санъ митрополита шевскаго въ Москве отъ московскаго naTpiapxa и 
торжественно об-Ьщалъ повиноваться ему во всемъ, подчинете киевской 
митрополш московскому патр1архату уже совершилось на деле. Но, 
пока константинопольсюй патр1архъ не изъявилъ своего соглашя, 
присоединете не могло еще считаться совершенно законнымъ. При- 
томъ гетманъ и ЧетвертинскШ считали необходимымъ, чтобы констан- 
тинопольскШ пaтpiapxъ зналъ о совершающемся подчиненш шевской 
митрополш московскому патр1архату и далъ на это свое eonnaeie: они 
опасались, чтобы вселенсшй пaтpiapxъ не поразилъ ихъ своимъ про- 
кляпемъ, чему уже бывали примеры 85). Немедленно после посвяще- 
т я  Гедеона отправлено было посольство въ Константинополь и чрезъ 
годъ получены грамоты отъ naTpiapxa константинопольскаго ДюниЫя 
и 1ерусалимскаго Досиеея, разрешаклщя пoдчинeнie южно-русской 
церкви московскому naTpiapxy *6).

Такимъ образомъ благоразумный и деятельный патр1ахъ 1оакимъ 
блистательно довершилъ то, чего не успели въ свое время сделать 
великШ патр1ахръ Никонъ и незабвенный гетманъ Богданъ Хмель- 
ницкШ л1). Присоединете шевской митрополш къ Москве имело весь
ма важное значете для современной церковной и государственной 
жизни. Съ одной стороны оно давало московскому первосвятителю 
возможность следить за учешемъ православной веры на юге, не до
пускал лже учешй, притекающихъ съ запада. Съ другой — предотвра

м) Подчиненные митрополичьей каеедрЪ настольною царскою грамотою apxiern- 
скопъ черниговсшй и архимандритъ шевопечерсшй не захотбли оставаться въ в^домствЬ 
митрополита и представили отъ себя грамоты, утверждавппя независимость ихъ ни отъ 
кого, кром4 патр1арховъ. В о ’Ьдсттме сего новыми царскими и патр1аршими грамотами 
черниговская enapxia и гЛевопечерская лавра исключены изъ-подъ ведомства Гедоона и 
подчинены непосредственно московскому патр1аршему престолу, при чемъ Чорниговъ объ- 
явленъ первою apxienncKonieio, а лавра—первою ставропипею всероссШскихъ патр1арховъ.

**) Такъ патр1архомъ Паииемъ былъ проклятъ гетманъ Врюховещий, патр1архомъ 
Меоод1емъ—гетманъ Многогрешный. Это прокляпе патр1арховъ много смущало гетмановъ, 
потому что подрывало народное къ нимъ flOBtpie, и оба, подверишеся проклятш, гетманы 
усердно просили московское правительство, чтобы оно ходатайствовало за нихъ предъ 
naTpiapxaMH.

зв) Об'Ь эти патрin.рini н грамоты напечатаны  въ и р и л о ж етя х ъ  къ « о п IJCU1Itllj iviс U 'J~

СофШскаго собора» митроп. Е вгетя.
37) Въ изложенш дЬла о церковномъ подчинении Kieea Москв’Ь мы преимущественно 

пользовались весьма ВДДроОНШГЬ И ОСНОВаТМЬННЗИ СОЧИНетвГС Г. С. Тбрповскяго: «Пв- 
сльдоваы.е о иодчиыеиш шевской митрополш моек. naTpiapxy». Шевъ 1872.
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щалась возможность учасгйя духовныхъ властей въ смутахъ, возбу- 
ждаемыхъ честолюбцами, которые постоянно находили поддержку въ 
местномъ духовенстве 88). Наконецъ, самое соединеше политическое, 
совершенное Богданомъ, оставалось непрочнымъ безъ единства рели- 
гюзнаго, которое одно могло связать неразрывными узами малорос- 
сШшй югъ и великороссШсшй сЬверъ въ одну обширную Россш, 
посредствомъ единства Церкви.

Совершивъ великое дело соединешя, 1оакимъ явилъ себя самымъ 
глубокимъ политикомъ XVII вЪка, темъ более, что светлый умъ его 
прозревалъ еще далее для блага и силы Россш. Въ немъ созрела 
обширная мысль: соединить подъ властш n a T p ia p n ia ro  престола всея 
Руси, какъ основаннаго первозваннымъ апостоломъ, всехъ православ
ныхъ нашихъ единоплеменниковъ на юге Европы. Эту мысль под- 
твердилъ сербскШ митрополитъ Савва II Бранковичъ, пргЬзжавппй въ 
Россш для сбора въ пользу своей каеедры, разоренной междоусобъя- 
ми 89). Выехавппй изъ Болгарш въ Москву князь Ростиславъ Стра- 
шим1ровичъ еще более утвердилъ 1оакима въ его намеретяхъ: об
ласканный патр1архомъ, онъ обещалъ склонить къ церковному соеди- 
непш не только своихъ единоземцевъ, между которыми имелъ много 
приверженцевъ, какъ единственный потомокъ государей Болгарскихъ *°), 
но даже и Сербовъ съ Черногорцами и Молдаванъ съ Волохами. 
1оакимъ надеялся преклонить вселенскаго naTpiapxa къ отказу отъ 
духовной власти надъ этими странами, какъ достигъ той же цели от
носительно Малороссш; но племянникъ его Дубровсюй, посланный 
имъ въ Царьградъ для предварительныхъ переговоровъ съ греческимъ 
духовенствомъ и турецкимъ правительствомъ объ этомъ деле, едва 
спасся отъ разъяренной черни, когда въ Константинополе получено 
известие, что въ Москве подписанъ (26 апреля 1686 г.) наступатель
ный и оборонительный союзъ съ Польшею противъ Крыма и Тур- 
цш “ ). Эта неудачная попытка завоевашя Крыма, предпринятая по

38) Вспомнимъ, что приближалось время Мазепы и что онъ уже не встрЪтилъ при
верженцевъ среди духовенства (какъ прежде Дорошенко). Проникнутый чувствомъ цер- 
ковнаго единства, МалороссШсмй народъ заклеймилъ в’Ьчнымъ позоромъ самое имя из
менника. Церковь дала Петру средства сохранить Малороссш и победить непоб'Ьдимаго 
дотол-fi короля шведскаго.

39) Русск. ВЬстникъ 1865. № 5. Статья професе. Н. А. Попова: Сербы въ Австрш.
*°) Онъ происходилъ отъ князя Страшим1ра Александровича, сына одного изъ досто-

памятныхъ королей Болгарскихъ, проникавшаго даже до Адр1анополя, при византШскомъ 
император^ АндроникЬ, и поб'бдившаго потомъ 1оанна Кантакузена (Истормграф1я початая 
имени, славы и расширетя народа славянскаго, собранная изъ многихъ книгъ истори- 
ческихъ чрезъ г. Мавроурбина, архимандрита Рагужскаго. Перев. съ итальянскаго (Снб. 
1722, стр. 332—334).

*1) Страшим1ровичъ и Дубровсшй приняли потомъ участие въ возмущенш Болгаръ 
противъ султана и едва успели спастись бйгствомъ въ Москву. ЗдЬсь поселился Страши- 
■упровичъ, женившись на сестра Дубровскаго, и оставилъ послЬ себя сына Савелья, родо
начальника дворянъ Савельевыхъ-Ростиславичей. Вс4 св^дЬтя о на.лгбрешяхъ n aT p ia p x a  
1«акима относительно Болгаръ заимствованы нами изъ статьи г. Н. Е—на: «Патр1архъ 
1оакимъ и заслуги его отечеству въ гражданскомъ, политическомъ и релипозномъ отно-
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внушенш славолюбиваго князя В. Голицына, вопреки желанш na
Tpiapxa 1оакима, вопреки убедительному моленпо цареградскаго na
Tpiapxa 12) и настояшямъ умнаго гетмана Самойловича *3)—послужила 
препятств1емъ къ тому великому Д'Ьлу, которое и донын’Ь еще не 
вполн’Ь совершилось: мы разум'Ьемъ зд’Ьсь освождете православныхъ 
Славянъ, и въ особенности многострадальнаго народа Болгарскаго, 
отъ греческой iepapxin и возвращеше имъ права имЪть своихъ еди- 
ноплеменныхъ архипастырей и возносить свои молитвы предъ пре- 
столомъ Божшмъ на своемъ родномъ язык’Ь.

шешяхъ» (Ctoep. Пчела 1847. № 133— 136). Въ этой статкЬ г. Е —нъ ссылается на ка
кой-то «Хронографъ, собранный новел'Ьщемъ naTpiapxa 1оакима», и на грамоты, жалован- 
ныя царями Дубровскому и Страпшипровичу. Этого хронографа и грамотъ намъ не уда
лось отыскать.

и ) Патр1архъ ДюнисШ умолялъ царей не начинать войны съ Турками, <зане да- 
дутъ вину потребитися вс4мъ хрисианамъ, которш подъ симъ царствомъ безвинно» (Не
переплетенный сборникъ Синод, библютеки подъ № IY. Переводы съ грамотъ л. 3).

*3) «Пусть будегь, какъ угодно великимъ государямъ,—говорилъ гетманъ,—а ме/Ь 
кажется, н-Ьтъ причины съ султаномъ и ханомъ миръ нарушать. Этотъ миръ послЬ вели
кой и страшной войны заключилъ блаженной памяти велиюй государь царь Эедоръ Але- 
ксЬевичъ безпрестаннымъ, нремудрымъ промысломъ и усерднымъ старашемъ, да и моя 
служба и раденье въ томъ были. А теперь этотъ миръ разорвать метЬ кажется неприлично 
и не для чего. И въ мысли нельзя держать не только намъ, но и д^тямь нашимъ, что 
Поляки когда-нибудь перестанутъ къ намъ враждовать. Мн1!  кажется, что лучше держать 
миръ, а на Поляковъ оглядываться, съ Турками и Татарами поступать разумно» (Соловьевъ. 
Исторш Россш XIV, 38).
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ПоелЪдшй патр1архъ Адр1анъ. — Характеръ и деятельность царя 
Петра. — Отношешя его къ д^ланъ церковнымъ, къ духовенству ве- 
ликороссМскому и малорусскому и къ монашеству. — Монастырсюй 
приказъ.—Святители: 1овъ новгородски, ев. Митрофанъ воронежеюй, 
Стефанъ рязанск!й, св. Димитр1й роетовсшй, Филоеей тобольскШ, ев. 
Иннокенпй иркутсшй, веофанъ Прокоповичъ.—Взглядъ Петра на мо
настыри.—Положеше монашества и б^лаго духовенства.—ВИры про
тивъ раскола; дМств1я Питирима.—Состояше духовнаго просвещешн 
въ KieBt и Москв*. —Церковные суды.—Уничтожеше патр1аршеетва

и учреждете св. синода.

Преемникомъ просвЪщеннаго и ревиостнаго перво святителя 1оаки- 
ма былъ митрополитъ казанстй Адр1анъ, посл’Ьдшй въ чисдЪ десяти
патр1арховъ м о е к о в с к и х ъ  и  в с е я  P o c c i i i .  П р и  в ы б о р 'Ь  naTpiapxa, в ы с -
ипя власти указывали на Маркелла, митрополита псковскаго,—чело
века ученаго и образованнаго 1); но низшее духовенство было про
тивъ Маркелла и указывало на Адр1ана. Царь Петръ присталъ къ 
архгереямъ и хотЬлъ Маркелла; но царица Наталья Кирилловна съ 
архимандритами, игуменами и низшимъ духовенствомъ стояла за 
Адр1ана. Врагамъ Маркелла не нравилась его обширная ученость, и 
они говорили, что ученый патргархъ будетъ благогцйятствовать ино-
вЪрцамъ. Враги Маркелла пересилили, и Адр!а.нъ былъ возведенъ на
п а т р 1 а р ш е с т в о  2).

Новый патр1архъ крЪпко стоялъ за старые обычаи: онъ преда-
валъ анавем^ брадобритае 3) и вооружался противъ употреблешя та- 

*) «Истор1я Россш » проф. Соловьева X IV . 154. Маркеллъ, родомъ изъ южныхъ сла-
вянъ, служилъ прежде въ посольскомъ Приказ^ переводчикомъ греческаго, латинскаго, 
н^мецкаго, польскаго и татарскаго языковъ; по постриженш въ монашество былъ въ па- 
тр1аршемъ Двор’Ь судьею въ иунской палат!; потомъ архимандритомъ Брянскаго Св^нскаго 
монастыря; въ 1680 году посвященъ въ санъ apxieimcKona Суздальскаго; 6 сентября
1682 г. назначенъ митрополитомъ въ Псковъ, а 8 сентября 1691 года переведонъ въ К а
зань («свдтыни и древности Пскова», стр. 10).

8) Гордонъ Ц. 309— 311.
3) Въ сильномъ посланш противъ брадобритш «еретическаго б езо б р а з1Я, уподобляю- 

щаго человека котамъ и псамъ», патр1архъ стращалъ русскихъ людей вопросомъ: «если 
они обр^ють бороды, то гдй станутъ на страшномъ суд'Ь: съ праведниками ли, украшен
ными брадою, или съ обритыми еретиками?» Устряловъ III, 193.
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бака столько же, какъ и противъ лжеумсшвашй лютеранскихъ«). При 
немъ усилилось противодМств1е южно-русскому образованно; одинъ 
несчастный случай еще болЪе утвердилъ 1ерарховъ въ подозритель
ности къ западнымъ ученымъ 5).

Реакщя противъ западнаго образовашя коснулась самихъ Лиху- 
довъ. Они преподавали своимъ ученикамъ грамматику, шитику, ри
торику, логику и физику. ВсЬ эти науки излагались ими по схола
стическому, но сглаженному методу; вместо Аристотеля ученые греки 
выдвинули напередъ отцевъ Церкви, вместо латыни—гречесюй языкъ. 
Но для возбуждешя подозр'Ьшй насчетъ ихъ православ!я теперь до
вольно было и того, что они съ греческимъ языкомъ не оставляли и 
латинскаго. Главнымъ обвинителемъ ихъ явился 1ерусалимсгай па- 
тр1архъ Досиеей, который давно уже сл'Ьдилъ за успехами латинской 
науки въ Россш и нисколько разъ писалъ въ Москву предостереже- 
шя противъ шевскихъ ученыхъ. Отправляясь въ Россш, Лихуды дали 
ему об'Ьщаше учить москвичей только по-гречески. Узнавши, что они 
не сдержали своего обЪщатя, Досиеей (1693 г.) отправилъ въ Москву 
три посланш — къ царямъ, naTpiapxy и самимъ Лихудамъ, въ кото
рыхъ решительно осуждалъ преподавате въ академш латыни; Лиху
довъ укорялъ за то, будто они не занимаются своимь дйломъ, а за
бавляются около физики и философш и не подготовили ни одного 
учителя, и грозилъ имъ отлучешемъ. Ученыхъ братьевъ отставили 
отъ академш, предоставивъ имъ преподавать итальянскШ языкъ на 
печатномъ двор4.; но Досиеей не былъ доволенъ и этимъ: онъ требо- 
валъ, чтобы ихъ вовсе выгнали изъ Москвы, обвинялъ ихъ въ сно- 
шешяхъ съ турецкимъ правительствомъ. Тогда ихъ заточили въ ко
стромской Ипатьевсгай монастырь “). МЪсто ИХЪ ВЪ акадеМШ ЗаНЯЛИ ИХЪ

*) Въ одной проповйди патр. Адр1анъ жаловался на то, что мнопе «отъ пипокъ та- 
бацкихъ и злоглагольствъ люторскихъ, кальвинскихъ и прочихъ еретиковъ объюрод’Ьли. 
Совратясь со стезей отцовъ своихъ, говорятъ: для чего это въ церкви такъ делается? НЬтъ 
въ этомъ пользы, человйкъ это выдумалъ... Едва только св. книгамъ узнаетъ имя или 
скдадъ словесный, и уже учитъ арх!ереевъ и священниковъ, монастыри править, устрояетъ 
чинъ церковный». Патр1архъ требовалъ, чтобы вей по старому учились у своихъ духов
ныхъ отцовъ.

5) При A,npiant попался въ отступничества отъ православ1я одинъ московсшй дья- 
конъ, Петръ Артемьевъ, который ■Ьздилъ учиться въ Венецю; этотъ болезненный и нерв
ный человЬкъ попалъ тамъ въ руки 1езуитовъ и былъ доведенъ ими до такого фанатизма, 
что по возвращенш въ Россш  началъ горячо отстаивать и проповЬдывать свои латинстя 
уб^ждетя даже съ церковной каеедры. Въ 1698 г. онъ былъ разстриженъ и сосланъ въ 
крепкое заточете на Соловки. Изъ допросовъ ему узнали, какъ pyccKie ученые отрека-
ли сь  н а  За .п ад’Ь отъ  npn.Tiocjrn.ni5i, п и с а л и  п р о т и в ъ  н е г о  с о ч и н е н ш  на. у ч с и ы й  NQlItl)

iesynTCBoe воспитание пр!учало ихъ ко лжи, укрывательству своихъ убеждений, ложнымъ 
клятвамъ. Всйдств1б этого въ Москв* не стали верить заграничнымъ воспитанникамъ 
даже И ВЪ ТОМЪ случай, когда они сь клятвою отрекались отъ латинства и просили при- 
соединешя къ Церкви.

6) Впрочемъ Адр1анъ въ письма къ Досиеею старался защищать Лихудовъ, ссы
лаясь на прежшя похвалы имъ самого Досиеея. Досиеей отв’Ьчалъ ему: «говорятъ, что я 
прежде хвалилъ ихъ (Лихудовъ), зачЬмъ же теперь порицаю ихъ? Но говорить такъ не-

Толстаго.- Исторш Русск. Церкви.
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ученики, при которыхъ латинскШ языкъ уже совершенно былъ из- 
гнанъ изъ академш.

Все это происходило въ началi. царствования Петра, когда юный 
царь, сначала подъ опекою Софш, потомъ подъ вл1яшемъ матери, да
леко несвободной отъ предразсудковъ старины 7), наконецъ, въ сопра- 
вительств’Ь старшаго брата 8), не пользовался полнотою самодержавной 
власти. Но освободившись отъ всЬхъ препонъ, связываюгцихъ его ру
ки, Петръ явился гешальнымъ преобразователемъ своего государства.

И прежше цари изъ дома Романовыхъ предпринимали преобра- 
зоватя, но по характеру своей церемошальной, неподвижной, дворцо
вой жизни и своего исключительно церковнаго образоватя, они только 
могли писать грамоты изъ дворца, обличать нестроешя, выставлять 
новыя требования на бумага, направленныя не столько къ нововведе- 
шямъ, сколько къ охраненш старыхъ обычаевъ при новыхъ порядкахъ. 
Новый царь явился человЪкомъ отрЪшеннымъ и отъ дворцоваго эти
кета, связывавшаго деятельность его предшественниковъ, и отъ древ- 
няго быта. Религюзнаго воспиташя онъ не получилъ ни въ правилахъ 
юевской схоластики, ни въ духЪ великорусскаго древняго благочеспя: 
отсюда готовность у него къ воспр1ятш новыхъ понятШ въ релийоз- 
ной сферЪ и св^тскШ характеръ его реформы. Онъ учился безъ ру
ководителей и даже безъ книгъ, на ходу, среди погЬхъ, и прежде 
всего, разумеется, бросался на то, что его поражало очевидной пользой: 
его заняли не шевская элоквенщя съ д1алектикой, а корабли, пушки, 
крЪпостныя работы, ремесла,—то, чЪмъ Европа такъ возвышалась надъ 
Pocciero, для чего Poccia толпами вызывала къ себ ь̂ иностранцевъ, 
несмотря на свою релипозную замкнутость; это былъ уже не ученикъ 
реторики, какъ братъ его царь веодоръ, а корабельный плотникъ, 
бомбардиръ, шкиперъ, челов’Ькъ совершенно реальнаго направлешя. 
Это направлеше сблизило его съ Немецкой слободой, безъ которой 
онъ не находилъ удовлетворетя своей любознательности. Для его 
предшественниковъ, для большинства русскихъ людей знаться съ 
еретиками было страшно, для Петра, не воспитаннаго въ старинныхъ 
понят!яхъ, этого страха не существовало, и онъ безъ всякаго сгЬснетя 
протянулъ къ иноземцамъ свою руку, какъ къ друзьямъ и учителямъ.

благоразумно. Христосъ СердцекЬдецъ избралъ 1уду и сд'Ьлалъ его апостоломъ, какъ доб- 
раго, а когда онъ сталъ золъ, отринулъ его. Такъ и намъ учители показались на видъ 
смиренными, и мы думали, что у нихъ сердце доброе, а они оказались послЬ злыми и 
лукавыми, и мы писали о ихъ злоб-f, и лукавств^, которыя вы и сами видЬли; и не было 
нужды писать объ этомъ много грамотъ, но следовало бы вамъ послЬ первой же грамоты 
сослать ихъ куда-нибудь дальше, чтобъ они не оставались въ Москва и не писали, что 
имъ вздумается; они смиряться не ум^тотъ и пшпутъ сюда всякую ложь, отъ чего можетъ 
произойти зло» (Ист. Моск. Академш, С. К. Смирнова, стр. 70 и 71). Впрочемъ Лихуды 
были сосланы въ Кострому уже въ 1701 г. по кончин^ патр. Адр1ана.

7) Царица Наталья Кирилловна такъ ненавидела иностранцевъ, что никогда не до
пускала ихъ цЬловать ея руку.

8) Царь 1оаннъ, «скорбный главою», умеръ незаметно, какъ и жилъ, 29 января 
1696 года.
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Петръ выросъ въ гоненш отъ родныхъ, Милославскихъ, царе- 
венъ-тетокъ и царевенъ-сестеръ, подъ страшными впечатлениями стр4- 
лецкихъ бунтовъ, впечатл'Ьшями вЬчныхъ жалобъ матери, постоянно 
раздражаемый указаниями окружающихъ на отнятую у него власть, 
на его заброшенность въ Преображенскомъ, на торжество нелюбимой 
родни. Еще въ XYI в'Ьк'Ь былъ у насъ царь, воспитанный подъ та
кими же впечатлЬтями; изъ него вышелъ 1оаннъ Грозный. Изъ Петра 
вырабатывался царь такой же грозный, съ такою же ревноетш къ 
своей власти, съ болезненной ненавистью къ релипозному суеверно 
и релииозной исключительности. Но отъ кровожаднаго мучительства 
1оаннова спасла его высокая задача, которую онъ поставилъ целью 
всей своей жизни и для которой трудился, напрягая все силы духов- 
ныя и гЬлесныя, силы исполинсшя въ сравненш съ обыкновенными 
силами человеческими 9). Задачей его было образовать руссюй на
родъ и посредствомъ образовашя довести его до возможно высшей 
степени политическаго могущества и экономическаго благосостояшя. 
Съ давнихъ поръ и доныне противъ Петра слышится упрекъ въ увле
чены иноземцами, въ поклоненш Западу, въ пренебреженш русской 
народностью. Ничего не можетъ быть несправедливее этого упрека. 
Росйя въ ея идеальномъ виде была для Петра—все на земле; за нее
онъ готовъ былъ жертвовать ж и з т ю 10). Западъ же для Петра былъ
только ору/Цемъ,—оруд1емъ цгЬннымъ, пока цель еще не достигнута11).

Къ несчатш, еще въ начала Петръ в ст р ет и т ь  страшные бунты
мнимыхъ старов'Ьровъ, волнеще невЪжественныхъ массъ, подъ личи
ною веры и во имя древняго православ1я, потомъ заговоръ на жизнь 
его и мятежное возсташе стрельцовъ. На это возсташе царь отвечаетъ 
страшнымъ стрелецкимъ розыскомъ съ пытками и жестокостями, ка- 
кихъ истор1я не видала со временъ Грознаго; это былъ актъ не пра- 
восуд1я, а ожесточенной ярости царя, который въ это время, по сло- 
вамъ современниковъ, былъ какъ левъ рыкающШ 12). Страшные застен
ки Преображенскаго постоянно наполнялись новыми жертвами царскаго 
гнева; среди пытокъ и казней, оруд1е крутой воли Петра — суровый 
князь-кесаръ Ромодановсгай непрестанно, по собственнымъ словамъ 
его, „кровьми омывался". Такъ съ самаго начала Петровская реформа

•) Зд’Ьсь не мЬсто говорить о всЬхъ великихъ делахъ Петра; мы постараемся огра
ничиться взглядомъ на отношенш его къ Церкви и духовенству, пользуясь съ благодар
ностью превосходною р’Ьчью г. профессора Шев. Дух. Ак. Ф. А. Терновскаго (Труды K ieB. 
Дух. Акад. 1874 г., октябрь).

10) «А о ПетрЬ выдайте, говорилъ онъ передъ Полтавскою битвою, что ему жизнь 
не дорога: жила бы только Россш во слав^ и благоденствш».

и ) «Европа, писалъ Петръ, нужна намъ только на нисколько десятковъ Л'Ьтъ, а 
послЬ того мы можемъ обернуться къ ней задомъ».

12) Ярость царя не пощадила и его семейства: царевны Софья и Мареа, мутивппя 
стрельцовъ, и супруга царя, Евдокш Лопухина, державшаяся старинной парии, были по
стрижены, последняя въ томъ самомъ Покровскомъ-Суздальскомъ монастыр'Ь, который при
нялъ некогда въ свои егбны другую невольную постриженицу, великую княгиню Соломо
шю, супругу Василия 1оаииовпча.



—  596 —

получила крутой и даже фанатичесшй характеръ и стала вводиться 
насильственными и жестокими средствами.

Но, несмотря на ненависть къ суев’Ьрш, напрасно обвиняюгь 
Петра въ недостатке веры. Въ виду громадности предстоящихъ ра- 
ботъ, Петръ считалъ первымъ долгомъ какъ для себя, такъ и для 
своихъ подданныхъ „безустанный трудъ", физическШ и умственный, 
ремесленный и военный. И въ этой любви къ труду мы видимъ пер
вую черту религюзнаго характера Петрова. „Молись и трудись",—го- 
варивалъ онъ, а также: „аще кто не хочетъ делати, ниже да ястъ“. 
„Мы,— писалъ царь изъ Голландш патр. Адр1ану,— последуя слову 
Божш, бывшему ко праотцу Адаму, въ поте лица трудимся". „Мы,— 
писалъ царь въ другой разъ почти въ т^хъ же выражешяхъ боярину 
Стр^шнему,—по заповеди Бож1ей къ праотцу Адаму, въ поте лица 
своего хл^бъ едимъ". Какъ человекъ умный и много исиытавипй, 
Петръ не могъ не заметить, что часто самые усиленные труды ни къ 
чему не ведутъ, что для успеха нужно еще что-то. Что же именно? 
„Благословеше Бож1е“,—решилъ Петръ, по крайней мере въ приме- 
ненш къ себе. „Быть трудолюбивымъ и честнымъ,—разсуждалъ Петръ, 
вотъ лучшая политика человека, власть имущаго; приноситъ она одна- 
коже мало пользы, если не сопутствуетъ ей благословеше Бож1е“. Эта 
идея о воле Бож1ей, всемъ управляющей, о необходимости помощи 
Бояйей, Божьяго благословешя для успешнаго труда, проникаотъ всю 
общественную деятельность Петра и даетъ ей хриспанскш оттьнокъ.
О б р а щ е т е  ц а р я  къ П р о м ы с л у  Б о ж ш  оживало съ о с о б е н н о ю  СИЛОЮ при 
радостныхъ или торжественныхъ собьтяхъ 1S). Воззваше къ промысду 
Божш не было чуждо Петру и при неудачахъ “ ).

Въ трудныхъ для совести случаяхъ, которые, впрочемъ, при опре
деленности воззрЪшй Петра, были у него очень рЪдки, онъ считалъ 
для себя непременнымъ долгомъ обращаться къ свету закона Бож1я 
и освещать имъ путь свой. Таково было дело царевича Алексея. 
Петръ призывалъ духовныхъ и светскихъ сановниковъ принять уча- 
сйе въ разбирательстве этого труднаго для его совести дела 15).

13) По случаю взят1я Азова царь писалъ Шереметеву: «письмо ваше о пресчасли- 
вой победе съ превеликою радостно приняли и Господу Богу сердечно благодарили; ибо 
таковые слухи Ему Единому приписывать достоитъ». При изв'Ьстш о заключены мира со 
Шведами царь писалъ: «николи наша Р осая  такого полезнаго мира не получала. Правда, 
долго ждали, да дождались. За еже все да будетъ Богу, всЬхъ благъ виновнику, выну
ХВЭЛЗ1*.

К) ПослЬ неудачи на берегахъ Прута Петръ писалъ въ Сенатъ: «Такъ воля Бояия 
благоволила и грйхи хрисиансте допустили... Но мню, что праведный Богъ можетъ къ 
лучшему сдЬлать».

1в) Духовнымъ лицамъ царь между прочимъ писалъ следующее: «Хотя довольно 
власти надъ сыномъ по божественнымъ и гражданскимъ правамъ имЪю, однакожъ боюсь 
Бога, дабы не погрешить. Ибо натурально есть, что люди въ своихъ д'Ьлахъ меньше ви- 
дятъ, нежели друпе въ ихъ. Такожъ и врачи, хотябъ и всЬхъ искуснее который былъ, то 
не отважится свою болЬзнь самъ Л’Ьчить, но призываетъ другихъ. Подобнымъ образомъ ciro 
болезнь свою вручаю вамъ, прося лЪчешя оной, бояся в'Ьчныя смерти. Да взыщите и
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Нельзя сказать, чтобы религшзное сознаше, внушавшее Петру во 
всЪхъ общественныхъ отношешяхъ благогов'Ьше къ закону Божш, бы
ло всегда безошибочно. Строгость перевешивала въ немъ мило сер д1е, 
и, казня преступниковъ, Петръ почти всегда забывалъ изречете Апо
стола: „и хвалится милость на суд1з“. Въ этомъ отношенш любопытна 
одна сцена изъ эпохи стрйлецкихъ казней. Патр1архъ Адр1анъ, вспо- 
мнивъ старинную обязанность святителя печаловаться за опальныхъ, 
пришелъ въ засгЬнокъ съ иконою Богоматери и молилъ царя о по- 
щад’Ь преступниковъ. „ЗачгЬмъ ты зд'Ьсь?—вскричалъ Петръ,— развй 
тебя зоветъ сюда твоя обязанность? Скорее уходи и поставь икону на 
свое м^сто;—знай, что я не меньше твоего чту Бога и Его Пречистую 
Матерь, но мой долгъ и истинное благочесйе обязываетъ меня забо
титься о народЬ и карать злодЪятя, ведупця къ общей погибели1*. 
„Я думаю,—сказалъ даже царь,—что для Бога нЪтъ бол’Ье пр1ятной 
жертвы, какъ кровь беззаконниковъ“. Но въ другомъ подобномъ слу
чай, Петръ поступилъ иначе: когда онъ пргЬхалъ въ Смоленскъ для 
казни стр'Ьльцовъ, и преступники уже были подведены къ плахЬ, 
вдругъ изъ толпы народа бросается къ ногамъ раздраженнаго госу
даря игуменья Смоленскаго д'Ьвичьяго монастыря Мареа, съ громкимъ 
воплемъ о помиловаши. Это неожиданное зрелище такъ поразило ца
ря, что онъ подалъ знакъ остановить казнь, и вскоре милость востор
жествовала надъ справедливымъ гн'Ьвомъ; Петръ почувствовалъ сла
дость прощешя и, въ благодарность Марей, приказалъ, чтобъ она 
требовала отъ него, чего пожелаетъ, что онъ все готовъ исполнить. 
Тогда благочестивая старица просила построить въ обители ея ка-
менную церковь, вместо деревянной, и просьба ея Оыла исполнена “ ).

Какъ челов'Ькъ искренно вйрующШ, Петръ естественно долженъ 
былъ молиться. Къ внешнему богопочтешю Петръ относился довольно 
свободно. По праздникамъ Петръ ходилъ въ церковь, при чемъ, по 
живости характера, любилъ принимать у ч а т е  въ богослуженш: пйлъ 
на клиросЪ и читалъ апостолъ, но богомольемъ особеннымъ не отли
чался. Черты древней русской набожности: постничество, долие зем
ные поклоны, возжигате многихъ свечей предъ образами, любовь къ 
добродушнымъ колоколамъ и проч. были не въ духй царя. ТЬмъ не 
мен'Ье были въ многотрудной жизни Петра ташя минуты, когда онъ 
молился съ полною горячностш и искренностш. Такъ, носл'Ь страш
ной бури на Бйломъ морй, приставъ къ берегу у  Пертоминскаго мо
настыря, Петръ съ усердною благодарственною молитвою поставилъ 
крестъ въ память о своемъ чудномъ спасенш. Такъ, на поляхъ Пол- 
тавскихъ, надъ могилою убитыхъ воиновъ, Петръ, конечно волнуемый

покажете отъ св. писания истинное наставлеше и разсуждете... дабы мы, изъ того усмотря, 
неотягченную совесть въ семъ д4лЬ имЬли». СвЬтскимъ лицамъ ув^щате отъ царя было 
въ томъ же родЬ: «Не флаттируя, сирЬчь похлебствуя мн’Ь и несмотря на лицо, сделайте 
правду и не погубите душъ своихъ и моей, чтобъ совести наши остались чисты въ день 
страшнаго испытания».

1в) Отеч. Записки Свиньина № 76 (Августъ 1826), стр. 271 и 272.
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самыми сильными и разнообразными молитвенными огцущешями, во- 
друзилъ собственноручно крестъ съ надписью: „воины благочестивые, 
за благочестае кровш вепчавппеся въ лето отъ воплощетя Бога Сло
ва 1709“. Такъ во время пребывашя въ Карлсбаде, Петръ часто уда
лялся на близъ лежащую гору для уединепныхъ молитвъ. И доселе 
деревянный крестъ обозначаешь тамъ место царской молитвы.

Но вместе съ тгЬмъ Петръ, въ виду осмеяшя cyeBipift и старыхъ 
обычаевъ, позволялъ себе грубыя и кощунственныя забавы 17), соблаз
нявшая в’Ьрующихъ людей. Врадобрипе, немецкое платье, праздно- 
ваше Новаго года 1 января (вместо 1 сентября) и друпя нововведе- 
шя возстановляли чтителей старины противъ царя преобразователя. 
А преследуемые Петромъ изуверы раскольники принимали его за 
антихриста.

Патр1архъ Адр1анъ сначала было резко высказался въ старомъ 
духЪ противъ иноземныхъ обычаевъ и нововведешй, но скоро долженъ 
былъ замолчать; въ последнее время онъ даже вовсе уехалъ изъ Мо
сквы и жилъ безучастно въ своемъ любимомъ Перервинскомъ мона
стыре 18). Патр1архъ не мешалъ реформамъ; но Петру этого было ма
ло, ему нужно было, чтобы патр1архъ ему содействовала безучастное 
положеше первосвятителя было темъ же отрицашемъ новыхъ поряд- 
ковъ, только безмолвнымъ. Петръ виделъ въ naTpiapxe живое нрав
ственное средоточ1е всехъ недовольныхъ; для подтверждения такого 
взгляда, среди тогдашнихъ обстоятельству ему вовсе не нужно было 
какихъ-нибудь особенныхъ фактовъ въ поведенш Адр1ана, достаточно 
было и того, что Адр1анъ высказывался въ духе недовольныхъ прежде; 
теперь онъ замолчалъ, но онъ могъ заговорить опять, и притомъ въ
такое время, когда противодМ стте naTpiapxa было всего болЪе опасно,
могло наделать егце больше хлопогь, тЬмъ времена n a T p i a p x a  Нико
н а .  В ъ  о к т я б р е  1700 г .  п а т р 1 а р х ъ  с к о н ч а л с я ,  и  в о з н и к ъ  т р у д н ы й  в о -  
просъ о назначенш ему преемника. Где было найти человека, сочув
ствующая реформамъ, когда между духовными лицами трудно было 
выбрать даже такого naTpiapxa который давалъ право надеяться на
одно только безмолв1е съ своей стороны? Петръ реш ился повременить
избрашемъ naTpiapxa. Управлете церковш на время поручено было 
„местоблюстителю naTpiapinaro престола". Съ этого времени идетъ не
прерывный рядъ переменъ въ !ерархическомъ строе Русской церкви.

Патр1арнпй домъ, домы apxiepeftcKie и монастырсгая дела пове- 
лено ведать боярину Ив. Алекс. Мусину-Пушкину: „сидеть на патрь

и ) Таково, напр., учреждете «всешутМшаго и BcenbanMniaro собора», во глав^ ко
тораго былъ поставленъ пьяный Никита Зотовъ, бывпий учитель царя, съ титуломъ 1оани- 
кита, n a T p ia p x a  презбургскаго, яузскаго и всего Кокуя; членамъ компанш розданы въ 
этомъ соборй разныя должности— экклез1арховъ, д1аконовъ и проч.; самъ царь принялъ на 
себя должность протод1акона. Кром$ того былъ еще князь-папа, съ своей коллепей карди- 
наловъ, и князь-игуменъ.

18) Въ народЬ говорили: «какой онъ патр1архъ? живетъ изъ куска, бережегь мантш 
да клобука б'благо, загЬмъ и не обличаетъ».
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аршемъ дворЪ въ палатахъ и писать монастырскимъ приказомъ“. Ве- 
лЬно переписать всЬ монастыри мужсше и женсше; сколько монаховъ 
и монахинь переписчики застанутъ въ какихъ монастыряхъ, тЬмъ и 
оставаться въ своихъ монастыряхъ неисходно. Монахи въ кельяхъ на- 
единЬ не должны ничего писать, чернилъ и бумаги не держать, пи
сать должны въ трапезЬ, въ опредЬленномъ мЬстЬ, съ позволе- 
шя начальника, по преданш древнихъ отецъ. Ни въ мужскихъ, ни въ 
женскихъ монастыряхъ нельзя было никого постричь вновь безъ цар- 
скаго указа. Эти распоряжешя объяснялись цЬлымъ рядомъ жалобъ 
предшествовавшаго времени на ослаблен1е нравственности въ мона
стыряхъ и на кочевую жизнь монаховъ и монахинь, производящихъ 
соблазнъ своимъ поведешемъ. ЗагЬмъ последовала хозяйственная ре
форма: въ арх1ерейскихъ и монастырскихъ вотчинахъ велено дать но
вый торгъ на всгЬ оброчныя статьи, которыя отданы были на оброкъ 
до урочныхъ Л'Ьтъ, и если новые откупщики станутъ давать больше 
старыхъ, то имъ и отдавать статьи, не дожидаясь истечешя урочныхъ 
лЬтъ для прежнихъ откупщиковъ. Посельсгае старцы въ вотчинахъ 
отставлены; вмЬсто нихъ определены приказчики изъ м1рянъ. Нако
нецъ знаменитый указъ 1702 года опредЬлилъ назначить монашеству - 
ющимъ опредЬленное (весьма ограниченное) количество денегъ и хлЬ- 
ба, а затЬмъ всЬ остатки назначены на пропиташе нищихъ въ бога-
д’Ьльняхъ и въ бедные монастыри, у которыхъ н1Ьтъ вотчинъ.

Понятно, что тагая распоряжешя не могли не быть непр1ятными 
для высшаго духовенства. Можетъ быть, въ этомъ заключалась одна 
изъ сильнЬйшихъ причинъ, почему Петръ встрЬчалъ въ немъ по
стоянное п р о т и в о д гЬ й с т в 1 с  всЬмъ своимъ преобразовашямъ, ОСОбвННО 
въ духовенствЬ великорусскомъ, какъ болЬе обиженномъ притЬсне- 
ншми монастырскаго приказа и не имЬвшемъ достаточнаго для цЬлей 
реформы образовашя. Въ этомъ сопротивленш видамъ Петра, доходик- 
ш е м ъ  иногда до преступления, оказывались виновными не только свя
щенники и монахи, но даже и apxiepeii 1в). Большая часть iepapxoBb 
великорусскаго происхожден1я подражала безмолвш naTpiapxa; и только
весьма немноие выражали делами свое сочувств1е Петру, какъ Аеа- 
насШ холмогорсюй и Тихонъ казанскШ. Первый былъ лично извЬстенъ 
царю своимъ образовашемъ и ласковымъ обращешемъ съ иностран
цами, которые прйзжали къ архангельскому порту; послЬдшй достав- 
лялъ значительный пожертвовашя на содержаще войска.

Въ особенности пользовались уважешемъ царя Петра два совре-

19) Такъ по дЪлу царевича и царицы пострадали и духовники ихъ, Яковъ Игндтьевъ 
и ведоръ Пустынный (оба казнены), мнопе монахи и монахини. Досиеей, епископъ ро- 
стовсюй (по разстриженш Демидъ Гл’Ьбовъ), за пророчество о скорой смерти царя и за 
ложныя вид^шя, которыми онъ дЬйствовалъ на царицу Евдокпо, колесованъ. Лишены сана: 
Hcaifl, митрополитъ нижегородсгай, за то, что потворствовалъ раскольникамъ и видЬлъ въ 
шведской войн"Ь наказаЕпе Болио за новые порядки, и Игнатай епископъ тамбовсгай, ко
торый давалъ деньги книгописцу Талицкому и плакалъ при чтенш его фанатическихъ те
традей, гд$ доказывалось, что Петръ—антихристъ.
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менныхъ ему святителя: 1овъ, митрополитъ новгородсгай, и св. Митро
фанъ, первый епископъ воронежскШ.

1овъ, постриженикъ и впосл'Ьдствш архимандритъ Серпевой лав
ры, митрополитъ новгородсшй съ 1697 года, завелъ въ своей enapxin 
училища для образоватя достойныхъ священниковъ. Главными со
трудниками его въ этомъ дЪл'Ь были греки братья 1оаннишй и Соф- 
ронШ Лихуды, заточенные, какъ мы уже видели, въ костромской Ипа- 
TieBCKift монастырь. 1овъ выпросилъ ихъ у царя Петра и, съ помощш 
ихъ, въ 1706 г. учредилъ при дом’Ь своемъ два училища—греко-ла
тинское и словенское. Для помЪщешя ихъ онъ построилъ, подл'Ь своего 
apxiepeflcKaro дома, обширное двухъэтажное здаше, до сихъ поръ 
известное подъ именемъ „Лихуд1евскаго училища". Въ шесть л'Ьтъ 
они довели своихъ учениковъ до реторики и логики, обучивъ ихъ 
сверхъ того греческому и латинскому языкамъ. Чрезъ учениковъ, по- 
лучившихъ образоваше въ этихъ училищахъ, митрополитъ завелъ по
томъ до четырнадцати русскихъ школъ по уЪзднымъ городамъ и мо- 
настырямъ обширной своей enapxin.

КромЪ занятШ по училищу, Лихуды трудились надъ сочинетями 
и переводами книгъ съ греческаго и латинскаго на русскШ языкъ. 
Для пособия имъ митрополитъ 1овъ вызвалъ изъ Москвы нЪкоторыхъ 
прежнихъ учениковъ ихъ (1ерод1акона K ap io H a Истомина, Николая 
Семенова и другихъ) и такимъ образомъ учредилъ при своемъ домЪ 
„общество переводчиковъ 20). КромЪ этихъ учреждешй, клонившихся 
къ распространенно отечественнаго просв'Ьщешя, митрополитъ 1овъ 
достопамятенъ еще другими заботами, делающими честь его челов'Ь- 
колюбш. Онъ съ 1706 г., на иждивеше своихъ вотчинныхъ доходовъ, 
завелъ въ Новгород^ три больницы, страннопршмницу и домъ для 
незаконнорожденныхъ и подкидышей. Этотъ воспитательный домъ былъ 
устроенъ въ приписанномъ къ apxiepeftcKofi каеедр'Ь упраздненномъ 
монастыр’Ь Колмов'Ь, на берегу Волхова, близъ Новгорода. 1овъ живалъ 
здЪсь лгЬтомъ и самъ наблюдалъ за своими „найденышками". Государь, 
узнавъ объ этихъ человгЬколюбивыхъ учреждетяхъ, въ 1712 и 1713 гг.,
повитЬдъ на содержаше ихъ приписать къ новгородскому apxiepeftcito-
му дому половину монастырскихъ вотчину въ Олонецкомъ у'Ьзд'Ь и Га
лилейскую пустынь въ Новгородскомъ у’Ьзд'Ь, въ Деревской пятин$>, 
бывшую до того времени за Воскресенскимъ монастыремъ; въ 1714 году 
обратилъ въ воспитательный домъ для npieMa несчастнорожденныхъ 
и всякихъ младенцевъ богадельню сестры своей, царевны Наталш S1).

20) Изъ сочинешй, составленныхъ Лихудами въ Новгород^, известны: 1) обличеше 
ересямъ Лютера и Кальвина; 2) противъ гаждателей Библш; 3) слово о Софш—Прему
дрости Бозюей, соч. 1708 г. (Рук. Румян. Муз. № 244); 4) похвальное слово св. Варлааму 
Хутынскому и жиме преподобнаго (Рук. Хутынск. монастыря). КромЪ того, переведены 
съ греческаго и исправлены канонъ и стихиры Софш Премудрости Бояией.

21) Голиковъ, изд. 2-е, г. V, стр. 226. Въ 1715 году царь по велелъ указомъ во всЬхъ 
городахъ импер!и, у церквей при оградахъ, сделать госпитали, «по примеру учрежденныхъ 
въ Новгород^ 1овомъ митрополитомъ».
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Достигиувъ глубокой старости, 1овъ НИСКОЛЬКО разъ просился на по
кой въ ТроицкШ монастырь, въ которомъ принялъ пострижете, или 
въ Колмовъ, гдЬ завелъ воспитательный домъ для подкинутыхъ мла- 
денцевъ; но государь удерживалъ полезнаго деятеля на его мЬстЬ. 
Досточтимый святитель скончался 3 февраля 1716 г . 22).

Св. Митрофанъ знаменитъ не школьною ученостью, но святостш 
жизни и содЬйств1емъ Петру въ усердномъ радЬнш о благЬ родной 
земли.

Михаилъ (nipcKoe имя св. Митрофана) происходить изъ духов
наго звашя и провелъ большую часть жизни въ быту семейномъ. 
ОвдовЬвъ 23), онъ на 40 году постригся въ Золотниковской обители, 
недалеко отъ Суздаля. Тамъ же и послЬ въ Макарьевскомъ Унжен- 
скомъ монастырь былъ онъ настоятелемъ.

Въ 1682 г., когда нужно было избрать перваго епископа воро- 
нежскаго царь веодоръ, благоговЬвнпй къ препод. Макарш, избралъ 
„ученика и намЬстника его, игумена Митрофана, мужа истинно пра- 
веднаго и святаго", какъ говоритъ современная монастырская запис
ка 2*). Новыя епархш, въ томъ числЬ и воронежская, открыты были 
тогда съ тою цЬлш, чтобы ближайший надзоръ святителей могъ во 
время видЬть замыслы лжеучителей, принимать мЬры для противо- 
дЬйств1я расколу. Митрофанъ посвященъ во епископа воронежскаго 
2 апрЬля 1682 г. патр1архомъ 1оакимомъ съ 16 архипастырями. ЗдЬсь 
же въ МосквЬ пришлось ему убЬдиться въ значенш раскола для 
церкви и государства: онъ былъ свидЪтелемъ кроваваго неистовства 
стрЬльцовъ противъ ненавистныхъ имъ бояръ и буйства Никиты Пу
стосвята съ его шайкой въ Грановитой ПалатЬ. Нельзя было не удер
жать до гроба въ душЬ этихъ страшныхъ сценъ. И святитель Митро- 
ванъ до гроба былъ столько же твердымъ обличителемъ своеволШ 
невЬжественнаго раскола, сколько ревностнымъ попечителемъ о благЬ 
государственномъ.

Проникнутый духомъ учешя Христова, святитель былъ искрен- 
нимъ чтителемъ власти царской и усерднымъ попечителемъ о благЬ 
православнаго царства. Царь Петръ ВеликШ готовился тогда къ войнЬ 
съ магометанскимъ царствомъ и для осады Азова съ моря строилъ 
на воронежской верфи корабли разныхъ размЬровъ. Святитель БожШ 
старался помогать царю и молитвою и словомъ увЬщашя. Онъ объ- 
яснялъ при каждомъ случаЬ, какъ благодЬтельны намЬревйя госуда

22) Митр. 1овъ ревностно и съ усп1;хомъ подвизался противъ раскола. ПослФ него 
остались сочиненш: противъ раскольниковъ, о рождении антихриста; письмо къ Черкашеву 
о крещенш (у Толстаго, IV Jfi 59); три книги писемъ его въ новгородской софШской 
библ.; духовное зав’Ьщаше его въ III ч. Описанья Соловец. мои., стр. 257—263. При немъ 
составлена третья новгородская летопись, лЬтопись преимущественно о храмахъ (Собр. 
л’Ьт. III, 205—279).

23) Въ одномъ изъ писемъ своихъ святитель упоминаетъ о сынй своемъ Иван-f, Ми- 
xaflflOBHHi, служившемъ въ званш подьячаго.

2t) Описаше MaicapieBa Унженскаго монастыря стр. 17 и 21.
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ря для церкви и отечества, столько л'Ьтъ страждутцихъ отъ дикаго
магометанства. Когда же строеше кораблей встретило себ1ь затрудне- 
Hie, вопреки старашямъ царя, въ недостатка денегъ, святитель поигЬ- 
шилъ отвратить это препятств1е. Собравъ вс’Ь деньги, к а т я  были у 
него при каеедре, онъ принесъ ихъ государю и сказалъ: „всяшй сынъ 
отечества долженъ отъ своего достатка помогать нужде государствен
ной; прими же, государь, отъ моихъ издержекъ оставшаяся деньги и
употреби ихъ противъ нев,Ьрныхъ“. Тронутый Петръ принялъ это по-
co6ie изъ рукъ святителя, какъ залогъ благоволешя Болия КЪ его 
предщлятщ. И въ последующее время св. Митрофанъ жертвовалъ до-
стояте свое на нужды государства. Во время шведской войны расхо-
ДЫ военные истощали казну ДО крайности. Въ 1700 г. св. Митрофанъ
послалъ отъ себя 4000 руб. на остановившееся строете кораблей въ 
воронежскомъ адмиралтействе. Въ слЪдующемъ году онъ пожертво-
валъ 3000 руб. на жалованье воинамъ.

Съ своей стороны, царь-преобразователь глубоко чтилъ и любилъ 
св. Митрофана: не уступая никогда никому и ни для чего изъ своихъ 
нововведешй, онъ сд'Ьлалъ однажды уступку только для святителя 
воронежскаго, по следующему случаю: челов'Ькъ БожШ, благоговея 
къ помазаннику Божгю, твердо хранилъ въ душе, что св. воля Бож1я 
выше всего и что спасете душъ хрисйанскихъ, вручеииыхъ сею волею 
христ1анскому пастырю, должно быть предметомъ ревности пастырской, 
и не боялся говорить правду царю, въ виду опасностей грознаго цар- 
скаго гнева. Петръ проживалъ по нискольку недель въ Воронеже 
для надзора за постройкою военнаго флота. Вблизи адмиралтейства 
стоялъ дворецъ его. По обычаю иноземному здате  царское было 
украшено изваяниями языческихъ боговъ. Разъ царь пригласилъ къ 
себе святителя. Старецъ перешелъ уже мостъ и вступилъ на островъ
р. Воронежа, где находилось адмиралтейство, какъ взоръ его встрЪ-
тилъ изваян!я язычесшя у  воротъ дворца. Целомудренный взор’-Ь

святителя оскорбился и благоговЪте его къ хриспанству, заменяемо
му здесь памятниками язычества, возмутилось. Святитель не пошелъ 
далее, а воротился въ свои кельи. Государь, которому сказали, что 
apxiepeft былъ у дворца и ушелъ, оскорбился поступкомъ архипастыря 
и послалъ опять звать его къ себе. Святитель отвечалъ посланному: 
„пока государь не повелитъ низвергнуть идоловъ, которые соблазня- 
ютъ народъ, не могу явиться во дворецъ предъ царсшя очи“. Услы- 
шавъ столь решительный ответь, Петръ пришелъ въ негодоваше. 
Какъ смеетъ онъ не слушаться царской власти?—говорилъ гневный 
Петръ. Царь послалъ сказать, что если не явится сейчасъ же, какъ 
преступникъ царской воли подвергнется казни. „Жизнь моя во власти 
царя,—отвечалъ святитель посланному:—но для меня лучше умереть, 
чЪмъ нарушить долгъ святительскаго сана моего. Лучше умереть,
чЪмъ присутств1емъ своимъ или боязливымъ молчашемъ одобрять 
язычество. Неприлично государю православному ставить язычесше
болваны и тЪмъ соблазнять простыл сердца народа11. Гкёвъ  Петра
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между т"Ьмъ нисколько оетылъ, и когда передали ему слова святителя,
онъ терпеливо выслушалъ ихъ. Съ своей стороны свят. Митрофанъ, 
хорошо зная строгость Петра, сггЬшилъ приготовить душу свою къ 
вЬчности. Онъ распорядился, чтобы благовестили къ всенощному 
бдгЬнш въ большой колоколъ. Государь, услышавъ благовеста, спро
силъ: „что за праздникъ завтра?11 Ему отвечали, что нЪтъ никакого. 
Онъ послалъ спросить о причине благовеста къ apxiepeio. Святитель 
отвечалъ посланному: „мне, какъ преступнику, словомъ царскимъ 
назначена смерть; готовясь къ смерти, хочу я совершить соборное 
молеше съ церковью о прощенш грЪховъ моихъ, чтобы Господь явилъ 
надо мною милость Свою". Петръ изумился решимости святителя 
умереть по ревности къ делу Божш. Онъ немедленно послалъ успо
коить его милостивымъ словомъ своимъ и просилъ не тревожить
народа необычайнымъ звономъ. Зат'Ьмъ немедля вел'Ьлъ снять статуи,
оскорОивнпя пастыря. Услышавъ о послЬдпемъ, святитель на другой 
день пришелъ къ царю и смиренно благодарилъ его за уничтожете 
изваяпШ, соблазнительныхъ для народа. Такъ пастырь БожШ совер- 
шилъ исповедническШ подвигъ. Государь видйлъ по этому опыту 
велич1е духа ВЪ святитель И еще болйе, чймъ прежде, сталъ уважать
е г о .  С в я т и т е л ь  М и т р о ф а н ъ  и во всякое другое время близко къ душе 
держалъ мысль о смерти. Доказательствомъ тому служитъ синодикъ 
его, въ которомъ видимъ, какъ любвеобильное сердце святителя обни
мало и овецъ паствы своей и людей, верно служившихъ отчизне 
православной as). Домъ его былъ отдыхомъ для всЪхъ утомленныхъ 
жизтю, въ немъ находили помощь себе Bci. бедные, вдовы и сирые. 
Онъ былъ простъ въ обхождети: къ нему открытъ былъ доступъ для 
каждаго, богатаго и  б 'Ь д н а г о ,  з н а т н а г о  и  безызвЬстнаго.

Двадцать Л'Ьтъ св. Митрофанъ управлялъ воронежскою паствою,
достигъ глубокой старости и мирно преставился 23 ноября 1703 го
да 26). По в о л Ь  Б о ж 1е й  с л у ч и л о с ь ,  ч т о  в ъ  т о т ъ  с а м ы й  день п р и б ы л ъ  
въ Воропежъ государь. По обычаю своему посцЬшилъ онъ посетить 
добраго архипастыря, но уже засталъ его при посл'Ьднемъ издыханш; 
царь гюц'Ьловалъ его руку и остался ждать кончины, которая не за
медлила. Государь самъ закрылъ глаза его и велЬлъ приготовить все 
нужное для погребешя почетнаго. Когда священники подошли, чтобы 
поднять тЬло для выноса, государь, обратясь къ чинамъ морскимъ 
сказалъ: „намъ стыдно будетъ, если не засвид'Ьтельствуемъ призна
тельности пашей сему благодетельному пастырю отдашемъ последней 
почести; мы сами вынесемъ те л о его". И съ этими словами государь

25) Въ синодикб святителя поминаются воины изъ полка боярина Алексея Семено
вича Шейна, скончавпйеся на пути къ Азову и убитые подъ стенами сего города, также 
воины изъ полка боярина Бориса Петровича Шереметева, убюнкые въ сраженш и умер- 
пйе въ плбну.

26) П редчувствуя близкое исшоств1о изъ Mipa земного^ ирш'ОТОВЦД']) УИЪ ДУХОВЦОО

завЬщаше, весьма поучительное и назидательное. Оно напечатано при «Описанш жиия
и чудесъ святителя»,
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поднялъ гробъ святителя и съ старшими военачальниками нонесъ въ 
соборъ; потомъ самъ ж е  н е с ъ  тгЬло въ усыпальницу и опустилъ въ 
могилу. „ Н е  осталось у меня такого святаго старца,—буди ему Вечная 
память!"—сказалъ царь благодарный 27).

Между арХИПаСТЫрЯМИ своего времени, воспитанными с р е д и  ста- 
р а г о ,  немногосложнаго быта, где важнейшими церковнымъ вопросомъ 
была забота о благодати обрядовъ и о строгой дисциплине церков
ной, Петръ нашелъ слишкомъ мало святителей, подобныхъ 1ову и 
Митрофану, и встр'Ьтилъ слишкомъ мало сочувств1я и сод,Ьйств1я 
своимъ предначерташямъ, а потому естественно долженъ былъ обра
тить взоръ на духовенство южной Россш, какъ более просвещенное 
и более способное къ тгЬмъ реформамъ, которыя казались ему необхо
димыми. НедовгЬр1е къ православш к1евскихъ ученыхъ, сильно укоре
нившееся въ Москве, и обличения восточныхъ патр1арховъ 28) не могли 
задержать исполнешя твердой воли царя. Еще при жизни патрхарха
А д р 1 а н а ,  П е т р ъ  положилъ начало поставлешю арх1ереевъ изъ мало- 
россовъ—воспитанниковъ шевскихъ, и первый выборъ палъ на того, 
кому впоследствш вверено было управлете всею Русскою Церковью 
по кончинЪ последняго n a T p ia p x a .

Стефанъ (въ Mipe Симеонъ) ЯворскШ родился въ Волынскомъ 
местечке Яворове. Родители его, принадлежавнпе къ дворянскому
СОСЛОВНО, к а к ъ  И в с е  д в о р я н е  т о г д а ш и я г о  в р е м е н и ,  о б р а щ а л и  н а  с е б я
особенное внимаше иапистовъ и ушатовъ. Отъ ихъ злобныхъ пресле
дований Яворсше принуждены были покинуть родину, удалились въ 
Малороссш и поселились со всемъ своимъ семействомъ въ Нежине. 
Юный Симеонъ съ детскихъ летъ показывалъ необыкновенный спо
собности и склонность къ наукамъ. Но такъ какъ въ Нежине въ то 
время не было никакого училища, то родители поручили его на воспи- 
таше Варлааму Ясинскому, бывшему тогда 1еромонахомъ и проповед- 
никомъ въ Шево-Печерской лавре. Когда, въ зваши ректора и возста- 
новителя Юево-могилянской коллегш, Ясинсшй перешелъ игуменомъ 
ВЪ БратекШ Монастырь, то взялъ съ собою Яворскаго и определилъ 
его во вновь открытая школы, имея самъ непосредственное надъ нимъ 
наблюдете. Дорожа с ч а с т л и в ы м и  с п о с о б н о с т я м и  своего воспитанника, 
Ясинсшй, независимо отъ школьныхъ уроковъ, самъ преподавалъ ему 
поэзш и риторику, читалъ и объяснялъ ему латинскихъ авторовъ, 
искренно радуясь понятливости и успехамъ своего юнаго питомца,

я ) НетлЪше мощей святителя Митрофана известно было со времени перенесения 
ихъ въ другой храмъ, при многократныхъ поправкахъ въ собор4, гдЪ он£ были погре
бены. Многочисленный чудеса исц'Ьлетя притекающихъ съ вйрою ко гробу угодника Бояня 
побудили къ освидетельствован™ мощей. Наконецъ, 7 августа 1837 года св. мощи ново- 
прославленнаго святителя Христова были открыты и повел'Ьно праздновать повсеместно 
память св. Митрофана въ день его преставлешя.

28) 1ерусалимскШ n aT p iap x b  Досиеей въ 1702 г. прислалъ къ дарю послаше, въ ко- 
торомъ просилъ его не ставить на 1ерархическ1я должности ни грековъ, ни сербовъ, ни 
черкасъ (малороссовъ), а оставить однихъ природныхъ москввтянъ, «аще и немудрш суть».



—  605 —

и, наконецъ, отправилъ его въ галицгая и польсгая училища, славив- 
ппяся тогда отличными наставниками4езуитами 2в). Возвратившись 
оттуда съ зватемъ „учителя словесныхъ наукъ и философш и полна- 
го богослова" зв), Я ворстй посвятилъ труды свои на служсше родному 
училищу. Постриженный въ Шевской лаврЪ въ 1690 году, учитель, 
пропов’Ьдникъ, игуменъ Шево-Николаевскаго пустыннаго монастыря, 
онъ былъ присланъ (въ началЪ 1700 года) отъ благодетеля своего 
Варлаама Ясинскаго (тогда уже митрополита Шевскаго) въ Москву, 
съ просьбою къ naTpiapxy Адр1ану о посвященш его на вновь учре
жденную южно-Переяславскую епархш. Выслушавъ слово S1), произне
сенное Стефаномъ надъ гробомъ боярина Шейна, Петръ захогЬлъ 
вид’Ьть проповедника на одной изъ ближайшихъ къ Москв^ епархШ. 
Несмотря на то, что въ МосквЪ приняли Стефана не ласково, осыпали 
его бранью и клеветами, и даже самъ Стефанъ упорно отказывался 
отъ арх1ерейства 8а), царь повел’Ьлъ naTpiapxy Адр1ану посвятить 
Шевскаго игумена прямо въ санъ митрополита Рязанскаго, а по кон- 
'itmb патр1арха назначилъ его „екзархомъ свят'Ьйшаго патр1аршаго 
престола, блюстителемъ и администраторомъ".

Однимъ изъ главныхъ дЪлъ Стефана въ новомъ его званш была 
борьба съ расколомъ и протестантствомъ. Онъ засталъ въ Москва 
развеваемое раскольниками мнйше, что будто бы близко пришеств1е 
антихриста, что Москва—Вавилонъ, а жители ея—вавилоняне, слуги 
антихристовы и сыны погибели. Главн’Ьйшимъ поводомъ къ распро
странен^ этихъ слуховъ были преобразовашя Петра, дурно понятыя

29) По всей вероятности, обучаясь въ 1езуитскпхъ школахъ, онъ долженъ былъ на- 
время отступить отъ православш. На одной книг!; его (въ библ. Харьковской семинарш) 
собственноручная надпись: ex  libris Stanislai Simonis Jaworsrcy (два имени и прптомъ 
одно— папистское). Филарета Черниговскаго Обзоръ 1, 382.

30) Artium liberalium et philosophiae magister, consummatus theologus. Такъ под
писался онъ на панегирик^ Echo. Тамъ же.

31) С т о ф а н ъ  нлад+.лт. н о о б ы к н о в о н н ы м ъ  д а р о м ъ  с л о в а . Д а ж е  с о ч и н и т е л ь  л ю т е р а н -
скаго пасквиля на «Камень ВЬры» говорить о СтефанЪ, что онъ им1ш> удивительный 
даръ слова и «едва подобные ему въ учительствЬ обрестись могли. M u t случалось, про- 
должаегь тотъ же сочинитель, видеть въ церкви, что онъ могъ, уча слушателей, заставить
ихъ по произволу плакать или смеяться». Бъ пропов4дяхъ его есть сила мысли, есть
искусство въ расположены частей рЬчи, есть одушевлеше чувства искренняго, есть на
конецъ и ясность въ словЪ; но имъ довольно вредить встречающаяся по мЬстамъ искус
ственность того времени, дозволявшая выставлять картины и обороты рЬчей обиходной 
жизни, съ большою прим’Ёсью иностранныхъ словъ.

32) Стефанъ писалъ царю: «Вины, для которыхъ я ушелъ отъ посвящешя: 1) Писалъ 
ко мнЬ преосвящ. митрополитъ ШевскШ, чтобъ я возвращался въ Шевъ и его во время 
старости н'е оставлялъ при его немощахъ и недугахъ. 2) Enapxia Рязанская, на которую 
меня хогЬли посвятить, имЬетъ еще въ живыхъ своего apxiepea, а правила св. отецъ не 
повелЬваютъ живу сущу apxiepero иному касатися епархш—духовное прелободЬяше (!!).
3) Изощренный завистш языкъ мнопя досады и поклепы на меня говорилъ: иные рекли, 
будто я купилъ себй apxiepeflciBO за 3000 червонныхъ золотыхъ; иные именовали меня 
еретикомъ, ляшенкомъ, обливаникомъ. 4) Не дано мнЬ сроку, чтобъ я могъ приготовиться
на такую высокую apxiepeflCTBa степень очищешемъ совести своея и чтетем ъ  книгъ бого-
духновенныхъ».
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невеждами. Они брались за вычислешя, назначали день и часъ, 
когда Христосъ придетъ на судъ, и сообразно съ такимъ вычисле- 
шемъ рыли могилы, делали гробы, закутывались въ саваны и ложи
лись ожидать Христа. Яворсюй решился обличить и образумить 
грубыхъ лжеучителей и для этого написалъ сочинеше, въ которомъ, 
обличивъ суев’Ьрныя мн^щя раскольниковъ, показалъ, на основанш 
св. Писашя, истинныя знамешя пришеств1я антихристова.

Въ то время открыта въ Москве секта самыхъ изступленныхъ 
кальвинистовъ. Стр-ЬлецкШ полковой лекарь Димитр]й Евдокимовъ 
Тверитиновъ-Дерюшкинъ, живя при одномъ неправославномъ врач^ 
и набравшись отъ него кальвинскихъ мыслей, началъ разсЬевать 
дерзюя хулы на св. иконы, крестъ, мощи, Евхариетш, призываше 
святыхъ, поминовен1е усопшихъ, литургш, посты, значеше добрыхъ 
дЬлъ и друпя предашя православной Церкви. Эта зараза распростра
нилась между стрельцами и мастеровыми. Цирюльникъ бома Ивановъ 
дошелъ до такой дерзости, что публично произносилъ въ Чудов* 
м он асты ре ху.тгу п а  св. А лек сея  митрополита И разрубИЛЪ НОЖОМЪ 6Г0

икону. Стефанъ немедленно приступилъ сначала къ тайному разеле- 
дованш относительно этого общества и, нашедши главныхъ виновни- 
ковъ, въ 1714 г. предалъ нераскаянныхъ анаеем'Ь, а 9ома Ивановъ под
вергнуть былъ смертной казни по суду гражданскому 83). Чтобы 
навсегда предохранить некр’Ьпкихъ верою отъ подобныхъ заблуждений, 
Яворсюй написалъ знаменитое свое сочинеше „Камень В^ры", кото
рое впрочемъ не было напечатано при жизни автора.

Митрополитъ Стефанъ Яворсюй былъ однимъ изъ зиам'енит'Ьй- 
шихъ ревнителей православия. Смелый, благородный и откровенный 
онъ говорилъ правду самому Петру, окруженному протестантами. Это 
не мешало однакожъ правдолюбивому монарху уважать святителя; 
зато иностранцы-лютеране смотрели на него, какъ на непримиримаго 
и опаснаго своего врага. И не они одни, но и вс’Ь враги Церкви пра
вославной боялись сильныхъ, ирямыхъ и непобедимыхъ его обличе
ний. По его внушенш царь въ 1719 году издалъ указъ не иначе 
дозволять бракъ лютеранина съ православнымъ ЛИЦОМЪ, какъ ПОДЪ 

услов1емъ воспитатя детей въ православш.
Другой, современный Стефану, великШ святитель и искрений

ДруГЪ ПОСЛЬДНЯГО ОТЪ ЮНОСТИ, бЫЛЪ СВ. ДнМИТрШ, МИТРОПОЛИТЪ РО
СТОВ СК1Й.

Не вдалеке отъ Юева, въ городк'Ь Макаров*, у малороссШскаго 
сотника Саввы Григорьевича Туптало въ 1651 году родился сынъ, 
нареченный при крещенш Даншломъ. Воспитанный съ младенчества 
благочестивыми родителями въ страх* Бож1емъ, юный Даншлъ былъ

и ) Тогда же некоторые изъ увлеченныхъ въ ересь разосланы были по монастырямъ. 
Въ архиве Кириллова БЬлозерскаго монастыря случилось мне видеть грамоту (митроп. 
Стефана), при которой былъ присланъ «еретикъ Артюшка монахъ, соумышленник 0омки 
цирюльника», для заключенья въ «каменный м^шокь», гЬоную тюрьму вь одной изъ мона- 
стырскихъ башенъ.



—  607

отданъ въ Шево-могилевскую коллегш и началъ проходить ПО ПСфЯД
ку классы, только что открытые 1оаннитемъ Галятовскимъ 3‘). Томи
мый жаждою познанШ, онъ быстро окончилъ уч ете въ начальныхъ 
школахъ и въ цвЬтЬ юношескихъ Л'Ьтъ достигъ классовъ поэзш и 
реторики. Зд-Ьсь-то раскрылся передъ нимъ тотъ рудникъ слова, ко
торый потомъ разработалъ онъ самъ своимъ гетальнымъ умомъ. Подъ
руководствомъ знаменитаго полемическаго богослова Галятовскаго, 
Туптало изучилъ тЪ npieMH и обороты рЪчи, которые невольно пора
жаюсь въ его поучешяхъ и бесЬдахъ самаго обыкновеннаго читателя; 
у него занялъ онъ ту энергш и непобедимую силу убеждешя, которыя 
явились впоследствш въ борьб* его съ раскольниками. И потому бла
годарить надо Провидете, что оно допустило будущаго святителя 
слушать уроки въ шевской коллегш. Къ сожаление, онъ не могъ 
идти дал'Ье реторики: ибо кромЬ того, что другихъ классовъ не было 
тогда въ коллегш, даже сама она въ то время едва не подверглась 
полному разруш етю.

Окончивъ учете въ коллегш, семнадцатилеттй юноша не захо- 
тЪлъ оставаться въ Mipe и испросилъ у своихъ родителей благосло- 
вете  вступить въ монашество; 9 ш ля 1668 г. въ Шево-Кирилловскомъ 
монастыре Даншлъ принялъ иноческое пострижете и прославленное 
имъ потомъ имя Димитр1я. Следуя такимъ образомъ вышнему при
званно, юный инокъ весь погрузился въ подвижничество: строгое уеди- 
неше и богомысл1е, отречете отъ всего, что имеетъ м1ръ въ себе при- 
влекательнаго, необыкновенная кротость, смирете и послушаше, не
утомимое усердие къ Церкви Бож1ей и непрестанная молитва отличали 
его даже между старейшими брайями обители. Такой св'Ьтильникъ 
не могъ долго оставаться подъ спудомъ. Черезъ шесть л'Ьтъ после 
дтого блюститель юевской митрополш архлепископъ Лазарь Варано- 
вичъ вызвалъ его въ Черниговъ, облекъ въ санъ iep0M0Haxa и опре- 
дЬлилъ проповедникомъ при соборе. Два года проповедническаго 
служешя въ Чернигове столько прославили молодого витаю, что имя 
его сделалось известнымъ не ТОЛЬКО БЪ МаЛОрОСШ, НО И ВЪ ПОЛЬША 
и ЛитвЪ. Упрошенный Орайею Слуцкаго православнаго монастыря, 
онъ ц'Ьлый годъ проповедывалъ тамъ слово Бож1е. Мнопя обители 
предлагали св. Димитрш принять начальство надъ ними: но онъ укло
нялся отъ этихъ приглашенШ и продолжалъ жить въ Слуцке, не 
им"Ья силъ разстаться съ любимцемъ души своей 1оанномъ Скоткеви- 
чемъ, строителемъ того монастыря. Лазарь Барановичъ и гетманъ Са-

**) 1оанникШ Галятовсшй, учитель реторики въ Клевской коллегш и настоятель Ку- 
пятицкаго монастыря на Волыни, былъ однимъ изъ знамени-гЬйшихъ состязательныхъ бо- 
гослововъ своего в^ка; многочисленныя его сочинетя свидйтельствуютъ о той ревности, 
съ какою во всю жизнь свою пресл’Ьдовалъ онъ всякое учете, враждебное духу право
славнаго хриспанства. 1езуиты еще не встречали между православными такого сильнаго 
и непоб'Ьдимаго противника, какъ Галятовсшй,—и не одни 1езуиты,—даже униаты, евреи 
и магометане были поражены несокрушаемымъ словомъ этого великаго поборника право-
слав1я. И далеко пронесла молва славное имя Галятовскаго.
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мойловичъ упрашивали его воротиться въ Малороссш, и св. ДимитрШ, 
дождавшись кончины своего друга и почтивъ память его надгроб- 
Н Ы М Ъ  С Л О В О М Ъ , В Ъ  1 6 7 9  ГОДУ прибылъ н а  р о д и н у .  Г е т м а н ъ  п р и н я л ъ  
е г о  в е с ь м а  милостиво и благод'Ьтельствовалъ ему; но добродетельный 
и  с м и р е н н ы й  и н о к ъ  н е  захогЬлъ употреблять въ СВОЮ пользу распо- 
ложешя сильнаго человека и удалился въ Батуринсйй НиколаевскШ 
монастырь, гдЪ усугубилъ свое подвижничество, проводя время въ. 
посте, молитвахъ, чтенш свящ. Писаная и пропов’Ьданш слова Божья. 
Вскоре брапя Шево-Кирилловскаго монастыря обратилась къ св. Ди
митрш съ убедительнейшими просьбами о принятш начальства надъ 
ними, извещая, что они единогласно избрали его своимъ игуменомъ. 
Они просили и гетмана ходатайствовать о томъ же; но св. ДимитрШ 
отправилъ представителя ихъ съ благодарственнымъ письмомъ; убе
ж д е н и я  Самойловича т а к ж е  н е  подействовали. Черезъ годъ после
того я в и л и с ь  къ  н ем у  д в а  старц а  М ак сак о в ск о й  П р еоб р аж ен ск о й  оОн-

тели съ предложешемъ игуменства. Долго отговаривался св. Димит- 
pifl; наконецъ, неотступныя просьбы преодолели его глубокое смире- 
т е ,—потому более, что МаксаковскШ монастырь, по своему уединен
ному местоположение, соответствовалъ строгой отшельнической его 
жизни. Не долго однакожъ онъ управлялъ этою обителью: 1 марта 
1682 года его перевели въ томъ же зваши въ БатуринскШ Крутиц- 
гай монастырь; но и здесь начальствовалъ онъ съ неболынимъ пол
тора года и потомъ самъ отказался отъ настоятельства и возобновилъ 
строгую келейную жизнь въ томъ же монастыре. Т а к ъ  будунцй ве
ликШ святитель готовился въ тиши уединешя къ будущимъ великимъ 
подвигамъ!

Въ 1684 году архимандритъ Шево-ПечерскШ, Варлаамъ ЯсинскШ, 
вызвалъ св. Димитр1я въ лавру и предложилъ ему собрать и испра
вить „Ж ипя святыхъ". Огромный трудъ устрашилъ Димитр1я; но убе-  
ждешя архимандрита и соборныхъ старцевъ вынудили его coraacie, и 
онъ приступилъ къ заняпямъ. Действительно, работы было много; 
попытки предшественниковъ Димитр1я въ этомъ деле были далеко 
несовершенны, руководствоваться ими и думать было нечего: следо
вало начинать сначала. ДимитрШ обложилъ себя книгами Метафра- 
ста, писателями восточной и западной Церкви, греческими истори
ками и жизнеописашями святыхъ, собранными Макар1емъ, митропо
литомъ московскимъ, подъ назватемъ Четшхъ-Миней. Два года про
велъ св. ДимитрШ въ Щево-Печерской лавре, весь преданный своему 
занятш 85)j а въ 1686 году, подвигнутый неотступными убеждешями 
гетмана Самойловича и батуринскаго духовенства, снова принялъ на
чальство надъ Крупицкимъ монастыремъ. Здесь онъ докончилъ пер
вую четверть своихъ Четь-Миней, содержащую въ себе жизнеописа-

3S) Въ великой церкви Юево-Печерской лавры показываютъ нгЬсто, гдЬ св. Димитрiit 
всегда становился при богослуженш. Оно находится съ л^вой стороны отъ входа, близъ
памятника князя Константина Острожскаго; тамъ теперь поставлена икона святителя 
богатоукрашенная серебряною вызолоченною ризою.
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тля святыхъ, память которыхъ празднуетъ православная Церковь въ 
сентябре, октябре и ноябре месяцахъ. Трудъ этотъ, разсмотренный 
и  о д о б р е н н ы й  а р х и м а н д р и т о м ъ  Варлаамомъ ЯСИНСКИМЪ И  В С Ь М Ъ  Лавр- 
СКИМЪ с о б о р о м ъ ,  н е м е д л е н н о  б ы л ъ  н а п е ч а т а н ъ  в ъ  п е ч е р с к о й  т и п о г р а 
ф ш  и  в ъ  1 6 8 9  г о д у  п р е д с т а в л е н ъ  ц а р с к о м у  Д в о р у .  П а т р г а р х ъ  1 о а к и м ъ
разгневался было, что книга напечатана безъ его разсмотрешя, но, 
сдЪлавъ замечате митрополиту Варлааму, одобрилъ благочестивое 
ycepAie сочинителя 86).

Въ томъ же году гетманъ Мазепа, питая уважете къ Димитрш 
и желая представить его ко Двору, взялъ съ собою въ Москву, где 
онъ и пробылъ около двухъ съ половиною м'Ьсяцевъ, при чемъ пред
ставился царю 1оанну Алексеевичу и царевне Софш Алексеевне, а 
также и царю Петру Алексеевичу въ Троицкомъ монастыре. Въ Мо
скве ДимитрШ часто посещалъ naTpiapxa 1оакима, который, продолжая 
одобрять его занятая, благословилъ его иконою. Возвратившись изъ
М оск в ы , с в . Д и м и т р х й  е щ е  с ъ  б о л ь ш е ю  р е в н о с т и »  ПрИНЯЛСЯ За  р а б о т у .
Чтобъ не иметь никакого развлечетя, онъ построилъ для себя въ 
своемъ Батуринскомъ монастыре зт) особую келью, которую въ запи-
скахъ своихъ называете „скитомъ" 88) и, отказавшись отъ управлеш
вв’Ьренною ему обителью, совершенно заключилъ себя въ своемъ ски
те и въ 1693 году окончилъ вторую четверть своего творетя, въ ко-

86) Подлинная грамота 1оакима къ Варлааму, съ указатель ошибокъ въ Минеяхъ, 
хранится въ Моск. Синод. библютек'Ь (непереплетен. Сборникъ № IV). Изъ числа этихъ 
важна была только одна: «Напечатаете въ книзЬ своей опись, яко Пречистая Богородица 
зачата и рождена безъ первороднаго rpixa, отъ Адата происходящаго;—токмо видимъ та
ковое мудроваше въ книгахъ латиномудрствующихъ, но и тш о семь велишя при и раз
доры межъ собою имутъ». Святитель ДимитрШ впоследствш, приготовляя свою Минею ко 
второму изданш, тщательно заботился, какъ показываютъ письма его къ веологу, объ 
исправленш ошибокъ и недостатковъ перваго издан ia. И мысли о рожденш Богоматери 
безъ греха первороднаго уже н’Ьтъ въ последующих!. изданшхъ Миией.

эт) Въ этомъ монастырь при управленш св. Димытр1я, вероятно въ 1691 году, скон
чался Адамъ Зерниковъ, достойный полнаго уважешя, но въ свое время едва замеченный. 
Рожденный въ лютеранству Адамъ самъ по себе почувствовалъ недовольство учешемъ 
Лютера. Чтеш е книги Критопула: «ИсповЪдате церкви греческой», обратило мысли его 
къ православной Церкви. Главный предмета спора православш съ Римомъ—исхождеше 
Св. Духа—обратилъ на себя все его внимаше. Онъ посетилъ библштеки Оксфорда, Кем
бриджа, Парижа и Рима, чтобы въ древнихъ и лучшихъ спискахъ отеческихъ сочиненШ
видеть учегпе ОТЦОВЪ О семъ предмет^. Сл^ДСТтаемт. этого труда были полнил ув4рониоогь

въ нравоть церкви православной. Онъ прибыль къ Лазарю, apsien. ЧернИГОВСКОМу. И 
объявилъ ему свое желаше соединиться съ православною Церковш. Вместно устнаго 
отречешя отъ лютеранства онъ представилъ на бумаге «опровержеше лютеранской веры». 
Затемъ гетманъ принялъ его съ честю въ Батурине, какъ хорошаго инженера: но онъ, 
принявъ иночество, занялся собрашемъ розысканШ своихъ по библютекамъ. Около 1682 г. 
окончилъ онъ свой обширный трактата «объ исхожденш Духа Св. отъ единаго Отца». Это 
было сочинеше образцовое, какого доселе не было и на Востоке. Оно писано на латин- 
скомъ языке и издано въ двухъ частяхъ арх1епископомъ Самуиломъ Миславскимъ въ 
Кенигсберге, 1774 и 1776 года.

м) Это малое издаше впоследствш общественное и проданное Батуринскому поме
щику, покойнику П. И. Прокоповичу, существуеть и теперь при учрежденной имъ школе 
пчеловодства и служить для сбережешя воска и меда.

Толстаго.— Истор)я Русск. Церкви.
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торой пом'Ьстилъ жизнеописашя святыхъ, празднуемыхъ въ декабр’Ь, 
январЪ и феврале мйсяцахъ. Въ слйдующемъ году св. ДимитрШ былъ 
переведешь игуменомъ въ Глуховской ПетропавловскШ монастырь, гдЪ
также продолжалъ многополезныя свои заняия. Черезъ три года по
томъ онъ былъ перем’Ьщенъ въ званш настоятеля въ Шево-Кириллов-
стй  монастырь, куда двадцать девять Л’Ьтъ передъ симъ вступилъ 
б'Ьльцомъ, а вышелъ оттуда инокомъ. Зд’Ьсь однакожъ св. ДимитрШ 
начальствовалъ недолго, ибо того же года наименованъ архиманцри- 
томъ Чорниговскаго Успенскаго Елецкаго монастыря, а въ 1699 году 
переведенъ былъ въ Новгородъ-С’Ьверскую Спасскую обитель. Тутъ онъ 
окончилъ и третью четверть своихъ Миней: мартъ, апрель и май месяцы. 
Последняя четверть совершена св. Димитрьемъ въ 1705 году уже въ 
Ростов’Ь. Такимъ образомъ слишкомъ двадцать Л’Ьтъ трудился святи
тель надъ этимъ образцовымъ сочинешемъ, которое и въ свое время 
им’Ьло и доныггЬ сохранило духовновоспитательное вл1яте на право
славн ы й  русски  народъ. Св. ДимитрШ желалъ доставить благочестш
чтете и пр!ятное и полезное и доставилъ лучшее для всЬхъ состоя- 
нШ. КраснорЬше жизнеописателя — живое и увлекательное, языкъ— 
образецъ славянской чистоты и изящества.

Въ томъ же 1700 году, когда Стефанъ ЯворскШ былъ неволею 
поставленъ въ митрополиты Рязансше,, Петръ поручилъ гаевскому ми
трополиту Варлааму Ясинскому „поискать изъ архимандритовъ и игу- 
меновъ или другихъ иноковъ добраго и ученаго и благонепорочнаго 
жит!я, которому бы въ Тобольску быть митрополитомъ, и могъ бы 
Бож1ею милостш исподоволь въ Китай и въ Сибири въ сл’Ьпот'Ь идо- 
лослужешя и другихъ нев,Ьжеств1яхъ закоыгЬлыхъ челов’Ькъ приво
дить въ познате и служеше и поклонете истиннаго живого Бога". 
По этому требованш былъ прислапъ ДимитрШ и весною 1701 года 
посвященъ въ митрополиты Сибирсюе; но и это назначете было не
вольное: ДимитрШ забол’Ьлъ съ горя; онъ чувствовать, что здоровье
его не могло бороться съ оуровымъ климатомъ Сибири, да И трудъ,
на который онъ положилъ всЬ свои силы, остался бы неоконченнымъ. 
Посему царь Петръ, пос’Ьтивъ его больного, позволилъ ему остаться 
въ Москв’Ь для пропов’Ьди слова Бож^я, и святитель пропов’Ьдывалъ 
зд’Ьсь около года. Въ 1702 г. опред'Ьленъ онъ на каеедру Ростовскую.

Ревностный святитель нашелъ свою епархш въ печальномъ по
ложении, въ какомъ находились тогда почти вей епархш великорос- 
сШсгая и изъ котораго хот’Ьлъ ихъ извлечь Петръ посредствомъ обра-
зованныхъ архлереевъ. Духовенство было невежественное, учеиачь сво-

ИТЪ ДУХОВНЫХЪ д4тбй не могло, и духовныя д’Ьти т’Ьмъ легче увле
кались пропов’Ьдью какого-нибудь раскольничьяго старца, который 
кричалъ противъ духовенства, отступившаго отъ правой старой в’Ь
ры 39). Грустно и больно было образованному и ученому сыну юго

39) «Окаянное наше время! говорилъ св. ДимитрШ въ одной изъ своихъ проповедей: 
окаянное время, въ которое такъ пренебрежно сЬ яте слова Болая, и не знаю, кого прежде
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западной Руси встретить такое невежество ВЪ НОВОЙ СВОеЙ naCTBi;
св. ДимитрШ решился просветить и исправить сперва церковныхъ 
учителей, и для этого написалъ и разослалъ имъ два окружныхъ на
каза съ изъяснешемъ ихъ обязанностей какъ по отношенш къ самимъ 
себе, такъ и къ вверенной имъ пастве. А дабы на будущее время 
нриготовить для Церкви способнЬйшихъ священнослужителей, ОНЪ 
основалъ въ Ростове семинарш и, разделивъ ее на три класса, самъ 
надзиралъ за ходомъ учешя, а иногда, за неимешемъ учителей, самъ 
обучалъ детей. Кроме этого способнейшимъ изъ воспитанниковъ онъ 
толковалъ въ свободное время свящ. писате, желая восполнить этимъ 
недостатокъ богословскаго класса *°).

Но св. Димитрш предлежалъ еще другой, важнейшШ подвигъ 
въ Ростовской пастве. Тамъ было въ то время множество раскольни
ковъ, главные учители которыхъ, укрываясь въ брынскихъ лесахъ, 
чрезъ потаенныхъ своихъ проповедниковъ всюду разсеевали свое 
зловредное учеше. Крайне прискорбно это было п р о с в е щ е н н о м у  за 
щ и т н и к у  н-Г> р I j Христовой. О  их» рЪШНЛ см оОкЬзжать по нескольку
разъ свою епархш и проживалъ въ Ярославле не малое время для 
того, чтобы словомъ обличать закоснелое невежество отступниковъ 
Церкви православной. Однажды при выходе изъ храма нечаянно спро
сили его незнакомые ему чтители брады: „намъ велятъ брить бороды, 
а мы готовы положить и головы свои за бороду. Какъ повелишь намъ, 
владыко?“ Святитель, вовсе не ожидая подобнаго вопроса, нашелся 
однако дать ответъ и верный и остроумный: „Какъ вы думаете,—ска
залъ святитель,—отростетъ ли голова, если у васъ снимутъ ее?“ НЪтъ,— 
отвечали те. „А Срада?“ Брада отростетъ. „Пусть же вамъ отр’Ьжутъ

надобно винить—еЬятелей или землю, священниковъ или сердца человЪчеолая, или т4хъ 
и другихъ в.-нЪсгЬ? СЬятедь не сЬетъ, а земля не принимаегь, iepen не брегутъ, а люди 
заблуждаются; юреи не учагь, а люди нев’Ьжествуютъ; iepen слова Кож1я не проповйдуютъ, 
а люди не слушають и слушать не хотятъ. Съ об-Ьихъ сторонъ худо: iepon глупы, а люди 
неразумны, icpcficnia жены и дйти мнопя никогда не причащаются, iepeftcicie сыновья 
приходягь ставиться на отцовсюя ийста: мы ихъ спрашиваемъ, давно ли причащались? 
и они отв'Ьчають, что и не помнять, когда причащались. О ОШННЫе ЩШ,  Нбрадшще о 
своемъ ДОЙ! К.Ш> МОгутъ радеть о святой Церкви люди, домашнихъ своихъ къ святому 
причащенш не приводящее?»

*°) Къ сожалЪнпо, средства e n a p x in , ограничиваемыя до крайности монастырскимъ 
Приказомъ, лишили святителя возможности содержать училища. До насъ дошло следующее 
письмо св. Димитрия къ 1ову новгородскому: «уподобляешься Господу своему, когда, же
лая им'Ьть людей учительныхъ, разумныхъ въ наств’Ь своей, собралъ не малое число уче
никовъ и предложилъ имъ то учете, которое есть начало и источникъ всему любомудрш, 
т.-е. еллино-гречесюй языкъ, которьщъ всЪ мудрыя учешя распространились по всЬмъ 
народамъ. Я, грешный, пришедппй на престолъ Ростовской паствы, завелъ было училище 
греческое и латинское, ученики поучились года два и больше и уже начали было грам
матику разуметь недурно; но попущенгемъ Божшмъ скудость apxiepettCKaro дома поло
жила препятмтае: питаю щШ насъ вознегодовалъ, будто много издерживается на учителей 
и учениковъ, и отнято все, ч'бмъ дому apxiepeficK oaiy  питаться, не только отчины, но и 
церковныя дани и вЬнечныя памяти. Умалчиваю о ирочихъ поведешяхъ нашихъ. Sat 
sapienti! (разумеющему довольно).
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бороду, дождетесь другой". ПослЪ того святитель узналъ, что въ па
стве его много людей, которые сомневаются въ спасенш души изъ- 
за того, что по указу царя обрили бороду, думая, что вм'Ьст'Ё съ тгЬмъ 
лишились образа Бояйя. Святитель въ 1705 году разослалъ по епар
хш сочинеше: „О образе Божш и подобш въ челов^ц-Ь". А царь Петръ 
повелгЬлъ какъ можно чаще печатать это сочинеше. Между тгЬмъ свя
титель готовилъ обширное сочинеше: „Розыскъ о брынской Bi.pt) 
сочинеше превосходное въ томъ отношенш, что раскрываетъ самый 
духъ раскола, показывая въ немъ недостатокъ евангельскаго смысла 
и любви. Въ первой части онъ оканчиваетъ изслЪдоваше тою мыслш, 
что вера раскольниковъ не права, а во второй—темъ, что учете  ихъ 
душевредно; въ третьей темъ, что дела ихъ не богоугодны. Ненависть, 
возбужденная въ раскольникахъ всехъ толковъ этимъ сочинешемъ къ 
угоднику Божш, лучше всего свид'Ьтельствуетъ о томъ, какъ сильно 
и непр1язненпо имъ было оруж1е слова Димитр iff. Передъ очами всего 
Mipa стали они съ своей в’Ьрой неправою, своимъ вреднымъ учешемъ 
п оъ д-ьдами, приводящими въ ужасъ и омерзен1е всякаго испытате
ля судебъ человечества 41).

Изъ ученыхъ сочиненШ святителя Ростовскаго особенно замеча
тельна „ЛЬтопись“, названная самимъ сочинителемъ, по скромности, 
„келейною", т.-е. написанною для домашняго употреблешя; но изъ 
собственнаго письма св. Димитр1я къ другу его, Стефану Яворскому, 
открывается и другая, важнейшая ц'Ьль этого сочинешя. „Въ нашей 
МалороссШской стране трудно найти библш славянскую... и редко 
кто знаетъ порядокъ исторШ библейскихъ... И для того хогЬлъ вкрат
це библейскую исторш преподать таковымъ для ведашя“. Особенно 
любопытно здесь его изслЪдовате „о несогласномъ лЪтосчислетпи". 
Вообще, летопись эта была бы единственною въ нашей литератур^, 
еслибъ была окончена; но, къ сожал^нш, св. ДимитрШ успйлъ до
вести ее только до 3600 года отъ сотворешя Mipa.

Ташя многочисленныя и разнообразныя заня'йя, увеличивавнйя-
СЯ СЪ году на годъ, по м’Ьр'Ь возвышен!я св. Димитр1я п о  с т е П е н я м ъ  

церковной iepapxin, ни мало не погасили въ немъ пропов'Ьдническаго 
жара. Будучи уже митрополитомъ, онъ все оставался темъ же ре- 
вностнымъ органомъ слова Бож1я, какимъ былъ и въ ту пору, когда 
едва лишь переступилъ границу юношескаго возраста, какимъ являл
ся и въ Шевй и въ Чернигов^, и во всехъ монастыряхъ, куда при- 
водимъ былъ, ко благу святой Церкви, вышнимъ Промысломъ. Въ са
не iepapxa онъ редко совершалъ литургш безъ слова поучительнаго. 
Проповедуемый имъ истины христианства, такъ сродныя его уму, были 
жизшю его сердца, и оттого, изливаясь прямо изъ души, являлись

41) 1766 г. ш айка раскольниковъ реш илась было украсть и сж ечь мощ и святителя, 
но не усп’Ьла въ покуш енш  отъ того, что святитель сам ъ и.зв'Ьстилъ во сн-6 архим андрита  
о замысла злод'Ьевъ (опш'алпе Ростовскаго 1аковлевскаго монастыря, Москва, 1850 года,
стр. 60—62).
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всегда живыми, действенными: и не въ тесныхъ пред’Ьлахъ школьной 
реторики, не въ напыгценныхъ формахъ классическаго ораторства того 
времени изрекалъ онъ высогае догматы и святыя правила ЖИЗНИ хри- 
спанской, а въ простой беседе отца съ детьми, учителя съ учени
ками. Искусно пользуясь вс'Ьмъ, что имЬетъ въ себЬ наука, св. Ди- 
митрШ, при необыкновенной сюгЬ выражетй и живости оборотовъ, 
улгЬетъ держать въ постоянномъ напряженш внимаше слушателя, 
не позволяя ему ни на одну минуту скучать сухимъ изложешемъ 
догматическихъ или нравственныхъ истинъ. Самый тонъ обличен1я у 
него не грозный и потрясаюнцй, а тихШ, отечески-укорительный, вы- 
ражаюпцйся иногда въ поветствоваши несколько сатирическомъ. И 
доселе вся православная Росйя питается вдохновенными беседами 
святителя Ростовскаго *2).

Но духъ бодръ, а плоть немощна. Изнемогая въ силахъ св. Ди- 
митрШ все еще не прекращалъ своихъ занятШ и за два дня до своей
К О Н Ч И Н Ы  (26 октября  1709 г .), б о ль н о й  и  разслаблеы ы ы й, едва еовер -
шилъ божественную литургш. На другой день онъ позвалъ къ себе 
певчихъ и заставилъ ихъ петь имъ же самимъ сочиненныя духовныя 
П’Ьсни. Что происходило тогда въ душе праведника, тихо волнуемой 
воспоминашями, пораждаемыми этой мелод1ей, которую сложилъ онъ 
въ первой поре свежести и крепости силъ!.. 28 октября служители, 
взошеднпе въ келью митрополита, увидели его стоящимъ на коле- 
няхъ и уже предавшимъ духъ свой Богу. Такъ скончался праведникъ 
на 59 году отъ рождешя!

Тело святителя оставалось непогребеннымъ до прибьтя друга 
его Стефана Яворскаго 48), который вторично отпелъ его 25 ноября и 
предалъ земле въ 1аковлевскомъ монастыре, въ юго-западномъ углу 
Зачатейской церкви, по желатю почившаго **).

Оставшаяся многочисленная библютека его отослана тогда же

*2) Сочиненш св. Димитрия весьма многочисленны. Довольно подробный списокъ 
ихъ пом’Ьщенъ въ словарЪ писателей митр. Евгешя и въ ОбзорЬ русск. Дух. Литературы 
Филарета, apxien. Черниговскаго.

**) Св. ДимитрШ и Стефанъ Яворсшй условились между собою, чтобы тогь, кто 
первый изъ нихъ умретъ, былъ погребенъ другимъ. РязанскШ митропол. сдержалъ свое 
слово: онъ явился въ Ростовъ на погребете своего друга, оросилъ слезами священные 
останки его, произнесъ усопшему надгробное слово и соч. надгробную надпись въ стихахъ. 
Словарь достоп. людей Рус. Земли, ч. I, стр. 5Б2.

и ) Въ завйщанш своемъ св. ДимитрШ говорить: «никтоже да трудится по смерти 
моей испытуя или взыскуя каковаго-либо келейнаго моего собратя: ибо ниже на погребе- 
Hie что оставляю, ни на поминовете, да нищета иноческая наипаче на кончин^ явится 
Богу. ВЪрую бо, яко upiHTnie Ему будетъ, аще ни едина цата по мн4 не останетъ, неже 
егда бы многое собраше было раздаваемо. И аще мене тако нища никто же восхощетъ 
обычному предати погребенш, молю убо гЬхъ, иже свою смерть памятствуютъ, да отвле- 
кутъ мое грешное тйло во убогШ домъ и тамо между трушями да повергнуть е. Аще жъ 
владычествующихъ изволете повелитъ мя умерша погребсти по обычаю, то молю хри- 
столюбивыхъ погребателей, да погребуть мя въ монастыр’Ь святаго 1акова, епископа Ро- 
СТОВСКагО, БО угле церковномъ, ИД^же мйсто МИ назнаменовахъ: о семъ челомъ бью».
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въ Москву въ патр1аршую библштеку, а черновыя его рукописи по
ложены, согласно завещание, въ гробъ, вместо возглавш и подстил
ки. Кром'Ь библютеки не найдено никакого имешя, потому что онъ, 
кром'Ь книгъ, ничего не собиралъ, а все раздавалъ оеднымъ, ну
ждающимся, больнымъ и сирымъ, не оставивъ ничего даже на погре
бете 45).

Мы вид-Ьли, что слабость здоровья и труды въ составленш 
Четшхъ-Миней отвекли св. Димитр1я отъ апостольскаго подвига въ 
пустыняхъ Сибири. Промыслъ БожШ предназначилъ этотъ подвигъ 
другому, неутомимому и ревностному труженику: имя просветителя 
Сибири принадлежитъ преимущественно блаж. митрополиту Филоеею, 
въ схим^ беодору.

Филоеей ЛещинскШ родился 1650 года и по выход'Ь изъ юевской 
коллегш женился и былъ священникомъ; но лишившись супруги,
п р и н я л ъ  м онаш ество  и  в ъ  скором ъ  врем ен и  произведен/ь въ ыам'Ьст-
ники Братскаго монастыря. Местоблюститель naTpiapinaro престола 
Стефанъ ЯворскШ, соученикъ Лещинскаго, имелъ счасйе въ непро- 
должительномъ времени, согласно державной волЪ Петра I, рукопо
ложить Филоеея въ санъ митрополита сибирскаго и тобольскаго, на 
мЪсто св. Димитр1я, перемЪщеннаго въ Ростовъ. При самомъ посвя- 
щенш онъ получилъ поручете стараться о распространены хриейан- 
ства между разными язычниками Сибири, въ духЪ евангельскомъ; 
личная ревность и внутреннее призваше еще болЬе требовали того 
же отъ Филоеея. Помощниками святому делу были взятые имъ изъ 
Шева ученые иноки и благочестивые молодые люди. Филоеей, какъ 
видно, глубоко сожал'Ьлъ о потерЪ восточной Даурш, уступленной 
Китаю въ 1689 г. Онъ отправилъ миссшеровъ къ пограничнымъ си- 
бирскимъ Монголамъ и старался обратить къ святой в'Ьр'Ь самого кал- 
мыцкаго кутухту (первосвященника), который столько уважалъ его, 
ЧТО Н6 УСОМНИЛСЯ ВЪ грамотахъ своихъ называть святителя „Великимъ 
ламою" и „надъ ламами ламою". Святитель Филоеей простиралъ ре

1!) По блаженной кончине св. Димитр1я протекло 42 года, и Господь Богъ благоиз- 
волилъ прославить угодника Своего. Несмотря на то, что мощи св. Димитрш лежали въ 
сыромъ м'Ьсгб, не покрытомъ сводами, тл'Ьше не прикоснулось къ священнымъ останкамъ 
праведника; даже одежда святителя, его митра, шелковыя четки вишневаго цвета сохра
нились въ прежнемъ виде, тогда какъ дубовый гробъ совершенно сгнилъ. Чудесныя ис- 
цЪлетя, источаемыя вЪрующимъ молитвою и ходатайствомъ угодника Бозюя, предвозкЪ- 
стили прославлеше его у Господа. По освидетельствовании мощей и поверке чудесъ, св. 
Синодъ манифестомъ 22 апреля 1757 года причислилъ Димитр1я къ лику святыхъ и на- 
значилъ повсеместное праздповаше памяти его 21 сентября—въ день о т к р ы т  мощей, и 
28 октября—въ день преставления. НетлЗшныя мощи поставлены открыто на томъ же ме
сте, гдЬ прежде почивали out въ могилЬ. Благочесяемъ дщери Петра I, императрицы 
Елизаветы устроена изъ перваго серебра, открытаго въ ея царствоваше, великолепная, 
кованная, серебряная рака святителю Димитрш, въ которую нетлЬнныя мощи его пере
ложены 23 мая 1763 года, въ присутетвш императрицы Екатерины И. Длина раки 3 арш. 
7 вершк., выш. 2 арш. 6 вершк., шир. въ тумб1!  3 арш.,на крыше раки литые аттрибуты 
apxiepeflCKaro достоинства.
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вность свою и на Пекинъ 4в); узнавъ, что некоторые изъ пекинскихъ 
поселенцевъ, подъ тяжестш языческаго мрака, начинаютъ ослабевать 
въ святой в'Ьр'Ь, онъ послалъ въ Пекинъ (въ 1711 г.) обличительную 
грамоту и успЪлъ поддержать слабыхъ въ любви ко Христу. Одуше
вленный наставлетями его, купецъ Осколковъ въ 1713 году просилъ 
манжурскую палату вн’Ьшнихъ сношенШ о дозволенш присылать въ 
Пекинъ русскихъ священниковъ. Хотя предъ тЪмъ такал же просьба 
русскаго правительства была отвергнута, но Осколову Д’Ьло удалось. 
Императоръ дозволилъ прибыть русской миссш. И въ 1714 году от
правлены были изъ Тобольска архимандритъ Иларюнъ ЛежайскШ, 
геромонахъ ЛаврентШ и 1ерод1аконъ Филимонъ съ причетниками. Въ 
1715 г. они приеяты были въ ПекшгЬ съ отличнымъ внимашемъ; им
ператоръ вел’Ьлъ отвесть имъ квартиры и выдавать содержаше; они 
служили въ той же каменной церкви, которая устроена была для рус
ской роты, и ихъ труды не оставались безъ пользы д л я  Р у с с к и х ъ  и
jxjisi Китайцевъ *7).

Забол'Ьвъ тяжкою болЪзшю, неутомимый труженикъ отказался 
отъ каеедры и принялъ схиму въ тюменскомъ монастыр'Ь съ именемъ
веодора; ревность его къ распространению в'Ьры получила теперь еще 
бол-fee свободы. Сибирский воевода, князь Гагаринъ, предложилъ ему 
вн'Ьштя пособ1я для ироиов'Ьди; беодоръ отправился съ нисколькими 
священниками внизъ по Иртышу къ Остякамъ. Первый годъ службы 
В'Ьр'Ь немного принесъ видимыхъ плодовъ; посл'Ь долгихъ уб'ЬжденШ 
веодоръ усп’Ьлъ склонить въ Самар^ народъ къ тому, что тотъ самъ 
сжегъ идола своего; тоже сд'Ьлано въ шорванскихъ юртахъ; но зд'Ьсь 
смятете едва могло быть успокоено уб'Ьждешями въ безсилш неум’Ьв- 
шаго защитить себя идола. Въ Конди крещены некоторые отцы се- 
мействъ. Въ 1713 г. веодоръ во второй разъ поплылъ по Иртышу. Въ 
алтынскихъ юртахъ слово В’Ьры одержало победу надъ самыми зако
ренелыми идолослужителями. веодоръ крестилъ 8500 ЧеЛОВ'ЁКЪ, ВЪ
томъ числ'Ь женъ и дтЬтей прежде крещенныхт, Остяков-ь. В ъ  сл-Ьд^-

ющемъ году отправился онъ изъ Тюмени въ Пелымъ и крестилъ 400
вогуловъ, а миссшнеръ помощникъ его еще 300. Въ Березов'Ь, по 
устроенш Промысла, собрались Остяки изъ дальнихъ кочевьевъ. вео
доръ крестилъ ихъ и оставилъ имъ священника. Въ 1715 г. онъ пла- 
валъ внизъ по Конд’Ь и въ зд’Ьшнихъ Остякахъ встр’Ьтилъ упорное 
сопротивлете, даже покушете на жизнь его. Но надежда на Господа,

4в) Въ 1684 г., по водЪ китайскаго императора, разорены были русстя  селешя на 
piK i Амур'Ь; нисколько пл^нниковъ, жители Албазина, съ священникомъ ихъ отведены 
были въ Китай и поселены въ С’Ьверовосточномъ углу Пекина особенною слободою подъ 
именемъ «русской роты». Императоръ приказалъ дать имъ готовое буддШское капище для 
устроен 1Я церкви, которая и была устроена во имя Софш, премудрости Боааей. Въ 1695 
году Тобольсшй митропол. ИгнатЩ отправилъ къ нимъ съ сверхотурскимъ священникомъ 
Григор1емъ и съ ТобольСКИМЪ Д1аК0Н0МЪ Лаврениемъ антиминсь, мтро, богослужебныя 
книги и утварь.

17) Спасскаго, Сиб. ВЬстн. 1822 г., стр. 177—192.



—  616 —

искренность уб'Ьждешя и чистота души, одушевлявппя богоугоднаго 
старца, одержали победу надъ упорнымъ заблуждетемъ. Въ ТОМЪ же 
году онъ снова вызванъ на митрополш и продолжать заботу о распро- 
страненш веры. Въ 1716 г. посланные имъ мисоюнеры обратили ч у -  

лымскихъ татаръ и более половины Кистимцовъ, жившихъ на p-bicb 
Том*. Въ 1718 и 1719 годахъ святитель, несмотря на дряхлость л’Ьтъ 
опять самъ путешествовалъ съ проповедйо святой веры, былъ въ 
Иркутск^ и оттуда дважды за Байкаломъ, плавалъ по рекамъ Анга
ре, Тунгуске и Кеши, веодоръ былъ отцомъ обращенныхъ имъ, до- 
ставлялъ имъ пособ1я жизни, свободу отъ подушнаго оклада и раб
ства. Апостольскими своими подвигами онъ успелъ обрести для Хри
ста до 40,000 остяковъ, вогуловъ, татаръ, тунгусовъ и другихъ ино- 
родцевъ и поставилъ для нихъ 37 церквей.

Удалясь въ Троицкую тюменскую обитель, онъ провелъ пять летъ 
въ труженичества и молитвенныхъ подвигахъ. Добрый пастырь, не 
щадишшй себя для паствы своей, скончался 31 мая 1726 г., зав'Ьщавъ 
похоронить себя у самаго входа въ храмъ ТроицкШ, дабы, по его соб
ственному выраженш, „мимоходяпце попирали прахъ его ногами"18).

Въ первые годы служешя митрополита Ф и л о е е я  о т к р ы т а  бы л а  
еп а р зй я  И р к у т с к а я ,— в и к а р н а я  сибирской митрополш, ГД^ прежде ТОГО 

были уже обители иноковъ—ревнителей вгЬры *9). Первымъ епископомъ 
Иркутскимъ былъ Варлаамъ Косовсюй, изъ воспитанниковъ юевскихъ. 
По перемещенш его въ Тверь на место его, нисколько л'Ьтъ оставав
шееся празднымъ, поступилъ св. ИннокентШ, уроженецъ малороссШ- 
сюй, изъ древней дворянской фамилШ Кульчицкихъ. По окончанш 
полнаго курса наукъ въ юевской академш онъ былъ пострижешь въ 
монашество въ Печерской лаврЪ и отправленъ былъ вместе съ дру
гими въ Москву къ должности учителя въ тамошнюю славено-греко- 
латинскую академно. Четыре года несъ онъ училищную службу и, 
достигнувъ зв ат я  префекта, былъ переведенъ въ Петербургъ въ Але
ксандр 0-Невскую лавру, гд е  вскоре занялъ должность наместника. 
Когда Петръ I вознамерился учредить въ Китае епископш, наровне 
съ римско-католическою мисйей, ИннокентШ 5 марта 1721 года хиро- 
тонисанъ былъ въ санъ епископа и отправленъ къ посланнику Измай
лову въ Пекинъ на место бывшаго тамъ архимандрита. О прибытш 
его послана была къ китайскому правительству предуведомительная 
грамота. Къ несчастш, она не застала уже въ Пекине Измайлова, 
пользовавшагося болынимъ уважешемъ Богдыхана, и, по интригамъ 
миссюнеровъ-1езуитовъ, была возвращена селенгинскому начальнику 
съ такимъ изъяснетемъ, что „по указу богдыханскому, господина 
Иннокен'ия Кульчицкаго въ Пекинъ пропускать не велено, для того, 
что отъ сибирскаго губернатора никакого объ немъ письма нетъ и знаку

48) Словарь достопамятныхъ людей русск. земли, Бантышъ-Каменскаго, III, 219.
49) Спасская въ Якутск^ съ 1660 года, Троицкая въ КиренскЬ съ 1663 г. и Возне

сенская въ ИркутскЬ съ 1672 г.
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печати, каковыя даны Измайлову, пе приложено". Иннокентш доведе
но было до времени оставаться въ Селснгинск-Ь, где онъ и пробылъ 
ДО 1725 года, а загЬмъ, по указу Синода, вьгЬхалъ въ Иркутскъ на 
житье въ тамошнемъ Вознесенскомъ монастыре; два года спустя онъ 
назначенъ былъ викар1емъ тобольскаго митрополита въ Иркутске, съ 
подчинетемъ ему Вознесенскаго монастыря; и такимъ образомъ уро
женецъ юга поставленъ былъ Промысломъ благовестить Евангел1е сы- 
намъ суровой Сибири. Высшее помазаше, щедро изл!янное въ душу 
и сердце угодника Божтя, не являлось тщетнымъ: полудите обитатели 
дальняго севера убеждались вдохновенною его проповедью и толпами 
стекались къ купели крещешя. Чтобъ упрочить дело обращешя идо- 
лопоклонниковъ, ИннокентШ открылъ при Вознесенскомъ монастыре 
училище для детей всякаго звашя, где преподавали имъ русскШ бук
варь, чтете и п ете , толковали заповеди, учили читать, писать и 
переводить по-монгольски; но съ кончиною святителя эта школа упала
И совсемъ уничтожилась. Св. И н н окен тШ  м ирно  к о и ч и л ъ  б л а г о чссти-
вую жизнь свою 26 ноября 1731 года и въ простой монашеской ман-
тш погребенъ былъ въ склепе подъ соборною церковш Вознесенскаго 
монастыря 80).

Таковы были святители, избранные Великимъ Петромъ на слу- 
жеше церкви православной въ трудную эпоху иреобразовашя Россш. 
Намъ остается сказать еще несколько словъ объ одномъ въ высшей 
степени даровитомъ, ученомъ монахе, который сделался ближайшимъ 
и усерднейшимъ сотрудникомъ Царя-преобразователя и по кончине 
его сталъ во главе церковнаго управлешя.

Веофанъ Прокоповичъ родился въ 1681 году. Онъ былъ сынъ к1ев- 
скаго мещанина и при крещенш нареченъ былъ Елеазаромъ. Въ дет
стве лишившись родителя, онъ поступилъ на воспитате къ родному 
своему дяде, iep0M0Haxy беоф ану Прокоповичу, бывшему тогда ректо- 
ромъ коллегш. Елеазару было всего три года; но съ каждымъ меся- 
цемъ появлялись въ немъ новые отблески того могучаго ума И несо
крушимой ВОЛИ, которыми впоследствш изумлялъ онъ всехъ своихъ

50) Въ царствоваше императора Павла I сенаторы РжевскШ и Левашевъ, ревизо- 
вавппе Иркутскую губернио, донесли государю о нетлЬнш мощей святителя Иннокенпя, 
а въ 1800 году АмвросШ, митропол. новгородскШ, объявилъ Св. Синоду Высочайшее по
велите о разсмотренш всехъ обстоятельствъ, изъясненныхъ въ раиоргЬ сенаторовъ, и 
приложенныхъ при немъ св'Ьд'Ьтй отъ тогдашняго иркутскаго епископа Вен1амина съ 
краткой выпиской о чудесахъ, происходившихъ при гробе святителя. По следствш ока
залось, что мощи и самая одежда въ Бозе почившаго пребыли совершенно нетленными, 
а чудеса, бываемыя отъ нихъ, не подвержены никакому сомненш. Черезъ два года после 
сего снова произведено разс.тЬдоваше, и какъ бы во свидетельство несомненнаго просла- 
влешя угодника Божья, въ томъ же году, когда сгорелъ весь монастырь, уцелела одна 
лишь деревянная церковь, подъ которою почивали мощи св. Иннокенпя. Въ 1804 г. ука- 
зомъ Св. Синода отъ 1 декабря установлено праздновать память свят. Иннокентия 26 но
ября. Въ 1805 г., 9 февраля, по облаченш мощей въ святительская ризы, оне были пере
несены въ соборную Успенскую церковь, где и ныне открыто почиваютъ въ серебряной 
позолоченной paicb, источая всемъ верующимъ исцелешя.
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СОВремеННИКОВЪ. Достигнувъ отрочества, ОНЪ поступилъ въ низгше 
классы училища и еще разъ остался сиротой, лишившись на вось- 
момъ году своего возраста благодетеля-дяди. Какой-то гаевсгай м4- 
щанинъ, имя котораго остается, къ сожал'Ьтю, пеизв’Ьстнымъ, ВЗЯЛЪ 

мальчика къ себе на воспиташе и далъ ему возможность продолжать 
начатое учеше. Семнадцати Л'Ьтъ отъ роду Елеазаръ Прокоповичъ 
уже окончилъ полный курсъ академическихъ наукъ; но жажда къ 
познашямъ только что разгорелась въ немъ. Въ 1698 году онъ по- 
гЬхалъ въ Литву и, встр’Ьтивъ препятствие въ испов’Ьдумой имъ пра
вославной в’Ьр'Ь, назвался ушатомъ и даже вступилъ въ братство 
витебскаго базшйанскаго монастыря подъ именемъ Елисея,—все это 
для того, чтобъ иметь возможность еще разъ выслушать курсъ выс- 
шихъ наукъ. Настоятель отправилъ его въ волынское владим!рское 
училище, находившееся при каеедральномъ монастыр'Ь ушатскаго 
епископа. Блистательные успехи въ наукахъ скоро обратили на него 
вн и м аш е всего  у ч и ли гц н аго  паЧсШЬСТВа, И ЕЛИСвЙ СКОрО ИЗЪ уЧвНИКа

сделался учителемъ поэзш и реторики. Чрезъ нисколько времени 
провинщалъ базшпанскаго ордена отправилъ Прокоповича вместе съ
другими канониками въ римскую академш» для изучеш я философ- 
скихъ и богословскихъ наукъ. Три года пробылъ онъ тамъ, исполняя 
ВсЬ обязанности, сопряженныя съ принятымъ имъ зватемъ; но пыл
кость характера Прокоповича была причиною того, что тайна его об
наружилась и мнимый Елисей долженъ былъ бежать черезъ Венещю 
и Австрш въ Польшу. Прибывъ въ православный Почаевстй мона
стырь, онъ принялъ монашество съ переименоватемъ въ Самуила. 
Спустя нисколько времени Прокоповичъ былъ приглашенъ въ Шевъ 
митрополитомъ Варлаамомъ, который лично зналъ необыкновенныя 
его способности и 1704 года определить его въ академш учителемъ 
пштики. Въ сл-Ьдующемъ году Прокоповичъ принялъ имя беофана, 
въ память своего покойнаго дяди, и съ темъ уже остался до самой 
смерти.

Словомъ прив'Ьтственнымъ на прйздъ въ Шевъ Петра I, произ- 
несеннымъ въ СофШской церкви ш ля 5-го 1706 года, открывается ве
ликолепный рядъ торжественныхъ и похвальныхъ словъ беофана. Это 
слово замечательно, какъ памятникъ первой встречи его съ Петромъ. 
Несмотря на мнопе недостатки, нельзя не признать въ немъ искрен- 
няго выражетя радости. Очень кстати боофанъ окружилъ себя воспо- 
минашями старины и связалъ древнюю славу Россш съ настоящею. 
Въ годъ Полтавской битвы, въ про^зъ Петра Великаго черезъ Шевъ, 
веофанъ Прокоповичъ произнесъ длинное похвальное слово или „На- 
нигирикосъ о православной надъ войсками Свейскими победе". Въ 
этомъ слов*, довершившемъ возвышеше веофана, онъ — первый изъ 
современныхъ ему ораторовъ сталъ изображать живую современность, 
не переводя ее въ символы и аллегорш.

Въ 1716 г. веофанъ, ужъ ректоръ академш, былъ вызванъ въ 
Петербургъ и тамъ постоянно говорилъ проповеди, въ которыхъ вы-
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яснялъ слушателямъ политичесшя собътя и планы Петра. Въ 1718 г. 
ВО время розысковъ, когда русское духовенство уличалось въ СВЯЗЯХЪ 
съ царевичемъ И отринутой царицей, когда Петръ заподозрилъ въ 
этомъ даже и Стефана Яворскаго 51), беофанъ говорилъ слово о вла
сти царской съ ясными намеками на современниковъ; тутъ говори
лось о богословствующихъ невеждахъ, которые хотятъ летать, но какъ 
„прузи, имЬя малыя крыльца, а чревище великое", сейчасъ же па- 
даютъ на землю,—о мудрецахъ, какимъ-то бйсомъ льстимыхъ или 
меланхол1ею бмраченныхъ, которые считаютъ грЪшнымъ, что ни уви- 
дятъ чуднаго, славнаго, веселаго,—о видящихъ сошя и гласы слы- 
шащихъ; доказывалось, что и священный чинъ обязанъ повиноваться 
государю, ибо этотъ чинъ не есть иное государство.

веофанъ положилъ основаше новой школе проповедниковъ, за
ключавшей въ себе возможность уклонешя въ протестантскую одно
сторонность: онъ допускалъ совершенно свободное изъяснеше текстовъ 
св. Писашя безъ авторитета отцевъ Церкви.®2). Отъ иропов-Ьди онъ 
требовалъ обличешя предразсудковъ и суеверШ и преподаваше основ- 
ныхъ догматовъ хрисйанства, всемъ доступнаго, ЯСНаго И П0дкр1ш- 
JTftTTTTa.ro текстами. Онъ особенно предостерегалъ противъ произволь- 
ныхъ, натянутыхъ толкованШ, противъ обычая—мимо прямого смысла 
искалъ аллегорш и символовъ, и предписывалъ строго держаться 
буквальнаго смысла. Какъ основатель повой школы въ богословской 
науке, беофанъ сильно возсталъ противъ вл1яшя католическихъ пре- 
дашй, вкравшихся въ нашу Церковь, и ревностно трудился надъ ихъ 
искоренешемъ. Въ этомъ критическомъ труде онъ руководствовался 
однимъ Писашемъ и личнымъ разумомъ. Понятно, что при такомъ 
образе мыслей веофанъ, непримиримый врагъ римскаго католициз
ма, въ своихъ воззрешяхъ на предметы веры и церковное устройство 
естественно долженъ былъ уклоняться на сторону протестанства и въ 
этомъ отношенш значительно расходился съ Яворскимъ и другими 
шевскими учеными, которые отыскали въ его богословскихъ лекщяхъ

81) Петръ заподозрилъ святителя Стефана въ расположенщ къ царевичу, бывшему 
тогда за границею, по следующему м-Ьсту изъ пропов'Ьди на 17 марта (день памяти свята
го человека Бояия и именинъ царевича): «О, угодниче БожШ не забуду и тезоименинни- 
ка твоего, и особеннаго заповедей Божшхъ хранителя и твоего преисправнаго последо
вателя. Ты оставилъ еси домъ свой: онъ такожде по чужимъ домамъ скитается; ты уда
лился отъ родителей: онъ такожде; ты лишенъ отъ рабовъ, слугъ и подданныхъ, друговъ, 
сродниковъ, знакомыхъ: онъ такожде; ты челов'Ькъ БожШ: онъ такожде рабъ Христовъ. 
Молимъ убо, святче БожШ! покрый своего тезоименинника, нашу едину надежду». Въ той 
же пропов'Ьди были слова, которыя Петръ могъ применить къ ce6t: «море свирепое, мо
ре — че.тов'Ьче законопреступный! почто ломаеши, сокрушавши и разорявши берега? Бе- 
регъ есть законъ Божш, берегъ есть—во еже не прелюбы сотворити, не вождел’Ьти жены 
ближняго, не оставляти жены своея; берегъ есть, во еже хранити благочеспе, посты, а 
наипаче четыредесятниду; берегъ есть почитати иконы».

52) веофанъ положилъ въ основаше следующее правило: «испытывали бъ (пропов'Ьд- 
ники) сами отъ священнаго писашя, что есть воля Бояия, и тобъ говорили».—(«Стефанъ 
Яворсюй и веофанъ Прокоповичъ, какъ исповедники». Разсуждеше, писанное на степень 
магистра Ю. в . Самаринымъ, М. 1844, стр. 132).
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протестантсшя понятая о первородномъ rp ix t ,  оправданш вгЬрою, о 
церковной внешности и т. п. Сверхъ того, местоблюстителю Стефану, 
строгому въ жизни и твердому въ правде, не могла нравиться гиб
кость беофановой совести и свободное участге его въ пиршествахъ 
вместе съ иностранцами 53), такъ что когда царь захотелъ возвести 
веофана въ санъ святительскШ, Стефанъ счелъ за нужное противиться 
его постановленш 54). Но воля Петра была исполнена, и веофанъ въ 
1718 г. сделался епископомъ псковскимъ съ правомъ носить саккосъ, 
что тогда почиталось особеннымъ монаршимъ благоволешемъ, ибо 
епископы облачались въ фелонь съ омофоромъ. Съ этой поры Про
коповичъ становится правою рукою Петра въ делахъ церковныхъ, бо
лее министромъ, чемъ святителемъ Церкви.

По кончине Петра и особенно при Бироне веофанъ стоялъ во 
главе церковнаго правлешя и действовалъ самовластно, нисколько 
не обуздывая страстей своихъ и мстительности противъ техъ, кото
рые прежде служили ему препоною. Хитрый и дальновидный, онъ 
умелъ устоять и у д е р ж а т ь  все в л 1 я т е  в ъ  т у  с т р а ш н у ю  эпоху, когда
знатнейние деятели на поприще политическомъ кончали жизнь свою
В Ъ  снегахъ Сибири, когда О ТЪ П Ы ТО К Ъ  И  телесныхъ наказатй не из
бавляли ни личныя достоинства, н и  высошй с а н ъ .  Н о  пришелъ ко
нецъ и его многомятежной жизни (8 сентября 1736 г.); въ устрашаю- 
щихъ образахъ проходили предъ нимъ минувнпя собьтя, и, готовясь 
предстать суду Божш, онъ, приставивъ указательный палецъ ко лбу, 
произнесъ: „о, главо, главо! разума упившись, куда ся приклонишь?" ss),

Церковныя преобразовашя Петра коснулись и состояшя духовен
ства какъ монашествующаго, такъ и белаго. Взглядъ Петра на мона
шество, выраженный еще при учрежденш монастырскаго Приказа, 
проходить по всему его законодательству о монастыряхъ. Руководясь 
своими матер1альными поняпями о служенш обществу и раздражен
ный теми подметными письмами противъ реформы, которыя изъ мо- 
настырскихъ келлй распространялись въ народе, онъ смотрелъ на мо-

53) По доносу на дурную жизнь веофана царь, любившШ поверять лично веб до
носы, самъ заЪхалъ къ беофану въ полночь и засталъ его среди веселой пирушки съ 
друзьями, веофанъ не смутился, запЬлъ, съ кубкомъ въ рукЬ, навстречу царя: «се же
ниха грядетъ въ полунощи», и провозгласилъ тостъ за его здоровье. Государю это понра
вилось, и онъ охотно самъ присоединился къ пирующимъ.

м) Стефанъ написалъ и послалъ обличеше на богословскую систему Прокоповича 
къ епископамъ Алексш сарскому и Варлааму тверскому, вызваннымъ въ Петербургъ для 
посвящешя веофана въ санъ епископа псковскаго, съ тЬмъ, чтобы они донесли объ этомъ 
государю и формально потребовали бы отъ веофана, предъ посвящешемъ, отречешя отъ 
указанныхъ пунктовъ и публичнаго оглашения, что лекцщ его были неправильны; въ слу- 
4 a i же отказа веофанова ЯворскШ требовалъ, чтобы обличеше его было представлено 
Вселенскимъ патр]архамъ. Но протестъ этотъ, по замечанию митрополита Евгешя, въ His- 
которыхъ статьяхъ действительно привязчивый, не былъ уваженъ и, къ сожалению, послу- 
жилъ лишь поводомъ къ paenpt между сими двумя 1ерархами (Словарь Истор. ч. II, 
стр. 261).

5S) ТЪло веофана, съ 1726 года, арх1епископа Новгородскаго, погребено въ Новго-
родскомъ СофШскомъ собор'Ь, въ Мартир1евской паперти.
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наховъ, какъ на людей, которые „поядаютъ чуждые труды" и отъ 
которыхъ кром’Ь того являются „забобоны, ереси и суев'Ьр1Ям. Не
смотря на значительныя суммы денегъ, заимствованный Петромъ изъ 
богатыхъ обителей 56), первою заботою его было сокращеше числа мо
настырей и монаховъ. Еще съ 1701 года монастырсюй Приказъ на
чалъ перепись монастырей для со став л е т я  опред'Ьленнаго штата мо- 
нашествующихъ. Штаты не были составлены, но принято было об- 
щимъ правиломъ число монаховъ и монахинь противъ переписи не 
увеличивать, постригать желающихъ только на свободныя м'Ьста. Съ 
течешемъ времени и то число монашествующихъ, какое найдено по 
переписи, стало уменьшаться; вместо убылыхъ монаховъ въ монасты
ряхъ помещались больные, ницце, сумасшедппе и особенно отстав
ные солдаты. Впрочемъ, вскорЪ по основаши новой столицы на бе- 
регахъ Невы Петръ устроилъ тамъ новую обитель въ честь св. ве
ликаго князя Александра Невскаго, въ которую перенесъ и мощи его 
изъ Владим1ра В7). ЗдЪсь монахи были преимущественно ученые, по 
выбору самого царя, который ясно понималъ пользу, приносимую 
Церкви ученымъ монашествомъ, и указомъ предписалъ: „во всЬхъ
РоссШсшя Имперш монастыряхъ, переписавъ молодыхъ ниже зо л£тъ
монаховъ, для учешя, кого какихъ наукъ возможно, въ славянолатин- 
СШЯ ШКОЛЫ собрать". Въ 1727 году императоръ Петръ II повторилъ 
тотъ же указъ; въ немъ замечено между прочимъ, что лЬо такого 
распоряжешя поставляется то, чтобъ былъ отъ ученыхъ иноковъ „илодъ 
Бож1ей Церкви".

Б^лое духовенство требовало еще бол^е попеченШ, нежели мо
нашествующее; реформа застала его въ самомъ жалкомъ положенш, 
матер1альномъ 58) и нравственномъ S9). Для улучшешя матер1альныхъ

В6) Такъ изъ Серпевой лавры Петръ взялъ въ разное время «на ратное дело» и 
въ разные Приказы 402,000 серебряныхъ рублей, 200 золотыхъ червонныхъ и 1000 ефим- 
ковъ. Кроме того отъ лавры было отписано на Олонецшя верфи и на Невсгай монастырь 
4412 дворовъ.

37) Святотроицкая Александровская лавра основана въ 1710 году при устьи речки 
Черной, на мЬсгб, прославленномъ победами св. князя Александра Невскаго надъ Шве
дами. Мощи св. князя, почивавпия открыто во владимфскомъ Рождественскомъ монасты
ре, перевезены въ 1724 году до Новгорода и тамъ поставлены на яхту. Царь съ своею 
свитой встр'Ьтилъ 3 0 . августа св. мощи при устьи реки Ижоры, снялъ ихъ съ яхты на 
свою галеру и самъ управлялъ рулемъ до монастыря, где св. мощи положены въ бывшей 
тогда деревянной церкви подъ спудомъ. Тогда же установленъ праздникъ 30 августа. Се
ребряная рака пожертвована въ 1752 году дочерью Петра, Елисаветою, изъ перваго се
ребра, добытаго въ ея царствоваше.

58) Священники, по словамъ публициста Петровскаго времени, крестьянина Посош- 
кова, были «ничемъ отъ пахотныхъ мужиковъ неотменны: мужикъ за соху—и попъ за со
ху; мужикъ за косу—и попъ за косу. Понеже, аще пашни ему не пахать, то голодну быть; 
где было идти въ церковь на славословие Boatie, а попъ пойдетъ съ мужиками овины су
шить, где было обедню служить, а попъ пойдетъ съ причетниками хлебъ молотить, а па
ства духовная остается въ стороне».

ю) Велено наблюдать за священниками, чтобы они не шумели пьяные по улицамъ, 
не ссорились по-мужичьи на обедахъ, не являли силы и храбрости къ питш, не лили по 
кабакамъ, не ложились спать на улицахъ.
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средствъ приходскаго духовенства правительство предпринимало со-
к р а щ е ш е  ч и с л а  ц е р к в е й  и  с в я щ е н н о - ц е р к о в н о с л у ж и т е л е й .  П р и  по
строены новой церкви требовалось предварительное разреш ете выс
шей духовной власти и самого государя, обращалось внимаше на 
ЧИ СЛО  приходскихъ дворовъ, ОТВОДИМЫХЪ для новой цервки, н а  д о -  
статочность средствъ для ея содержатя и на разстояте ея отъ со- 
сЬднихъ церквей. Но вопросъ объ улучшенш содержатя духовен- 
ства такъ и остался нерешеннымъ. При Петре уменьшилось даже и 
то благосостояше, какимъ духовенство пользовалось прежде. Такъ 
еще съ 1698 года всемъ церквамъ, у которыхъ были кашя-нибудь 
угодья и приходсше дворы, прекращена была казенная руга, а темъ, 
у которыхъ вовсе не было ни прихода, ни угодШ, эту ругу велено 
выдавать только наполовину. Кроме того, самыя угодья церквей— 
мельницы, рыбныя ловли, лавки, постоялые дворы и пчельники, ко
торые были особенно любимой доходной статьей духовенства, были 
объявлены теперь оброчными статьями казны и обложены оброкомъ. 
Старые платежи въ арх1ерейскую казну сделались для духовенства 
еще тяжелее прежняго, попавъ т е п е р ь  въ ведомство сборщиковъ м о 
н а с т ы р с к а г о  Приказа. Чтобъ у с и л и т ь  нравственное значете белаго 
духовенства, решили поставлять в ъ  священники и  дьяконы людей до- 
СТОЙНЫХЪ И противодействовать о б ы ч а ю ,  п о  к о т о р о м у  места п е р е д а 
вались по наследству и  продавались, находясь въ зависимости отъ 
д о м о в ъ  с в я щ е н н о с л у ж и т е л ь с к и х ъ .  Н а б о р ъ  д Ь т е й  д у х о в е н с т в а  ВЪ воен
ную службу е щ е  б о л е е  у в е л и ч и л ъ  число недостойныхъ священниковъ 
и дьяконовъ, потому что молодые люди бросались на места, чтобъ 
отбыть отъ военной с л у ж б ы .  Народному значенш духовенств а весьма 
много вредило еще то, что оно было притянуто къ общей тогда си
стеме полицейскихъ доносовъ; оно обязано было доносить правитель
ству о прихожанахъ, которые противодействовали реформе, о распро- 
странителяхъ суеверШ и расколовъ, о заговорахъ противъ государя, 
даже въ томъ случае, если узнавали о нихъ на исповеди.

Неудивительно, что при такомъ положенш духовенства съ одной 
стороны, а съ другой — при жестокихъ гонетяхъ со стороны прави
тельства, — расколъ, какъ отрицате Церкви, усиливался постоянно, 
разветвляясь на безчисленные толки ,#). Вразумлешя церковнаго (кро
ме святителей, упомянутыхъ выше) онъ встречалъ весьма мало. Без
жалостный впоследствш къ неисправимымъ изуверамъ, Петръ въ 
п е р в о й  половине своего царствоватя приказывалъ съ противниками 
Церкви съ кротостш и разумомъ поступать по Апостолу—„быхъ без- 
законнымъ яко беззаконенъ, да беззаконныхъ прюбрящу", и „не такъ, 
какъ ныне, жестокими словами и отчуждешемъ". Онъ думалъ, какъ 
видно изъ этихъ словъ, что дело пойдетъ успешнее съ переменою 
тона, ибо до тЪхъ поръ духовныя лица обращались къ раскольникамъ,

60) Снова повторяешь, что пределы нашихъ «Разсказовъ» не дозволяють намъ вхо
дит!. въ подробности д'Ьлъ раскольничьихъ.
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какъ cTporie судьи къ престуиникамъ. Петръ нашелъ человека, кото
рый могъ быть способнее другихъ къ такой перемене обращешя: то 
былъ Питиримъ, игуменъ Переяславскаго Никольскаго монастыря,
самъ бывппй прежде въ раскол  ̂ и потому знавпйй хорошо своихъ
прежнихъ собратШ. Въ 1706 году Петръ поручилъ ему обращеше рас
кольниковъ увещательными средствами. Если царь не хогЬлъ пре
следовать своихъ подданныхъ за религюзныя убеждешя, то, съ дру
гой стороны, смотря на расколъ какъ на заблуждете, онъ не могъ 
позволить, чтобы заблуждешя распространялись въ народе.Онъ терпелъ 
расколъ только съ услов1емъ, чтобы раскольники исполняли обязан
ности добрыхъ гражданъ и подданныхъ: такъ онъ прямо объявилъ 
Выгорецкимъ раскольникамъ, что позволяетъ имъ молиться по-ста- 
рому, если только они будутъ усердно помогать ходу железныхъ за- 
водовъ. Выгорецше раскольники усердно работали, уверяли царя, что 
они за него молятся, оказывали разные знаки своей преданности и 
потому безпрепятственно могли молиться по-старому. Но Петръ хорошо 
зналъ, что не все раскольники были похожи на Выгорецкихъ, зналъ, 
что это самые злые противники преобразовашя, самые ревностные
распространители умой!*! о noi3£*t:x.'i> 15реМ01ШаЛ>) IvUIv\b DpCMUIlttilJ 1ШТИ”

христа, зналъ, что эти люди толпами бйгутъ и кроются въ л,Ьсахъ я 
нустыняхъ, лишая государство рабочихъ силъ и отбывая отъ служ
бы. Петръ не хот'Ьлъ преследовать безвредныхъ раскольниковъ; но 
чтобъ они были безвредны, чтобъ правительство могло терпеть ихъ, 
какъ безвредныхъ, нужно было знать, что они, где они и сколько 
ихъ? Въ феврале 1716 года велено было переписать всехъ расколь
никовъ, какъ светскихъ, такъ и чернецовъ и черницъ; но какъ Вы- 
горецюе раскольники получили право молиться по-старому за усерд
ную работу на заводахъ, такъ и все раскольники за это право долж
ны были помочь государству въ его великой денежной нужде, должны 
были платить двойной окладъ. Въ течете 12 летъ Питиримъ обра- 
тилъ весьма много раскольниковъ въ юрьевецкомъ и балахнинскомъ 
уездахъ. Въ 1716 г. онъ послалъ въ керженсше поповщинсте скиты 
130 вопросовъ, на которые раскольники отвечали тоже вопросами 
(числомъ 240), но ответовъ на вопросы Питирима не прислали, укло
няясь отъ состязатя съ нимъ изъ боязни посрамлетя. После неодно- 
кратныхъ требованШ съ его стороны эти ответы присланы были къ 
нему въ 1719 году, когда онъ былъ уже епископомъ нижегородскимъ. 
Въ селе НафнутьевЬ наконецъ состоялся обменъ этихъ ответовъ съ 
ответами Питирима и знаменитое собеседоваше его съ учителями 
Кержевцевъ: Варсоноф1емъ и дьякономъ Александромъ, въ присут
ствии многочисленной толпы раскольниковъ, кончившееся присоеди- 
нешемъ расколоучителей къ православш 61). Ответы святителя Пити
рима подъ именемъ „Пращицы" и исповедь Варсоноф1я напечатаны

el) Александръ ПОСЛ'Ь опять отступилъ отъ Церкви и былъ казненъ, к а к ъ  оскорби-
тель власта и обманщикъ (Собр. Зак. 1721 года № 3522).
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и разосланы были по церквамъ еа). Питиримъ самъ объЪзжалъ скиты 
раскольничьи, строилъ церкви, приготовлялъ и поставлялъ способ- 
НЫХЪ священниковъ. Къ концу жизни его (f 1738) въ его enapxin 
едва осталось 2000 раскольниковъ, тогда какъ въ 1716 году ихъ счи
талось свыше 40.000.

Для истребления раскола необходимо было просвищете духовное, 
И ОНО составляло постоянную заботу царя-преобразователя. Въ шев- 
ской Могилянской коллегш по возстановленш ея уч ете  продолжало 
процветать. Тишина, водворившаяся въ ШевЪ со времени присоеди- 
нешя его къ семейству городовъ русскихъ, безопасность отъ всехъ 
пригЬснетй, никогда не перестававшихъ въ местахъ, подвластныхъ 
польской короне, привлекали въ Шевское училище и другихъ моло- 
дыхъ людей, не принадлежавшихъ даже державе русской. Отъ царей 
1оанна и Петра коллепя получила две грамоты: въ первой изъ нихъ 
предоставлено ей право безпрепятственно владеть вотчинами со все
ми принадлежащими къ нимъ угодьями, пожитками и доходами. Вто
рая грамота назначаетъ, еще въ первый разъ, царское жалованье 
коллепальному начальству 68), хотя весьма скудное. Петръ-единовла-
с т и т е л ь  д а р о в а л ъ  (2 6  с е н т я б р я  1 7 0 1  г о д а )  г а е в с к и м ъ  ш к о л а м ъ  н о в у ю

милостивую грамоту. Главное, что особенно было лестнымъ для кол
легш въ этой грамотЬ,—это назваше ея академ1ей, равною по приви- 
легаямъ „инымъ академ1ямъ во вс-Ьхъ государствахъ ипоаемческихъ“. 
Вм-Ьст-Ь съ этимъ ученики въ царской грамоте наименованы „студен
тами", съ правомъ неподсудности никому, кроме ближайшаго своего 
начальства. Съ этой поры началась новая эра существоватя Шево- 
Могилянской коллегш; возведенная въ звате  академш, она годъ отъ 
году становилась более достойною своего высокаго имени.

В2) Пращица Питирима спасла многихъ въ его паствЪ и въ другихъ местахъ. Она 
показываетъ въ Питиримъ не только удивительную начитанность, но умъ ясный и прони
цательный, верное знав1е св. Писашя и духа Христовой Церкви. Съ мученическимъ тер- 
пйтемъ старается онъ довести любящихъ споры до сознашя въ ошибкахъ, до разу.ч'Ьшя 
вернаго пути,— Подробно разбиряетъ СЪ ними каждое сом нете ихъ, объясняетъ непоня
тое ими и съ сердечною теплотою обращается къ ихъ совести. ЗдЪсь виденъ Питиримъ 
съ его умомъ здравымъ, съ его сердцемъ полной любви, съ решимостш воли твердою; 
виденъ тотъ учитель Церкви, какой нуженъ въ борьбе съ расколомъ.

вз) Эта грамота замечательна еще и въ томъ отношенш, что она составляла какъ 
бы училищную инструкщю. ГлавнМппе пункты ея суть сд'Ьдукшде: преподавать науки 
«чрезъ своихъ православныхъ префектовъ и профессоровъ и учителевъ, а не отъинуда 
приходящихъ», вмЬнивъ имъ въ святую обязанность делать свое дЬло «съ великою ревно
стно и тщатемъ, такъ какъ и предки ихъ въ гЬхъ же школахъ, радетельно, спокойно и 
свободно детей учили безо всякихъ препинатй, во всякомъ почитанш и безопастве». Пре
подавать же «не токмо шитики и риторики, и философш, и богословш учете, а также 
славено-pocciflcKiit. еллино-гречесюй и латинстй языкъ. Въ преподаванш наукъ свобод- 
ныхъ ни въ чемъ не отлучатися исповедашя святыя восточныя Церкви, наипаче остере
гаться того накрепко, чтобъ учете было благочестивое, христианское, восточнаго испове- 
дашя». Въ этой грамоте коллепя названа просто «школами», а все воспитанники безъ 
различ!я «учениками».



—  625 —

Въ 1710 г. Юевъ, пораженный тяжкимъ бедств1емъ—чумою **), 
былъ свидетелемъ чуда, явленнаго Богомъ, дивнымъ во святыхъ Сво
ихъ. Только одинъ МихайловскШ монастырь, въ которомъ почиваютъ 
мощи св. великомученицы Варвары, былъ сохраненъ вместе съ под- 
горнымъ скитомъ своимъ отъ губительной болезни. Желая увекове
чить cie великое знам ете молитвеннаго ходатайста св. великомуче
ницы, митрополитъ 1оасафъ сочинилъ ей акаеистъ и установилъ 
прочитывать его еженедельно по вторникамъ, что исполняется до
ныне.

Конечно и академ1я не могла не разделять бедствгй своего края. 
Въ однихъ им етяхъ, принадлежавшихъ коллепальному братству, про
извели страшное опустошете моровая язва и саранча, а друпя ото
шли за границу, подъ владычество Польши, по Прутскому договору, 
при которомъ Украйна правой стороны Днепра досталась Польше. 
Но внутреннее состояше академш день ото дня возвышалось. Особен
но ректоръ ея веофанъ Прокоповичъ, отрешившись отъ узъ схола
стики, прюбрелъ своими богословскими трактатами такую славу, какой 
никогда не имели его предместники. Сверхъ того, высокое значете 
его, прюбретенное милостивымъ вниматемъ государя и могуществен- 
наго любимца его Меньшикова, связи съ другими вельможами двора
ив м о гли  не быть б л а го д ет ел ь н ы м и  и  д л я  у ч и л и щ а ; въ  аудитории ого
стали слышаться знатнейппя фамилш, и все лучипе помещики ма- 
лороссШсше, зная о любви монарха къ просвЪщетю, наперерывъ спе
шили отдать детей своихъ въ единственное тогда училище. Гражда
не, купцы и мещане к!евск1е за честь себе поставляли быть въ числе 
воспитанниковъ академш, заключавшей въ себе до 1100 слушателей.

Академ1я пользовалась покровительствомъ гетмановъ Мазепы и 
Скоропадскаго и имела постоянныхъ попечителей въ лице митропо- 
литовъ шевскихъ: Варлаама Ясинскаго (1690—1707) и 1оасафа Кроков- 
скаго (1707 — 1718), который после измены Мазепы былъ вызванъ 
Петромъ на соборъ въ Глуховъ вместе съ другими святителями, 
чтобы предать проклятш коварнаго изменника и ненасытнаго често
любца. Болезненно отзывалась въ сердце 1оасафа анаеема тому, кого 
за несколько дней передъ симъ почиталъ онъ охранителемъ право- 
слав1я и благодетелемъ просвещетя; но скорбя о человеке, онъ по
ра»,алъ клятвою изменника вере, царю-благодетелю и родному краю. 
Немедленно по прибытш въ Шевъ митрополитъ обнародовалъ актъ 
проклятгя печатными листами, съ увещашемъ ко всему народу пре
бывать въ верности къ государю. Въ 1718 году, когда начался судъ

«*) По словамъ очевидца, «пусть городъ Шевъ остался, яко выгнано всЪхъ обита
телей изъ Шева и странствоваху отъ града во градъ, единъ другаго чуждаючися— отецъ 
дбтей, д$ти отца, и мнозЬхъ труше поядаху S B ip ie , птицы, псы и свишя. Церкви боже- 
ственныя опустйша, такожъ и монастыри, и не 6f. ни жертвы, ни приношешя, и таково 
бяше время, яко ни купити, ни продати, ибо города сталися позапираны, домы позабива- 
ны, жители изгнаны, и вся, яже кто имйяше, оставляше и бЬгаше по пустыняхъ и по- 
ляхъ».

Толстаго.— Истор1я Русск. Церкви.
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надъ царевичемъ Алексйемъ, 1оасафъ былъ вызванъ въ Петербургъ, 
но остановленъ въ Твери, и между гЬмъ какъ свитЬ его приказано 
было следовать въ Обратный путь, митрополитъ былъ заточенъ въ 
Тверскомъ Архангельскомъ монастыре, где 1 ш ля 1718 года и скон
чался 65). Онъ былъ послгЬднимъ первосвятителемъ шевскимъ на пра
ве  избирательномъ; преемники его назначались уже по общему по
рядку.

Положеше Московской академш, въ начале царствованщ Петра, 
было весьма неблагопр!ятно. Наступило время переходное: вл1яше гре
ческаго языка сменяется латинскимъ, кругъ ученой деятельности 
расширяется, наставниковъ беретъ академ!я не изъ Грецш, НО изъ 
единоплеменной Руси юго-западной. Замечательно, что въ это время 
рушилась последняя опора ученыхъ изъ Грековъ: последшй патр1архъ 
МосковскШ, стоявший за идеи царя веодора и Софш, до самой смер
ти заботившейся о вызове новыхъ ученыхъ изъ Грековъ, скончался, 
оставивъ академш въ опасности совершеннаго упадка. Действитель
но, непрестанная смена наставниковъ въ академш после Лихудовъ, 
дошедшая наконецъ до того, что некому было учить, сокращете пред- 
метовъ учешя, открытое гонете на языкъ Гречестй, не могли обе
щать академш прочнаго существовашя, и это до техъ поръ, пока не 
вступился въ ея участь преобразователь Россш.

Первый изъ учениковъ Лихудовъ и почти посл'Ьдшй въ ряду
наставниковъ, вышедшихъ изъ ихъ школы, ПалладШ РоговскШ, не 
могъ напоминать собою Лихудовъ: заграничное образоваше не оста
вило въ немъ и следовъ Греческаго образоватя, полученнаго имъ 
въ Москве, такъ что онъ не зналъ даже языка Греческаго. Слушавъ 
полтора года Лихудовъ еще въ школе Богоявленскаго монастыря, 
ПалладШ, желая „совершеннаго учешя“, удалился изъ Москвы, снялъ 
иноческое платье и учился годъ въ Вильне въ 1езуитской школе; 
потомъ въ Силезскомъ городе Нейссе провелъ еще годъ, „учася пш- 
тическому разуму"; отсюда перешелъ въ Ольмюцъ для слушашя ре
торики. Но ольмюцше 1езуиты не соглашались допустить его въ шко
лу, если онъ не приметъ уши, и ПалладШ решился изъ любви къ 
науке на временное, впрочемъ, только наружное отступлете отъ пра- 
вослав1я. Это открыло ему дорогу въ Римъ, где семь лЬтъ изучалъ 
онъ философш и богословге въ греко-ушатской коллегш, былъ здесь 
посвященъ въ пресвитера утатскимъ митрополитомъ Онуфр1емъ и, 
по окончанш учешя, получивъ степень доктора философскихъ и бо-
г о с л о в е к и х ъ  п а у к ъ ,  т а й и о  у"Ь зсо,лгх» в ъ  Н О Н О Б 'Й Д ЗЛ  Ь  IIS T p lR p X y *

Адр1ану свое невольное отступничество, написалъ пространное испо- 
ведаше своей веры въ духе православгя и проклялъ учешя, мудр-

**) Вина 1оасафа осталась неизвестною. Можетъ быть замечали въ немъ расположе- 
Hie къ несчастному царевичу; еще болЪе правдоподобно, что митропол. навлекъ на себя  
подозрЪше тбмъ, что былъ въ блпзкихъ отношешяхъ къ МазепЬ и посЬщалъ его, при 
мнимой его болезни, въ Борзн'6, незадолго предъ открытаемъ измены.
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етвовашя, догматы и толковатя западныя, несогласный съ учешемъ 
Церкви в о с т о ч н о й . Въ 1699 году патр1архъ принялъ Паллад1я въ нед
ра православной Церкви, а на слЪдующШ годъ поручилъ ему дол
жность наставника въ академш и поставплъ его игуменомъ Заиконо- 
спасскаго монастыря 66).

Между темъ, по смерти naTpiapxa Адр1ан а  во главЪ управлешя 
Д'Ьлами Церкви сталъ митрополитъ Стефанъ ЯворскШ. Въ 1701 году 
царь вв'Ьрилъ его непосредственному надзору и попеченш Московскую 
академию, и ЯворскШ первый принялъ назвате протектора академш. 
Выборъ, сделанный Петромъ, оправдался какъ нельзя лучше: просве
щенному вниманш Яворскаго обязана академия своимъ возстановле- 
шемъ и распространетемъ. Лучппй изъ тогдашнихъ воспитанниковъ 
Шевской академш, докончивнпй свое образовате за границею, Сте
фанъ внушилъ царю, что лучшимъ образцомъ для устройства акаде
мш Московской можетъ быть Шевская, уже засвидетельствовавшая 
долговременными опытами доброе направлете введеннаго въ ней обра- 
зоватя и даровавшая Церкви многихъ архипастырей и ученыхъ, и 
Петръ, еще прежде указывавшей n a T p ia p x y  Адр1ану на иевскихъ уче
ныхъ ®7), повел"Ьлъ „завесть въ академш учешя латинсюя". Сличая 
это распоряжете Петра съ распоряжениями царя беодора Алексееви
ча и патр1арховъ восточныхъ, имевшими место при основанш акаде- 
демш И ПОСЛ'Ь при Лихудахъ, находимъ, что тогда отдавали преиму
щество и даже исключительное господство образован!») греческому, а 
теперь вводится образовате латинское. Ц ар ь  Петръ въ свое путеше- 
ств1е по Европе виделъ одни разсадники латинскаго образовашя и 
потому, внося преобразовате во внешнюю жизнь народа, желалъ и 
науку облечь въ общепринятыя на Западе формы. Стефанъ ЯворскШ, 
питомецъ школъ йевской, львовской и познанской, очевидно, не могъ 
не сочувствовать порядку, введенному въ этихъ школахъ. Потому, въ 
силу указа царскаго, Яворсшй обратился за учителями къ академш 
Шевской и послЪ смерти Паллад1я устроилъ академш Московскую по 
образцу Шевской. Есть основаше думать, что все уроки читались и 
сочиненш были писаны н а  ОДНОМЪ ЛатИНСКОМЪ ЯЗЫкЬ: академ1я у тр а 
ти л а  п р е ж н е е  н а з в а т е  школъ греческихъ и именовалась латинскими 
славяно-латинскими школами ®8).

«*) ПалладШ училъ только на латинскомъ язык*, учплт, недолго.- мпуроиныи про
должительными я труднымь учешемъ ВЪ ШКОЛЯХЪ ЗападНЫХЪ, ОНЪ СКОНЧЭЛСЯ 23 января
1703 года и п огребет м . Заиконоспасскомъ монастыр'Ь.

и ) Въ 1699 г. Петръ писалъ naTpiapxy Адр1ану, что русское духовенство малогра
мотно, есть въ Москва школа, но мало отъ нея пользы, надобно послать хоть 10 чело- 
вЪкъ въ Юевъ для науки.

**) 1ерусалимсюй патр1архъ Досиеей прислалъ въ 1703 году къ местоблюстителю 
€те<{ ану послаше, въ которомъ выразилъ сильное негодоваше на недоброжелательство по- 
слЪдняго къ грекамъ, на латинское направлете его сочиненШ и на его изгнаше изъ Мо
сковской академш греческаго языка; при этомъ онъ заранее предварялъ местоблюстителя,
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Мы уже видЬли, что царь-преобразователь тяготился посл&днимъ 
патр1архомъ. Хотя Адр1анъ вовсе не походилъ на Никона и только 
безмолв1емъ протестовалъ противъ реформъ и нововведения:, но предъ 
глазами Петра всегда носился призракъ прежняго „властительнаго“ 
великаго государя ••). Не над'Ьясь найти Адр1ану преемника просв’Ь- 
щеннаго, достойнаго уважешя по благочестш и вм’Ьст’Ь съ тЬмъ 
усерднаго сподвижника въ д'Ьл’Ь преобразовашя государства, Петръ 
давно уже решился уничтожить патриаршество въ Россш и заменить 
его соборнымъ управлешемъ.

По вол’Ь царя, въ 1720 г. собранъ былъ соборъ пастырей церкви 
русской. Подъ предсЬдательствомъ самого царя соборъ разсуждалъ 
о высшемъ духовномъ правительств .̂ Признано было полезнымъ 
поручить управлете церковш, вместо n a T p ia p x a , постоянному со
бору пастырей. Причины обнародованы сл’Ьдуюиця: а) тогда какъ 
занятгя одного лица могутъ останавливаться то болезнями, то смер- 
тш его, соборъ имЪетъ возможность вести дЪла безостановочно, и 
ответы на возможныя сомнЪтя могутъ быть всегда готовы, б) Легче
дознать правду собору многихъ, чЪмъ одному лицу, в) Въ р’Ьшешяхъ 
собора бол'Ье можетъ быть безпристраспя, ч’Ьмъ въ р’Ьшешяхъ одного 
лица, г) В&шенш собора болЬе имЬють важности и твердости, и. по
тому охотн'Ье будутъ исполняемы, ч'Ьмъ р еш етя  одного лица, д) И 
вл!яше сильныхъ не столько можетъ препятствовать правильнымъ 
опред'Ьлешямъ собора, ч’Ьмъ р’Ьшен1ямъ одного лица. Вл’Ьдств^е сего 
положено было, не изменяя ничего въ отношешяхъ церковнаго пра-

что на востокЬ не потерпятъ, если его выберугь въ иатр1архи. «Находясь въ МосквЪ, 
писалъ патр1архъ, ты стеръ въ конецъ еллинское училище и только о латинскихъ школахъ 

заботишься. Не можетъ быть патр1архъ изъ Малорошанъ или БЬюруссовъ, потому что они, 
им^я сношен1е съ латинами, принимаютъ мнопе нравы ихъ и догматы, за примерами не 
нужно далеко ходить: довольно тебя, который, отправившись въ латинсыя земли для снп- 
скашя мудрости, принесъ хульныя писанш въ даръ воспитавшей и почтившей теОя во
сточной Церкви. ЗачЬмъ ты опасаешься обличать гЬхъ, которые приносять смущегпе въ 
царствую mitt градъ (т.-е. иностранцевъ)? СвятЬйшШ патр1архъ 1оакимъ, видя смущ ете въ 
Церкви, съ великимъ тщашемъ искоренялъ ихъ, а ты молчишь!»

и ) Въ первой части Регламента сказано: «Отъ соборнаго правлешя нельзя опа
саться отечеству мятежей и смущешя, каше происходятъ отъ единаго правителя духов- 
наго, ибо простой народъ не вЬдаетъ, какъ различается власть духовная отъ самодержав- 
ной, но великаго высочайшаго пастыря честно и славою удивленный помышляеть, что та- 
кой правитель есть второй государь, самодержцу равносильный, или еще и больше его, и 
что. духовный чинъ есть другое и лучшее государство: такъ самъ собою народъ умствовать 
привыкъ; что же, когда приложатся плевельные разговоры вдастолюбивыхъ духовныхъ 
лицъ и къ сухому хворосту огонь подлежать? Простыя сердца такъ мнйшемъ этимъ раз
вращаются, что не столько смотрятъ на самодержца своего, сколько на верховнаго па
стыря, и когда услышать между ними распрю, то вей болйе духовному, чЬмъ инрскому 
правителю сочувствуютъ, хотя слЬпо и пребезумно, за духовнаго ратовать и бунтовать дер- 
заюгь, и льстятъ себя окаянные, что по самомъ БогЬ побораютъ и руки свои не осквер
няю тъ, но освящають, хотя бы и на кровопролипе устремились. Такому въ народа мнЪ- 
niro очень рады бываютъ коварные люди, враждуюпце на своего государя».
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влешя, открыть постоянный духовный соборъ, который назывался сна
чала духовною коллепею, а потомъ получилъ наименовате „свягМ- 
шаго Правительствующаго Всеросййскаго Сгнода“.

Въ 1721 году царь Петръ ув’Ьдомилъ послатемъ константино- 
польскаго naTpiapxa, а черезъ него и прочихъ перво святителей ВО
СТОЧНЫХЪ Объ учреждети соборнаго правлешя Русской церкви. Па- 
тр1архъ 1ерем1я въ о т в е т ь  на царское послаше писалъ къ св. Сино
ду, признавая его братомъ во ХрисгЬ восточныхъ патр1арховъ, съ 
равною имъ церковною властш. Такое же послаше получено отъ na
Tpiapxa антюхШскаго Аеанамя; иатр1архи александрШскШ и iepyca- 
лимстй не прислали отъ себя отзыва, потому что первый скончался, 
а второй лежалъ на смертномъ одр'Ь.

Такъ утвердился новый видъ высшаго управлешя церкви рус
ской!

Духовный Регламентъ, написанный беофаномъ Прокоповичемъ, 
пересмотренный соборомъ и у тв ер ж д е н н ы й  го суд ар ем ъ , какъ примк
нете древнихъ церковныхъ правилъ къ состоянш русской церкви, 
сталъ церковнымъ правиломъ. Впрочемъ самимъ Регламентомъ какъ 
оставлены въ неприкосновенности и древней силЪ древшя правила 
соборовъ и отцовъ, такъ предоставлено Синоду вводить и новы я по
с та н о в л е т я , ПО нуждамъ св. церкви, по руководству св. Писашя и
п р а в и л ъ  ц ерк в и  вселен ск ой , по утверж дены * и х ъ  сам одерж авн ою  БЛ9.*
с т ш  70).

Президентомъ св. Синода былъ назначенъ Стефанъ, митрополитъ 
Рязансшй; за нимъ по старшинству следовали члены: беодосШ (Янов- 
скШ), арх1епископъ Новгородский, веофанъ, арх1епископъ ПсковскШ, 
Петръ, архимандритъ СимоновскШ, Леонидъ архимандритъ ПетровскШ, 
Филоеей, архимандритъ Донской, греческШ священникъ АнастасШ Кон- 
ДОИДИ, 1оаннЪ, протопопъ Троицюй, Петръ протопопъ Петропавловск^,
iep o M o n a x -ь В а р л а а м ъ  ОВСЯННИКОВЪ.

Въ сущности постоянный соборъ, или Синодъ, остался гбмъ же 
для русской церкви, чЪмъ было naipiapinee правлеше, какъ и писали 
патр1архи. З а м 'Ь н и в ъ  собою патр!аршество, опт. принялъ н а  сеОя И 33." 
вяйе naipiapniaro правлешя. Священнымъ долгомъ его, долгомъ предъ 
Господомъ и церковш, служить следующее: наблюдать за чистотою 
учешя и благол’Ьшемъ богослужешя, противодействовать ересямъ и 
расколу, пов’Ьрять сказашя о святыхъ и искоренять всякое cyeB ’b p ie , 
наблюдать за проповгЬдашемъ слова Бож1я, избирать и поставлять до- 
стойныхъ архипастырей, преподавать наставлеше архицастырямъ въ 
случай недоум'Ьшя ихъ, принимать и разрешать жалобы недовольныхъ

,0) Указъ 25 января 1725 г.-: «Должна есть колепя cifl (св. синодъ) и новыми впе
редъ правилами дополнять регламентъ свой, яковыхъ востребуютъ разные разныхъ дЬлъ 
случаи». Первое прибавлеше къ Регламенту составлено было Синодомъ въ 1722 г. Въ 
УказЪ 1732 г. издано Синодомъ новое дополнете- (Собр. Зак. X» 6177). Вообще указы Си
нода съ правилами составляютъ дополнешя къ Регламенту.
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р’Ьшешями церковныхъ правителей. Преимущественному смотр^шю 
его принадлежать всЪ духовныя училищ а и всЬ лица духовнаго зва- 
шя, равно цензура духовныхъ книгъ, свидЪтельствоваше мощей и 
чудесъ и сопричислеше къ лику святыхъ. Ему принадлежитъ окон
чательное р^шеше дЪлъ о сомнительныхъ бракахъ или о бракахъ въ- 
недозволенныхъ степеняхъ родства и о расторжеши брака. Вообще ж е 
все, что можетъ имЪть вл1яше на состояше отечественной церкви па 
отношенш къ догматамъ в^ры или къ богослуженш и правлетю , со- 
ставляетъ предметъ заботь и разсужденШ св. Синода 71).

К ОНЕ ЦЪ .

71) Истор1я русской Церкви Филарета, ч. V, стр. 3—5.
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