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ЖитіеЖитіеЖитіеЖитіе преподобнойпреподобнойпреподобнойпреподобной Евфросиніи,Евфросиніи,Евфросиніи,Евфросиніи, княжныкняжныкняжныкняжны Полоцкой.Полоцкой.Полоцкой.Полоцкой.

Преподобная Евфросинія, княжна Полоцкая, жила спустя почти сто лѣтъ

послѣ просвѣщенія нашего отечества свѣтомъ христіанской вѣры. Она происхо

дила изъ рода св. Равноапостольнаго князя Владиміра и была дочерью Полоцкаго

князя Святослава—Георгія, младшаго сына Полоцкаго владѣтельнаго князя

Всеслава Брячиславича 1).

Въ то время существовалъ обычай давать новорожденнымъ имена,

заимствованныя не отъ святыхъ, а произвольныя—отечественный, назначаемый

до крещенія—при самомъ рожденіи, поэтому и преп. Евфросинія до вступленія

своего въ монастырь называлась отечественнымъ именемъ—Предислава. Какъ

княжна, она научена была книжному писанію и съ юныхъ лѣтъ такъ возлю

била ученіе, что приводила въ удивленіе своихъ родителей. Жизнь преп.

Евфросиніи въ родительскомъ домѣ протекла безъ всякихъ особенностей, какъ

потому, что, по тогдашнему времени и обычаю, всѣ дѣвицы знатнаго происхо

жденія проводили жизнь въ тихихъ, уединенныхъ родительскихъ теремахъ,

среди занятій строгаго религіознаго воспнтанія, такъ и потому, что св. дѣва

съ юныхъ лѣтъ стремилась не къ мірскому яштейскому быту, а къ иночеству

и подвижничеству и отличалась любовію къ изученію слова Божія и правилъ

христіанской вѣры. Красота, разумъ и благочестіе княжны стали привлекать

къ ней вниманіе многихъ сосѣднихъ князей, и едва достигла она двѣнадцати

лѣтняго возраста, многіе изъ нйхъ стали приходить къ отцу ея и просить

ея руки. Но сердце юной дѣвы пламенѣло любовію къ небесному Жениху—

Христу. Узнавъ, что ее хотятъ обручить одному изъ прекрасныхъ молодыхъ

князей, она тайно ушла изъ родительскаго дома подъ скромный кровъ иноче

х) Иослѣ Изяслава, сына Владиміра отъ Рогнѣды, въ Пилоцкѣ преемственно
княжили: сынъ Изяслава Врячнславъ и его сынъ Всеславъ Брячиславичъ, имѣвшін
•одну дочь и семь сыновей: Рогволода, Романа, Бориса, Глѣба, Давида, Ростислава
іі Святослава, въ христіанствѣ Георгія, отца преп. Евфросиніи. Такимъ образомъ,
Евфросинія была правнукою въ пятомъ поколѣніи св. Равноапостольнаго князя Вла
лиміра (Ист. Гос. Рос, табл. VII). '
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ской обители, въ которой начальствовала тетка ея, игуменія Романія 1 ), съ

твердымъ намѣреніемъ облечься тамъ въ иноческій чинъ. Юная дѣва разсу

ждала такъ: „Если я выйду замужъ, то не избѣгну печали міра сего. И что

успѣли бывшіе до насъ роды наши, которые женились, выходили замужъ и

княжили? Житье ихъ было невѣчно, и слава ихъ погибла, какъ прахъ. Но тѣ

жены, которыя пошли вслѣдъ Жениху своему—Христу и приняли Его ученіе

или обрекли тѣлеса свои на постъ и на колѣнное преклоненіе, тѣ и на землѣ

памятны и имена ихъ написаны на небесахъ. Не лучше ли и мнѣ постричься

въ черницы и утвердить страхъ Божій въ сердцѣ своемъ и такъ жизненное

теченіе совершить".

Игуменія, видя юный возрастъ своей племянницы и опасаясь гнѣва отца

ея, много убѣждала ее возвратиться въ домъ своихъ родителей, но юная

княжна отвѣчала ей: „Не бойся, госпояса, отца моего, а бойся Господа—Владыки

всей твари и не отлучай меня отъ ангельскаго чина. Все мирское красно и

славно, но вскорѣ проходить и, какъ сонъ, мимо идетъ, и какъ цвѣтъ увядаетъ;

одно небесное вовѣки пребываетъ". Убѣдясь въ искреннемъ желаніи племян

ницы своей посвятить себя на служеніе Господу, игуменія Романія рѣшилась

принять ее въ обитель и постригла въ иноческій чинъ съ именемъ Евфросиніи.

Узнавъ объ этомъ, отецъ и мать преподобной исполнились неутѣшной скорби;

они пришли въ обитель и, увидя ее въ иноческомъ одѣяніи, плакали по ней,

какъ по умершей; но юная инокиня съ нѣжною любовію утѣшала своихъ

родителей, убѣждая ихъ не скорбѣть, но радоваться тому, что дочь ихъ обру

чена небесному Жениху—Христу.

Пребывая въ монастырѣ, преп. Евфросинія не только наравнѣ со старѣй

шими инокинями подвизалась въ постѣ, молитвѣ и всякихъ трудахъ монастыр

скихъ съ глубокимъ смиреніемъ и въ полномъ послушаніи, но душа ея стре

милась еще къ болыпимъ и высшимъ подвигамъ. Примѣръ іерусалимскихъ

дѣвъподвижницъ, проводившихъ жизнь при іерусалимскомъ храмѣ, въ числѣ

которыхъ была нѣкогда и Сама Пресвятая Дѣва Марія, возбудилъ въ душѣ

ея пламенное желаніе поселиться въ уединеніи—при храмѣ. Вслѣдствіе этого,

она испросила у тогдашняго полоцкаго епископа Иліи дозволеніе жить въ

пристроенной къ Софійской церкви кельѣ, или, такъ называемому голубцѣ, и

тамъ въ затворѣ день и ночь славословила Бога, а въ свободное отъ молитвы

время переписывала священныя книги и, отдавая ихъ въ продажу, вырученньш

за нихъ деньга раздавала бѣднымъ.

!) Игуі\іенія Романія была вдова князя Романа Всеславича, родного дяди
преп. Ввороспніи. Монастырь, въ которомъ начальствовала Романія, находился въ
г. ІІолоцкѣ, на Верхнемъ замкѣ вблизи Софійекаго собора. Разоренный въ концѣ
XVI вѣка іезуитами, онъ снова возобновленъ былъ уніатскимъ епископомъ Іоса
фатомъ Кунцевичемъ для вызванныхъ имъ изъ Вильны уніатскихъ монахинь и
оуществовплъ до возсоединенія уніатовъ съ православною церковью въ 1839 году,
послѣ чего монастырь упраздненъ, а зданія его отданы причту Софійекаго собоца

' Гпам. кн. Вит. губ. 1864 и 1878 гг.).



Во время пребыванія своего въ затворѣ при Софійской церкви, ііреи.

Евфросинія удостоилась видѣть ангела Божія, который, явившись ей во снѣ,

возвѣстилъ ей пэвелѣніе Божіе,' чтобы она оставила затворъ и * поселилась за

городомъ, на мѣств, называемомъ „Сельпо" 1), и устроила тамъ дѣвичій мона

стырь. Это видѣніе повтори

лось ей трижды. Подобное

видѣніе было и тогдашнему

Полоцкому епископу Иліи.

Ангелъ Боясій повелѣлъ ему

водворить преп. Евфросинію

на жительство при церкви

Спаса на „Сельцѣ", „яко да

будетъ тамъ монастырь освя

щенпыхъ Богу дѣвъ, ибо

житіе ея просіяло предъ

ангелами, молитвы восходятъ

ко Господу, и Духъ Святый

почиваетъ на ней". Епископъ

немедленно открылъ ей волю

Всевышняго и, когда, обра

дованная словами Епископа,

преподобная Евфросинія раз

сказала ему свое видѣніе,

то оба они сердечно возбла

годарили Господа. Послѣ

сего епископъ Илія пригла

силъ дядю Евфросиніи, князя

Бориса, отца ея, князя Геор

гія, имногихъ другихъ знат

ныхъ людей и объявилъ нмъ

волю Божію въ такихъ сло

вахъ: „Вотъ я при вашемъ

державствѣ даю Евфросиніи

мѣсто св. Спаса на Сельцѣ съ тѣмъ, чтобы здѣсь былъ дѣвичій монастырь

и никто изъ преемниковъ да не измѣняетъ сего моего даянія". Всѣ присут

ствовавшіе одобрили распоряженіе епископа и прославили Бога. Послѣ

сего преподобная Евфросинія, поклонившись святой Софіи, переселилась

на мѣсто св. Спаса на „Сельцѣ" и стала трудиться надъ устройствомъ

СофійскійСофійскійСофійскійСофійскій соборъсоборъсоборъсоборъ въвъвъвъ гор.гор.гор.гор. Полоцкѣ.Полоцкѣ.Полоцкѣ.Полоцкѣ.

х) „Сельцо" находилось въ 2 ворстахъ отъ Полоцка на берегу рѣкн Полоты.

До переселенія туда преп. Евфросиніи, тамъ находился загородный архіѳрѳйскій домъ

съ небольшою деревянного церковью во имя Спасителя.
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обители. Господь благословилъ успѣхомъ ея труды. Слава о ѳя святой

жизни и подвигахъ скоро повсюду распространилась, и къ ней стали прихо

дить дѣвы изъ разныхъ мѣстъ, чтобы увидѣть св. подвижницу и поучиться

у ней, какъ нужно служить Богу, чтобы спасти свою душу; многія изъ нихъ,

увидѣвъ св. подвижницу, уже не хотѣли отходить отъ нея и оставались съ нею

ХрамъХрамъХрамъХрамъ СпасителяСпасителяСпасителяСпасителя въвъвъвъ ПолоцкомъПолоцкомъПолоцкомъПолоцкомъ СпасоЕвфросиніевскомъСпасоЕвфросиніевскомъСпасоЕвфросиніевскомъСпасоЕвфросиніевскомъ монастырь.монастырь.монастырь.монастырь.
построенныйпостроенныйпостроенныйпостроенный пр.пр.пр.пр. Евфросиніей.Евфросиніей.Евфросиніей.Евфросиніей.

навсегда. Такимъ образомъ, на мѣстѣ св. Спаса на „Сельцѣ" возникла жен

ская обитель, гдѣ преподобная Евфросинія была начальницею и предводитель

ницею ко спасенію многимъ дѣвамъ, отрекшимся отъ міра и посвятившимъ себя

на служеніе Богу.

Вскорѣ послѣ сего прей. Евфросинія приняла въ новоустроенную обитель

младшую родную сестру свою Градиславу, давъ ей въ иночествѣ имя Евдокіи,

и двоюродную свою сестру Звениславу, дочь князя Бориса, которая при постри

женіи наречена была Евпраксіею. При вступленіи своемъ въ монастырь, Зве



нислава принесла въ даръ обители всѣ свои драгоцѣнныя одежды и утвари,

которыя приготовлены были къ ея замужеству.

Съ распространеніемъ обители, существовавшій въ ней деревянный храмъ

Спаса оказался невмѣстительнымъ, преподобная вознамѣрилась соорудить въ

ней; вмѣсто деревянной, новую, болѣе обширную каменную церковь, которая,

при особенной небесной помощи Божіей, и воздвигнута была ею въ одно лѣто.

Когда строеніе церкви было окончено, епископъ Діонисій, при многочисленномъ

стеченіи народа, въ присутствіи князей и знатныхъ людей совершилъ освя

щеніе оной во имя всемилостиваго Спаса. Преп. Евфросинія, падши на землю,

со слезами вознесла въ новоосвященной церкви сердечную, молитву Господу:

„Господи, Серцевѣдче, призри на храмъ свой! призри на меня, недостойную

рабу Твою! и на тѣхъ, кого я собрала здѣсь во имя Твое! Пусть, принявши

иго Твое легкое, пойдутъ во слѣдъ Тебѣ. И сотвори ихъ овцами двора Твоего

и будь имъ пастырь и дверникъ, да ни одна изъ нихъ не будетъ восхищена

волкомъ".

Преп. Евфросинія щедро украсила новый храмъ драгоцѣнною утварью

и всѣмъ нужнымъ и пожелала имѣть въ немъ одну изъ тѣхъ трехъ св. иконъ

Богоматери, которыя, по преданію, писаны были еще при жизни Ея св. еван

гелистомъ Лукою. Съ этою цѣлью преподобная Евфросинія, вознеся теплую

молитву Господу, отправила посла къ греческому императору Мануилу и

константинопольскому патріарху Лукѣ (Хрисовергію) съ дарами и усердною

просьбою прислать въ ея обитель одну изъ этихъ иконъ. Иконы эти находи

лись тогда—одна въ Константинополѣ, другая—въ Іерусалимѣ, а третья—въ

Ефесѣ. Императоръ и патріархъ благосклонно приняли просьбу преп. Евфросиніи

и прислали въ ея обитель Ефесскую икону Божіей Матери. Преп. Евфросинія

поставила эту икону въ новоустроенномъ храмѣ и щедро украсила ее золотомъ,

серебромъ и разными драгоцѣнными камнями х), и установила, совершать съ

нею еженедѣльно крестный ходъ (по вторникамъ) въ городскія церкви.

Кромѣ этой иконы, преп. Евфросинія [пріобрѣла для своей обители изъ

Іерусалима и другихъ мѣстъ православного востока частицу древа отъ Живо

J) Икона эта въ настоящее время находится въ г. Торопцѣ, Псковской губ., въ
соборной Воскресенской церкви, п извѣстна подъ именемъ Корсунской. Перенесена
она изъ СпасоЕвфросиніевской обители въ Торопецъ въ 1239 году по случаю брако
сочетанія благовѣрнаго князя Александра Невскаго съ дочерью Полоцкаго князя
Брячислава Параскевою. Достовѣрное свѣдѣніе объ этомъ сохранилось въ письмен
номъ актѣ Торопецкаго собора, гдѣ сказано: „когда въ лѣто 6747 (1239) сынъ вели
каго князя Ярослава, благовѣрный и велпкій князь Александръ, сочетался бракомъ
въ Торопцѣ съ дочерью Полоцкаго благовѣрнаго князя Брячислава, тогда сія благо
вѣрная княжна, Брячиславля дочь, пзъ Полоцка взявъ и принеся съ собою на бракъ
Ефесскую икону Пресвятыя Богородицы, поставила ее въ Торопецкой соборной церкви".
О бракѣ св. Александра Невскаго см. также въ Воскресенскомъ и Новгородскомъ
лѣтописцахъ, гдѣ сказано: „въ лѣто 6747 оженнся князь Александръ, сынъ Ярославль,
въ Новгородѣ, поя въ Иолотьскѣ у Брячислава дчерь; п вѣнчася въ Торопчи".
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творящаго Креста Господня, обагренною святѣйшею кровію Христа, частицы

камней отъ гроба Христова и гроба Богоматери и части мощей многихъ св.

угодниковъ Божіихъ. Вся эта святыня помѣщена преподобною въ крестѣ, богато

украгленномъ золотомъ, серебромъ и драгоцѣнньши камнями 1 ).

Вскорѣ поелѣ этого, преп. Евфросинія построила неподалеку отъ Сельца

вторую каменную церковь въ честь преп. Богородицы, снабдила ее всѣмъ

необходимымъ и устроила при ней большой монастырь для иноковъ. Ооздан

ныя преп. Евфросиніею обители

скоро пришли въ цвѣтущее со

стояніе. Привлекая множество ино

ковъ и инокинь, онѣ распростра

няли свѣтъ Христовой вѣры и

книжнаго ученія по всей Полоцкой

землѣ. Заботясь о спасеніи со

браннаго ею стада божественныхъ

овецъ, преп. Евфросинія каждый

день поучала ихъ: старыхъ—тер

нѣнію и воздержанію, юныхъ ду

шевной чистотѣ и тѣлесному без

страстію, поступанію кротку, гла

су смиренну, слову благочинну,

яденію и питію безмолвну, мало

вѣщати, а множае разумѣти—и

всѣмъ прочимъ подвигамъ мона

стырскимъ.

Вся занятая мыслью о Спа

сителѣ и преблагословенной Ма

тери Его, преподобная Евфро

синія постоянно стремилась къ священнымъ слѣдамъ Ихъ земного пребы

ванія и постоянно молилась Господу о. томъ, чтобы Онъ сподобилъ ее увидѣть

святыя мѣста Палестинскія. Такое расположеніе души ея непремѣнно должно

было заключиться путешествіемъ ея въ Святую землю 2). Устроивъ свои оби

тели и находясь уже въ преклонныхъ лѣтахъ, преп. Евфросинія рѣшилась,

наконецъ, исполнить давнишній обѣтъ своего сердца: посѣтить св. мѣста Пале

стины и поклониться Живоносному Гробу Христа.

Когда узнали о томъ въ Полоцкѣ, мысль о разлукѣ съ нею поразила

ЕфесскаяЕфесскаяЕфесскаяЕфесская иконаиконаиконаикона БожіейБожіейБожіейБожіей Матери.Матери.Матери.Матери.

г) Крестъ сей со всею святынею сохранился въ цълости до сего времени. Опи
сание и рисунокъ его см. ниже.

') Последняя въ то время находилась во власти христіанъ; поклонники ко Св.
Гробу свободно стекались туда со всѣхъ концовъ христіанскаго міра; вблизи Іеру
салима существовалъ даже монастырь, называвшійся руеекимъ,—безъ сомнѣнія,
оттого, что въ немъ останавливались ириходившіе пзъ Россіи поклонники.
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всѣхъ. Духовныя и мірскія власти со слезами умоляли ее не покидать ихъ и

родины. Любимый братъ ея Вячеславъ, явившись къ ней съ княгинею и дѣтьми

своими, плача, говорилъ ей: „Госпожа, сестра и мать моя! для чего ты оста

вляешь насъ?" Она же отвѣчала ему: „Не оставлю васъ, но буду молиться о

себѣ и о васъ въ мѣстахъ святыхъ". При этомъ проницательный взоръ ея

открылъ, что двѣ дочери Вячеслава, Киринія и Ольга, будутъ сосудами, избран

ными на служеніе Господу, и обѣ онѣ, по желанію прей. Евфросиніи, тогда

же пострижены были ей. Діонисіемъ въ иночество—первая съ именемъ Агафіи,.

а вторая—съ именемъ Евфиміи.

Послѣ сего, ввѣривъ управленіе обителью сестрѣ своей инокннѣ Евдокіи,

иреп. Евфросинія, въ сопровожденіи брата своего Давида" и родственницы

Евпраксіи, отправилась въ Іерусалимъ. На пути она посѣтила Константинополь,

гдѣ осмотрѣла знаменитые константинопольскіе храмы, поклонилась св. угодни

камъ, нетлѣнно въ нихъ почивающимъ, и пріобрѣла драгоцѣнные сосуды въ

даръ Гробу Господню. Достигши Іерусалима, она прежде всего поклонилась

Гробу Господню и поставила на немъ въ даръ златое кадило, затѣмъ обошла

всѣ другія мѣста Палестины, ознаменованныя земною жизнію Спасителя, и

водворилась на жительство въ русскомъ монастырѣ Пресвятыя Богородицы.

Вскорѣ опять пришла преподобная на Гробъ Христовъ и, возблагодаривъ

Господа за то, что Онъ удостоилъ ее поклониться Его живоносному Гробу,

смиренно просила у Него еще одной милости. „Даждь ми,—говорила она,—да

на сихъ мѣстахъ святыхъ скончаюся; не презри смиреннаго моленія моего,

Создатель мой, пріими духъ мой во святѣмъ семъ градѣ Твоемъ". Молитва

преподобной была услышана. Вскорѣ она занемогла и на одрѣ страданш

взывала: „Слава Тебѣ, Владыко мой, Іисусе Христе, что Ты услышалъ недо

стойную рабу Свою и сотворилъ со мной по волѣ Своей". Не успѣвъ за,

болѣзнію посѣтить мѣсто крещенія Господня на Іорданѣ, она послала туда

брата своего Давида и родственницу Евпраксію, чтобы они принесли ей съ

этого мѣста воды іорданской, и, когда вода была принесена, она съ радостію

выпила этой воды и окропила ею все тѣло свое. Утѣшенная послѣ сего ангель

скимъ извѣщеніемь объ уготованномь ей вѣчномъ покоѣ, иреп. Евфросинія,

призвавъ пресвитера, причастилась св. Таинъ Христовыхъ—и послѣ 24хъ

дневной тяжкой болѣзни предала духъ свой въ руцѣ Божіи въ 23 день мая

1173 года. Тѣло ея погребено было въ обители св. Ѳеодосія, близъ Іерусалима,

въ паперти церкви Пресвятой Богородицы, гдѣ нѣкогда погребены были матери

преподобныхъ Саввы и Ѳеодосія и многія другія св. жены.

Давидъ и Евпраксія, возвратясь въ отечество, принесли съ собой скорбную

вѣсть о кончинѣ преподобной. Горько плакали по ней родные, знакомые, всѣ

жители г. Полоцка и постановили чтить память ея со святыми. Память о пре

подобной пережила цѣлый рядъ столѣтій, служа предметомъ общаго благого

вѣйнаго уваженія въ Бѣлоруссіи. Нетлѣнныя мощи пр. Евфросиніи недолго

оставались въ Іерусалимѣ. Черезъ 14 лѣтъ послѣ ея кончины (3 октября
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1187 г.) Іерусалимомъ овладѣлъ египетскій султанъ Саладинъ, который, но

свидѣтельству современныхъ ему христіанскихъ и мусульманских?, писателей 1),

потребовала чтобы іерусалимскіе христіане внесли за себя иѣкоторый неболь

шой выкупъ, отъ котораго бѣднѣйшіе и совсѣмъ освобождены были, и въ пяти

. десятидневный срокъ со всѣмъ своимъ имуществомъ удалились изъ Іерусалима,

а кто по истеченіи сего срока останется въ Іерусалимѣ, тотъ со всѣмъ своимъ

.имуществомъ будетъ принадлежать ему, Саладину. Христіане воспользо

вались этою милостію султана, распродали свое недвижимое имущество,

и, забравъ все движимое, выселились изъ Іерусалима 2).

Монахи русскаго мо

настыря, которые, какъ и

всѣ нрочіе іерусалимскіе хри

стіане, получили право, за

небольшой выкупъ, оставить

Іерусалимъ и удалиться со

своимъ имуществомъ на ро

дину, покидая навсегда Іеру

салимъ и свою обитель, есте

ственно, не пожелали оста

вить въ рукахъ мусульман'],

драгоцѣнные для нихъ остан

ки славной русской княжны,

память о которой была слиш

комъ свѣжа еще въ ихъ оби

Ниша въ церкви Благовѣщенія въ дальнихъ пещерахъ тели, И ВЪ числѣ своего иму
,КіівоПечерской лавры, гдѣ въ настоящее время по щества вынесли И ТБЛО пр.

чиваютъ мощи преп. Евфросиніи. Евфросшіи и перевезли его

въ Кіевъ, гдѣ оно положено

было въ дальнихъ кіе:.скихъ пещерахъ, въ церкви Благовѣщенія, въ нишѣ съ

правой стороны храма, въ кипарисной ракѣ, на крышкѣ которой съ внутренней

стороны, во всю длину ея прибита серебряная доска съ двумя надписями и

тремя чеканными на ней изображеніями процессій, въ видѣ крестнаго хода,

представляющими собою перенесеніе гробницы съ мощами преподобной изъ

Іерусалима въ Россію.

Перенесеніе св. мощей пр. Евфросиніи изъ Іерусалима въ Кіевъ совер

шилось въ самый разгаръ усобицъ между полоцкими и кіевскими князьями

изъза обладанія Кіевомъ и за нѣсколько лѣтъ до нашествія татаръ, обратив

!) Ист. сред. вѣк. въ ея писателяхъ и пзслѣдованіяхъ новѣйшихъ ученыхъ,
Стасюлевича, т. III. СПБ. 1865 года, стр. 493—516.

2) Переселенцамъ предоставленъ былъ безплатный цроѣздъ на корабляхъ
во всѣ страны.
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шихъ Кіевъ въ груду развалинъ. Во время Батыева нашествія кіевскія пещеры

съ почивавшими тамъ св. мощами, изъ опасенія раззоренія ихъ татарами, были

закрытый замуравлены.Послѣдовавшее затѣмъ вскорѣ паденіе Полоцкаго княжества

соеднненіе его съ Литвою, подпаденіе вмѣстѣ съ нею подъ власть Польши и,

наконецъ, введете церковной уніи,—все это дѣлало невозможною въ то время

всякую попытку перенесенія св. мощей пр. Евфросиніи изъ Кіева въ Полоцкъ,

и потому драгоцѣнная святыня полоцкая болѣе 700 лѣтъ находилась въ Кіевѣ.

Между тѣмъ отсутствіе ея въ родномъ краѣ тяжело чувствовалось право

славными бѣлоруссами. На долю Бѣлоруссіи, расположенной на окраинѣ Русскаго

царства, весьма рано выпалъ жребій тяжкой борьбы за православную вѣру и

русскую народность. Подпавъ подъ власть Польши, Бѣлоруссія въ теченіе двухъ

вѣковъ была полемъ постоянной кровавой борьбы бѣлорусса съ поляками за

свою вѣру и народность, и было время, когда православная вѣра и русская

народность какъ въ самомъ Полоцкѣ, такъ и во всемъ бѣлррусскомъ краѣ

казались погибшими навсегда. Но бѣлоруссъ вынесъ это тяжлое испытаніе.

Память о преподобной Евфросиніи, княжнѣ Полоцкой, православной по вѣрѣ

и русской по происхождению, дала ему силы среди тяжкихъ бѣдъ и искушеній

сохранить свою православную вѣру и русскую народность, и лишь только

Бѣлоруссія освободилась отъ польской власти и возвратилась къ своему преж

нему отечеству—Россіи, она сбросила съ себя навязанную ей поляками и

іезуитами унію и возсоединилась съ матерію своею—православною Церковію. Съ

этого времени опять стала господствовать въ бѣлорусскомъ краѣ православная

вѣра и начали свободно созидаться православные храмы Божіи,—съ этого

времени начались и ходатайства православныхъ нолочанъ о перенесеніи

св. мощей пр. Евфросиніи, княяшы Полоцкой, изъ Кіевскихъ пещеръ въ

г. Полоцкъ.

Эти ходатайства возбуждались—въ 1839 г. возсоединившимся изъ уніи

Полоцкимъ Архіепископомъ Василіемъ, въ 1867 г.—Полоцкимъ епископомъ

Саввою, въ 1892 году—Полоцкимъ епископомъ 'Антониномъ. Но, по неисповѣ

димьшъ судьбамъ Промысла Божія, всѣ эти ходатайства остались неуслышан

ными. Только по ходатайству преосвященнаго епископа Саввы въ 1867 году,

по благословенно Святѣйшаго Синода, въ огражденіе православнаго населенія

•отъ вреднаго для чистоты православія вліянія латинскихъ святынь, отдѣлена

часть св. мощей пр. Евфросиніи, именно: средній перстъ десныя руки и въ

1870 г. перенесена изъ Кіева въ Полоцкую СпасоЕвфросиніевскую женскую

•обитель.

Такимъ образомъ, православные полочане удостоились увидѣть хотя малую

часть той великой полоцкой святыни, о которой ежедневно напоминаетъ имъ

святая Церковь въ своихъ богослужебныхъ отпускахъ.

Радуясь и вознося Господу сердечное благодареніе за эту милость, право

славные полочане не переставали вѣрить и надѣяться, что небесная покрови

тельница бѣлорусскаго края, пр. Евфросинія, княжна Полоцкая, при отпра
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вленіи своемъ въ Іерусалимъ рекшая іюлочанамъ: „не оставлю васъ", снова

возвратится въ свою обитель и своимъ присутствіемъ воскресить въ родной

землѣ духъ древняго благочестія,—а потому снова обратились къ своему Архи

пастырю со слезной просьбой—возбудить ходатайство предъ Святѣйшимъ Сино

домъ о перенесеніи св. мощей пр. Евфросиніи изъ Кіева въ г. Полоцкъ.

Это ходатайство преосвященнѣйшаго Серафима, епископа Полоцкаго и

Вптебскаго, возбужденное имъ предъ Святѣйшимъ Синодомъ въ 1908 году,

Господь благословилъ нолнымъ успѣхомъ. На постановлении Святѣйшаго Синода

ВнутреннійВнутреннійВнутреннійВнутренній видъвидъвидъвидъ храмахрамахрамахрама СпасителяСпасителяСпасителяСпасителя въвъвъвъ ПолоцкомъПолоцкомъПолоцкомъПолоцкомъ СпасоЕвфросиніевскомъСпасоЕвфросиніевскомъСпасоЕвфросиніевскомъСпасоЕвфросиніевскомъ монастырѣ.монастырѣ.монастырѣ.монастырѣ.

по вопросу о перенесеніи св. мощей пр. Евфросиніи изъ Кіева въ Полоцкъ

Его Императорскому Величеству Государю Императору Николаю Александро

вичу благоугодно было въ 3й день іюля 1909 года собственноручно начертать:

„Сочувствую удовлетворенно ходатайства о перенесеніи святыхъ мощей препо

добной Евфросиніи въ Полоцкъ. Предлагаю Святѣйшему Синоду обсудить,

подробности перенесенія въ ближайшую зимнюю сессію и затѣмъ доложить

Мнѣ".

Такимъ образомъ, исполнилось то, о чемъ такъ долго, пламенно и усердно

молили Господа полочане и вся бѣлорусская страна! Великая древняя святыня

Полоцкая, св.. мощи преподобной Евфросиніи, княжны Полоцкой, отнынѣ будутъ

почивать въ основанномъ самою Преподобною въ г. Полоцкѣ женскомъ мона

стырѣ, свидѣтельствуя всѣмъ жителямъ Полоцкой земли и православнымъ и
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иновѣрцамъ, что изначальною вѣрою отцовъ ихъ было святое православіе, при

нятое прадѣдомь преподобной княжны, Великимъ Княземъ Владиміромъ отъ

грековъ.

Святыя мощи преподобной Евфросиніи, по перенесеніи ихъ изъ Кіева въ

Полоцкъ, будуть почивать въ основанномъ ею женскомъ монастырѣ, въ церкви

Спаса г).

Церковь Спаса каменная, построена во

второй иоловинѣ ХП вѣкѣ (около 1160 г.)

самою преподобною Евфросиніею. Сохранив

шись доселѣ въ своемъ первоначальномъ

видѣ, она служить памятникомъ глубокой

древности и зодчества XII вѣка. О такомъ

древнемъ происхожденіи ея, кромѣ истори

ческихъ данныхъ, свидѣтельствуютъ: образъ

строенія, именно необыкновенная толщина

стѣнъ съ маленькими узкими окнами и стѣн

ное писаніе въ старинномъ греческомъ духѣ

съ древними русскими надписями, по очер

танію носящими характеръ глубокой древ

ности ). Церковь имѣетъ продолговатую фор

му и оканчивается вверху одной главой въ

византійскомъ стилѣ. Внутри она очень мала

и тѣсна, главнымъ образомъ, оттого, что>

сравнительно небольшая, она имѣетъ внутри

4 массивныхъ колонны, которыми поддержи

вается куполъ; алтаремъ церковь обращена

на востокъ; жертвенникъ находится въ лѣ

вомъ предалтаріи, отдѣленномъ отъ алтаря Планъ Храма Спасителя въ Полоц.

глухой стѣной. Въ западной стѣнѣ церкви комъ СпасоЕвфросиніевскомъ мрѣ,

устроена лѣстница, ведущая на хоры, ко

торые замѣняютъ собою церковные клиросы. По обѣимъ сторонамъ хоръ

помѣщаются двѣ неболыпія, внутри крестообразный, кельи,—въ одной изъ

нихъ подвизалась пр. Евфросинія, а въ другой—сестра ея Евдокія. Изъ

кельи пр. Евфросиніи, помѣщающейся на правой сторонѣ хоръ, чрезъ

небольшое оконце, устроеное въ толстой каменной стѣнѣ, взору открывается

обширное пространство полей, лѣсовъ и видь всего города съ его церквами.

Въ этой кельѣ въ настоящее время хранится: Драгоцѣнный Крестъ,

устроенный пр. Евфросиніею, какъ видно изъ находящейся на немъ надписи,

*) Приготовленное въ храмѣ Спаса мѣсто для св. мощей означено на планЪ
крестомъ въ кругѣ.

2) Старинная стѣнная живопись при послѣднемъ обиовленін церкви Спаса
неудачно реставрирована и во многомъ утратила свой древніп характеръ.
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въ 1.161 году. Этотъ крестъ сдѣланъ вмѣсто ковчега для храненія драгоцѣнныхъ

памятниковъ страданій Христовыхъ, мощей св. угодниковъ Божіихъ и другихъ

иредметовъ христіанскаго благоговѣнія, которые щ:еп. Евфросинія выписывала

для своей обители изъ Константинополя и Іерусалима.. Онъ имѣетъ шестико

нечную форму. Длина его 11>8/« верш., верхній поперечникъ (титло) 3 верш.,

КеліяКеліяКеліяКелія св.св.св.св. ЕвфросиніиЕвфросиніиЕвфросиніиЕвфросиніи въвъвъвъ церквицерквицерквицеркви СпасителяСпасителяСпасителяСпасителя въвъвъвъ СпасоЕвфросиніевскомъСпасоЕвфросиніевскомъСпасоЕвфросиніевскомъСпасоЕвфросиніевскомъ монастырѣ.монастырѣ.монастырѣ.монастырѣ.

нижній 45/в верш. Содержащаяся въ немъ святыня обозначена слѣдующими

надписями:

Съ правой стороны: 1) кроьь \і\ (кровь Христова), т. е. капли без

цѣнной крови Христа, оставшіяся на Древѣ Крестномъ, которое, какъ извѣстно,

обагрено было ею во многихъ мѣстахъ; сію святыню покрываетъ маленькій

четвероконечный крестъ, и осѣняютъ четыре круга, изъ коихъ на первомъ

изображено к, на второмъ ѵс, на третьемъ HI, на четвертомъ КЯ, (послѣднія

буквы стерлись); 2) f дагЬбо жиботкноіе, т. е. часть древа Животворящаго

Креста Господня; она покрыта снаружи неболыпимъ шестиконечнымъ крестомъ.



Съ лѣвой стороны: 1) j (у грокд потакАТЫА Богородица, т. е. часть

камня отъ гроба Пресвятая Богородицы, на коей изображенъ ликъ Ея съ

Предвѣчньтаъ Младенцемъ; 2) f rjJOKZ господыіь, т. е. часть камня отъ Гроба

Правая сторона. Лѣвая сторона,

КрестъКрестъКрестъКрестъ преп.преп.преп.преп. Евфросиніи,Евфросиніи,Евфросиніи,Евфросиніи, сдѣланныйсдѣланныйсдѣланныйсдѣланный въвъвъвъ 1161116111611161 году.году.году.году.

Господня; 3) f моцгЬ сьтго стефдмл; 4) f каовл стого дьмитош; 5) f моцгк
сітто плнтел'Ьшонл.

Весь крестъ обложеиъ золотыми и серебряными вызолоченными листами,

на которыхъ находится множество весьма искуссно сдѣланныхъ украшеній изъ

мелкой мусіи и двадцать маленькихъ образковъ, изъ коихъ одииъ утраченъ;

надъ каждымъ изъ образовъ вырѣзана надпись частію греческими, частію

славянскими буквами. Образа расположены въ слѣдующемъ порядкѣ:
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Съ правой стороны: 1) вверху креста образъ Іисуса Христа съ надписью

іс, и; образъ сей во всѣхъ частяхъ своихъ, (даже персты благословляющей

рукл) составленъ изъ самыхъ мелкихъ камней; 2) на верхнемъ поперечникѣ:

мв, ду; Божія Матерь изображена съ простертыми дланями, и 3) іц; к ;

Іоаннъ Креститель изображенъ также съ простертыми дланями; 4) на боль

шомъ поперечникѣ; \л д\и ■— архистратига Михаилъ; 5) да Тд — архангелъ

Гавріилъ; каждый изъ архангеловъ изображенъ держащимъ въ одной рукѣ

шаръ; 6) (д) іи>; 7) (д) мдтдеос; 8) (д) л^кде; 9) (д) лиркос; каждый
изъ евангелистовъ преіставленъ съ евангеліемъ въ рукахъ.

(Знакъ (д) означаетъ греч. слово агіос—что значить святый).

10) ниже большого поперечника изображены: и дпд ефросш,—преп.

Евфросинія Александрійская, имя которой при постриженіи своемъ приняла

преп. Евфросинія Полоцкая; отъ этого образа уцѣлѣла часть руки съ крестомъ

и часть одежды; 11) (д) георпос—св. великомученикъ Георгій, въ воинской

одеждѣ, съ повязкою на чзлѣ и четвероконечнымъ крестомъ въ правой рукѣ;

12) (д) и дпд сосЬиа — св. великомученица Софія, съ четвероконечнымъ

крестомъ въ правой рукѣ.

Съ лѣвой стороны: 13) вверху креста—(д) \w жстол\—св. Іоаннъ Злато

устъ, въ святительской одеждѣ, съ шестиконечнымъ крестомъ и евангеліемъ

въ рукахъ; 14) на верхнемъ поперечникѣ: (д) ьденлии—св. Василій Великій,

также съ евангеліемъ въ рукахъ; 15) пустое мѣсто, на которомъ находился

утраченный образъ св. Григорія Богослова; 1G) на болыномъ поперечникѣ:

(а) петрос—ап. Детръ; этотъ образъ совершенно истерся, такъ что остались одни

слѣды его; 17) (д) пдкмог св. ап. Павелъ; на этомъ образѣ уцѣлѣли одежда и

рука, изображенная съ книгою, а ликъ истерся; 18) ниже большого попереч

ника (д) стесЬи.—св. первомученикъ Стефанъ; ликъ истерся, а обѣ руки, изъ

коихъ лѣвая держитъ свитокъ, и вся одежда въ цѣлости; 19 (д) дьлмтрио—
св. великомученикъ Димитрій, съ четвероконечнымъ крестомъ въ правой рукѣ,

образъ сохранившійся, за исключеніемъ вѣнца вокругъ главы; 20) (д) пднте

Л£ил\шн—св. великолгученикъ Пантелеймонъ, дерлсащій въ рукѣ ковчежецъ.

Нельзя здѣсь не замѣтить, въ какомъ строюмъ порядкѣ, примѣняясь къ

мѣстному у;обству, расположены всѣ эти образа, совокупность которыхъ пред

ставляетъ собою почти всю исторію Новаго Завѣта и первобытной церкви среди

обуревавшихъ ее гоненій.

Въ боковой надписи, начертанной вокругъ всего креста на серебряныхъ

вызолоченныхъ дощечкахъ, изображена воля преп. Евфросиніи, чтобы крестъ

сей, положенный ею въ монастырѣ въ церковь Св. Спаса, оставался въ ней

навсегда и никѣмъ не быль отъ оной отчуждаемъ подъ опасеніемъ подверг

нуться строгой клятвѣ.

Надпись эту сообщаемъ буквально:
fbz лгк ^з' "" ЫА поклдддіетк іуІооснніа ч стыігіи kactz. kz л\днл

ctzijjii сьоіел\глг пркьи' cfro спел* мьстьноіе др'Ььо кесц'Ьньно іесть*
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ЛКОЬЛНЬЕ ЕГО* 5ЛЛТО  И СЁрЕКрО' И КАЛЕНЬЕ И ЖКИЧМГХ* KZ* О' ГАИЬНХ*

А ДА.... Л\ rpHbHZ* ДА n't ИЗНесѢтЬСА ИЗ ЛШШТЫрА. НИКОГДАЖЕ ІАКО НИ

мродлти* ни шдаті" лще се кто пакслоѵшштк' ийііегЬть и іѵ Л\АНАСТЫрА

ДА НЕ КОІГДИ І£Л\1Г nOA\OUJb.HHKZ" ЧкСТЫШИ KflCTZ НИ K.Z Ck R'fcKZ НИ &Z

КОѴДѴ" ЦіИИ И ДА КОІГДЕТЬ. HflOKAATZ СТОК ЖИКОТКООАфЕЮ ТрОИНЕЮ И СТЫЛАИ

ШТЦИ* Т"' И* ИГ СЕЛЧІЮ CZKOflZ CTZI^'Z OTUk* И КОІГДИ І£Л\01Г ЧАСТЬ CZ

НІОДОЮ' ИЖЕ ПО'ЬдА YCV КТО ЖЕ ДрЬЗ"£ТЬ С7. ТЬОрИ С... bkACTEAHHZ  ИЛИ

кназ^' или пнскоупг или игоул^нь.*" или hhz который люЕО члькг А

КОуДИ ІЕМОу КЛАТБЛ СИ  И'фрОСИНШ ЖЕ рЛЕА ѴЬЛ CZTrf^AbZUJH KflCTZ СИИ

прИИМЕТЬ. БЧ^ІІПО ЖИЗНЬ. CZ KC'fc... И С .....

Изъ этой же надписи можно видѣть, что употребленное на крестъ золото,

серебро, дорогіе камни и жемчугъ стоила 100 гривенъ и сверхъ того 40 гривенъ

на др..., по всей вѣроятности, на мозаику, составляющую значительную часть

дорогихъ украшеній кргста. Обѣ суммы вмѣстѣ равняются 1.400 руб. Весь

крестъ по краямъ унизанъ былъ жемчугомъ, который въ теченіе вѣковъ въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ осыпался. Остатки его изображены на рисункѣ. Кромѣ того,

изъ рисунка можно усмотрѣть, что съ правой стороны креста находится 8 болыпихъ

дорогихъ камней и столько же меныпихъ, расположенвыхъ по угламъ маленькихъ

крестовъ, лежащихъ надъ хранящимися въ крестѣ частями Честнаго Дргва.

На лѣвой сторонѣ креста въ самомъ низу, подъ образомъ св. Пантелеймона

и вокругь части его мощей, вырѣзана слѣдующая надпись мелкими буквами:

f ГН П0Л\03Н рДКОІГ СЬОЕЛМГ ЛАЗОрЮ НЛрЕЧЕНОЛАО 1/ КОШІІИ CZ ДГКЛЛЬШ£Л\01|

KpECTZ СИИ ЦрЬККН СТАГО СПАСА И ІѴ<ЬрОСИНЫ1.
Буквы находящихся на крестѣ надписей отличаются всѣми признаками

времени, къ которому принадлежать,—древнимъ очертаніемъ и особенною правиль

ностью, какую можно видѣть въ рукописныхъ памятникахъ того времени.

Крестъ сей въ теченіе четырехъ столѣтій находился въ Спасской обители.

Предъ завоеваніемъ Полоцка царемъ Іоанномъ Грознымъ монахини перенесли

его въ Софійскій соборъ, въ г. Полоцкъ. Въ 1596 г. Софійскій соборъ обращенъ

былъ въ уніатскую церковь,—вмѣстѣ съ соборомъ и крестъ перешелъ въ руки

уніатовъ и оставался у нихъ во все время существованія въ Полоцкѣ уніи,

т. е. до 1839 года. Впрочемъ, уніаты дорожили этимъ крестомъ и уберегли

его отъ рукъ іезуитовъ, которые, владѣя Спасскимъ монастыремъ и зная, что

крестъ этотъ, согласно волѣ преп. Евфросиніи, долженъ находиться в ь Спасской

церкви, неоднократно домогались завладѣть имъ. Съ этою цѣлью они нз разъ

вели съ уніатами судебные процессы о возвращеніи креста въ Спасскую церковь,

обращенную ими въ латинскій костелъ, и даже прибѣгали къ насилію и

хитрости. Такъ, однажды въпраздникъ Воздвиженія Креста Господня, когда

крестъ вынесенъ былъ для поклоненія на средину храма, они успѣли похитить

его, подложивъ на его мѣсто другой крестъ, по наружности совершенно похожій

на него. Но подлогъ тотчасъ былъ замѣченъ; уніаты догнали похитителя на

полпути къ іезуитскому коллегіуму и отняли у него крестъ. Во время отече
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ственной войны 1812 года для большей безопасности крестъ хранился въ

стѣнѣ Софійскаго собора—въ нишѣ, наглухо задѣланной кирпичемъ. Въ

1841 году, по возстановленіи СпасоЕвфросиніевской обители, крестъ торже

ственно перенесенъ былъ изъ Софійскаго собора въ обитель и положенъ въ

храмѣ Спаса на хорахъ, въ той самой кельѣ, гдѣ нѣкогда подвизалась

НовыйНовыйНовыйНовый СоборныйСоборныйСоборныйСоборный храмъхрамъхрамъхрамъ въвъвъвъ честьчестьчестьчесть ВоздвиженіяВоздвиженіяВоздвиженіяВоздвиженія КрестаКрестаКрестаКреста Господня.Господня.Господня.Господня.

пр. Евфросинія. Торжественное перенесете креста изъ Софійскаго собора въ

СпасоЕвфросиніевскую обитель было совершено 23 мая, въ день празднованія

памяти пр. Евфросиніи, Полоцкимъ Архіепископомъ Василіемъ, при многочи

сленномъ стеченіи народа. Въ воспоминаніе сего событія ежегодно 23 мая изъ

всѣхъ полоцкихъ церквей совершается крестный ходъ въ Спасскую обитель.

Кромѣ храма Спаса, построеннаго самой пр. Евфросиніею, въ которомъ

отнынѣ будутъ почивать ея св. мощи, въ СпасоЕвфросиніевскомъ монастырѣ
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имѣются еще два каменныхъ храма—теплый во имя пр. Евфросиніи и холодный

въ честь Воздвиженія Креста Господня. Оба храма построены во второй поло

винѣ прошлаго столѣтія стараніемъ настоятельницы этого монастыря игуменіи

Евгеніи.

Соборный храмъ трехпрестольный, о пяти главахъ, въ византійскомъ

стилѣ. Онъ и своимъ внѣшнимъ видомъ и внутреннимъ благолѣпіемъ вполнѣ

соотвѣтствуетъ чувству и понятіямъ русскаго человѣка о православномъ храмѣ,

что такъ дорого въ Бѣлоруссіи, гдѣ большинство православныхъ храмовъ

имѣютъ наружный видъ латинскихъ костеяовъ, и, что еще дороже, является

свидѣтелемъ того, что глубокія раны, нанесенныя іезуитами и поляками обители

и всему бѣлорусскому краю, понемногу залечиваются, посѣянные ими въ этомъ

краѣ, на этой древнерусской нивѣ, плевелы латинства и происходящее отъ

него соблазны искореняются—и во славу Божію въ краѣ растетъ и крѣпнетъ

духъ древняго благочестія и русской народности.

Протоіерей Михаилъ Дубровскій.

23 февраля 1910 г.
г. Попоцкъ.
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Г. Полоцкъ. Соборъ во пия св. Николая

и памятник?» войны4 1812 года.

Цѣна 6 коп.

Въ пользу дѣтскаго сиротскаго пріюта въ г. Полоцкѣ.









F'»L' %H

VVVV

9s9s9s9s

////

IIII

ЯЯЯЯ
XXXX

ШШШШ
j*~ 2007066675200706667520070666752007066675


