
















Основаніе Успенскаго собора.

Въ то время, когда въ сѣверной Россіи на нѣсколько де- 
сятковъ лѣтъ воцарилась тишина и миръ, Монголы перестали 
опустошать ея страны, довольствуясь только обыкновенною 
данью, тогда русскій народъ, какъ бы воскресшій, свободно на- 
чалъ заниматься своими дѣлами: земледѣльцы могли спокойно 
трудиться на поляхъ, купцы— ѣздить изъ города въ городъ 
съ товарами, а князья и бояре, вложивши въ ножны мечъ, от
дыхали отъ ратныхъ дѣлъ. Въ это спокойное и тихое время, 
въ княженіе великаго князя Іоанна Даниловича Калиты, 
внука Св. Александра Невскаго, Москва начала процвѣтать и 
увеличиваться постройками домовъ и церквей, каѳедра же 
митрополіи находилась во Владимірѣ, гдѣ совершался обрядъ 
восшествія на Великороссійскій нрестолъ. Слѣдуя естественной 
привязанности къ родинѣ, Іоаннъ Даниловичъ для совершенія 
сего обряда не хотѣлъ ѣхать изъ Москвы во Владиміръ, такъ 
какъ здѣсь уже находилась каѳедра митрополіи *), ибо свя- 
тый Петръ митроподитъ Кіевскій и всея Россіи, при неодно- 
кратномъ посѣщеніи Москвы, полюбилъ ея красивое мѣсто- 
положеніе и добраго князя, къ которому питалъ особенную 
любовь за его добродѣтельную жизнь, и, пророческимъ ду-  
хомъ предвидя, въ какую славу и благолѣпіе прійдетъ Мо
сква, перенесъ каѳедру митрополіи изъ Владиміра въ Москву.

*) Карамзинъ, т. IV, пр. 282.



Столицу же Андрея Боголюбскаго, которою управляли тогда 
уже княжескіе намѣстники, Святитель совсѣмъ оставилъ и 
весною 1 3 2 5  года поселился въ  Москвѣ.

Основавши каѳедру въ Москвѣ, святый Петръ просилъ и 
уоѣждалъ благочестиваго князя воздвигнуть въ оной пер
вый каменный храмъ во имя Успенія Богоматери, говоря: 
«если ты послушаешься меня и успокоишь мою старость, 
и воздвигнешь здѣсь храмъ достойный Богоматери, то бу
дешь славнѣе всѣхъ  иныхъ князей, и родъ твой возвели
чится; кости мои останутся въ  семъ градѣ, святители за- 
хотятъ обитать въ ономъ, и руки его взыдутъ на плеща 
враговъ нашихъ» *). Великій князь съ любовію и великою 
радостію принялъ слова сіи отъ своего блажеинаго учителя, 
ибо между ними всегда было общеніе духовное; притомъ, 
видя всю важность святительскаго совѣта, охотно согласился 
на сооруженіе каменнаго храма. Съ тѣхъ  поръ князь на- 
чалъ съ большимъ стараніемъ заботиться о церкви, приго
товляя все, что требовалось для ея сооруженія, и 4-го ав 
густа 1 3 2 6  года, на площади, въ  средннѣ города, гдѣ 
нынѣ Кремль, положено было основаніе каменному храму. 
Работа шла быстро, за которою неутомимо слѣдилъ самъ 
Митрополитъ, участвовавшій въ  оной не только совѣтами, 
но и собственными трудами. Ему желательно было видѣть 
совершенно оконченнымъ начатое имъ дѣло; но не согласу
ющаяся съ  желаніями человѣческими смерть, иресѣкла всѣ 
его намѣренія и Святитель, при всей спѣшной работѣ, не 
дожилъ до окончательной постройки храма. Въ это время 
великій князь видѣлъ сонь: ему представилась высокая го
ра со снѣгомъ, который потомъ быстро исчезъ. Когда пере- 
сказалъ князь свой сонь Св. Петру, то онъ сказалъ: «вы 
с о к а я  гора— ты, князь , а снѣгъ— я смиренный, который

*) Карамз., т. IV, гл. 1.



скоро долженъ буду выйдти изъ этой жизни». Спустя 4 
мѣсяца и 1 7 -т ь  дней послѣ закладки храма, Святитель скон
чался и ноложенъ въ неоконченной церкви, въ  каменномъ 
склепѣ, собственными его руками устроенномъ. Успенскій 
же соборъ оконченъ чрезъ 7 мѣсяцевъ послѣ его смерти и 
освяіценъ Прохоромъ, епископомъ Ростовскимъ, и новымъ 
митрополитомъ Ѳеогностомъ, который, предузрѣвъ будущую 
славу дома Калиты, не перенесъ обратно въ древній Влади- 
міръ каѳедру святительскую, только-что основанную, а оста- 
вилъ оную въ  Москвѣ, къ  неудовольствію другихъ удѣль- 
ны хъ князей, которые предвидѣли, что наслѣдники Іоан- 
новы, имѣя у себя главу духовенства, захотятъ  исключи
тельно присвоить себѣ и великокняжеское достоинство. Такъ 
и случилось, къ счастію Россіи. Въ то время, когда Россія 
достигла въ  высшей степени бѣдствія, видя лучшія свои 
области отторженными Литвою, всѣ другія истерзанныя Мон
голами,— въ это самое время началось ея государственное 
возрожденіе, и въ городкѣ такъ  маловажномъ созрѣла мысль 
благодѣтельнаго единодержавія, открылась мужественная во
ля порвать цѣпи ханскія, и съ тѣхъ , поръ мало-помалу, 
начали изготовляться средства къ независимости и государ
ственному величію Первосвятители же московскіе, до цар- 
ствованія Петра Великаго шли рука объ руку съ Великими 
Князьями и имѣлн съ  ними тѣсную связь какъ въ госу- 
дарственномъ, такъ  равно и въ духовномъ правленіи. Даже 
по смерти ихъ видимъ: въ Архангельскомъ соборѣ гробницы 
царей и князей, а въ  Успенскомъ— первосвятителей, какъ 
живой памятникъ неразрывнаго единенія и въ  жизни, и по 
смерти.

Прошло 1 46  лѣтъ  послѣ кончины святаго митрополита 
Петра, Успенскій храмъ Богоматери, по причинѣ ветхости и 
тѣсноты, при митрополитѣ Филиппѣ 1-мъ, съ соизволенія 
великаго князн Іоанна Васильевича, былъ разобранъ до ос-



нованія и 30 апрѣля 1 4 7 2  года заложенъ на томъ же мѣ- 
стѣ новый, болѣе обширнѣйшій, въ присутствіи великаго 
князя, его семейства, бояръ и множества народа *). По со 
вершены молебнаго пѣнія, князь своими руками положилъ 
первый камень, гдѣ надлежало быть алтарю, а потомъ и 
но всѣмъ угламъ.

Когда разбирали основаніе старой церкви, то обрѣли въ 
оной гробницы съ нетлѣнными мощами бывшихъ митроио- 
литовъ Московскихъ: Петра, Ѳеогноста, Кипріана, Фотія и 
Іоны. 23  мая святыя мощи съ подобающею торжественностію 
изнесены были отъ земли и поставлены на приготовленныхъ 
нарочно для того м ѣстахъ , во вновь основанной церкви; 
мощи же Св. Петра поставлены были въ деревянной церкви 
Іоанна Лѣствичника, подъ колоколами, где  онѣ находились 
до окончанія постройки Успенскаго храм а. Постройку со 
бора производили русскіе мастера: Иванъ Крывцовъ и Мыш- 
кинъ, они начали строить оный по плану владимірскаго со 
бора. Два года продолжалось строеніе и уже складенный до 
сводовъ храмъ внезанно ночью 20 мая 1 4 7 4  г. обрушился **). 
Сему внезапному наденію храма было причиною не и скус
ство нашихъ мастеровъ, а чтобы въ другой разъ не повто
рилось разрушеніе, притомъ желая имѣть лучшихъ и опыт- 
ныхъ въ архитектурѣ художниковъ, и чтобы воздвигнутый 
храмъ достоенъ былъ считаться первымъ въ Россійской дер- 
жавѣ, великий князь п ослалъ нарочно въ  Италію пріискать 
хорошаго архитектора; вслѣдствіе чего и прибылъ въ Москву 
венеціанскій зодчій, болонскій уроженецъ, Фіоравенти, ко- 
тораго хитрости ради называли Аристотелемъ. Въ то самое 
время Магометъ II приглашалъ его въ Царьградъ для по
стройки султанскихъ п алатъ , но Фіоравенти предпочелъ луч- 
шимъ ѣхать  въ Россію, съ условіемъ, чтобъ ему ежемѣ-

*) „Подроб. лѣтопись“, ч. 1.
**) К а р а м з и н ъ ,  т . VI, ііриб. 102.



сячно выдавали по 10  рублей жалованья, или около двухъ  
фунтовъ серебра.

Прибывъ въ  Москву, сей знаменитый художникъ осмот- 
рѣлъ развалины кремлевской церкви: хвалилъ гладкость ра
боты, но въ  то же время замѣтилъ, что известь наша не 
имѣетъ достаточной вязкости, а камень не твердъ, и что 
гораздо лучше дѣлать своды изъ плиты. Для болѣе вѣрнаго 
взгляда в ъ  построеніи церкви по плану владимірскаго собора, 
Фіоравенти отправился во Владиміръ, гдѣ подробно осмотрѣлъ 
тамошнюю древнюю соборную церковь, удивляясь столь 
искусному произведенію. По пріѣздѣ обратно въ Москву, 
онъ далъ мѣру кирпича, у к а за л ъ ,  какъ  надобно обжигать 
его. какъ  растворять известь, и нашелъ лучшую глину; по- 
томъ махиною (еще не извѣстною тогдашнимъ москвитя- 
намъ и называемою тараномъ) разрушилъ до основанія уцѣ- 
лѣвш ія отъ паденія стѣны кремлевской церкви; наконецъ Фіо- 
равенти выкопалъ новые рвы, глубиною въ двѣ сажени и 
болѣе, и въ томъ же 1 4 7 4  году заложилъ величественный 
и по тому времени единственный въ Россіи х р а м ъ . Въ стѣ- 
нахъ  и столбахъ, гдѣ прежде клались дубовые брусья, онъ 
положилъ желѣзныя связи, а своды свелъ въ одинъ кир- 
пичъ. Работа продолжалась пять лѣтъ и въ  1 4 7 9  году была 
окончена со всѣми придѣлами, какіе прежде находились въ 
Успенскомъ храмѣ.

«Бысть же та церковь,— по сказанію лѣтописца,— чудна 
вельми величествомъ и высотою, и свѣтлостію и простран- 
ствомъ, такова же прежде того не бывала въ Руси, опричь 
Владимірскія церкви» *). Когда поставлены были иконостасъ, 
престолъ, жертвенникъ и внесены св. мощи Святителей, вы- 
нутыя при основаніи храма изъ многолѣтнихъ могилъ, тогда 
12  го августа сего же года было совершено митрополи-

*) „Софійскій Временникъ", ч. II.



Здѣсь, въ  храмѣ семъ, молился десятилѣтній Іоаннъ IT  
В асил ьевич у  окруженный своими боярами, молился громо
гласно о спасеніи державы своей. Молитва юнаго князя, 
проистекающая изъ юнаго сердца была услышана Царемъ 
царей, Который смирилъ непокорныхъ, а Іоанна Василье
вича возвысилъ предъ народомъ. Здѣсь святитель Филиппъ, 
митрополитъ московскій, отказалъ въ благословеніи царю 
Іоанну Грозному, сказавши правду, за что заслужилъ его 
гнѣвъ и немилость, и въ послѣдствіи изъ  этого же храма, 
правды ради, съ  безчестіемъ былъ изгнанъ и посланъ въ 
заточеніе, гдѣ отъ злодѣйской руки принялъ мученическую 
кончину. Наконецъ въ  1 8 1 2  году, во время пребыванія 
французовъ въ  Москвѣ, это святилище, ознаменованное 
столькими событіями ко благу Россіи, промысломъ Божіимъ 
попущено было, грѣхъ ради человѣческихъ, дабы и оно по- 
терпѣлсг поруганіе наравнѣ со всѣми московскими церквами; 
сей первопрестольный храмъ обращенъ былъ врагами въ 
какой-то магазинъ, а по мнѣнію нѣкоторыхъ въ монетный 
дворъ, i i  хотя всѣ драгоценности, въ  немъ находящіяся, 
расхищены непріятелемъ, но вѣковыя стѣны уцѣлѣли, и по 
нынѣ стоятъ безмолвно, храня глубокое молчаніе оставшись 
нѣмыми свидѣтелями тѣхъ  гнустностей, какія только здѣсь 
происходили.

Эти событія, безъ сомнѣнія, должны представиться п а 
мяти всякаго россіянина, вступающаго въ соборъ Успенскій. 
Эти событія возвеличиваютъ достоинства храма сего и вну- 
ш аютъ въ  насъ то невольное благоговеніе, которое потря- 
саетъ  душу при вступленіи въ  оный.

Московскій Успенскій соборъ неоднократно подвергался 
пожару, но, хранимый промыслымъ Божіимъ, не подвергся 
совершенному разрушенію. Такъ, въ 1493-м ъ  году отъ удара 
молніи произошелъ въ  соборѣ пожаръ, сгорѣлъ верхъ ма
ковицы собора и опаленъ былъ иконостасъ надъ царскими



дверьми; а въ  другой разъ  того же года отъ грозы обгорѣла 
деревянная кровля алтаря, покрытая нѣмецкимъ желѣзомъ *)„ 
Въ 1 5 1 4  году повелѣніемъ великаго князя Василія Іоанно- 
вича соборная церковь сія была расписана стѣннымъ пи- 
саніемъ весьма искусно, такъ , что когда совсѣмъ окончена 
была работа и Государь съ придворными своими, митро- 
политомъ Варлаамомъ и знатнѣйшимъ духовенствомъ всту- 
пилъ въ оную, то, по словамъ лѣтописца, «видяще преве
ликое созданіе соборныя церкви и многочудную подпись и 
великихъ чудотворцевъ цѣлебоносные гробы, и воистину 
мнящеся яко на небеси стояти» **). Въ 1 5 4 7  году почти 
вся Москва была въ пламени, и, по сказанію лѣтонисцевъ, 
«никогда огонь не свирѣнствовалъ въ  ней такъ  ужасно, 
какъ  въ этомъ году». Всѣ лавки съ богатыми товарами, 
гостинные дворы, Богоявленская обитель и множество до- 
м овъ ,— все это истреблено было пожаромъ. Въ то горестное 
время вся Москва представляла огромный пылающій костеръ 
подъ тучами густаго дыма. Деревяиныя зданія исчезали, 
каменныя распадались, желѣзо рдѣло какъ  въ горнѣ, мѣдь 
расплавлялась и текла. Ревъ бури, трескъ огня и оглу- 
шающіе крики и вопли людей были заглушаемы взрывами 
пороха, хранившегося въ Кремлѣ и въ  другихъ частяхъ  го
рода. Спасали единственно жизнь: богатство гибло въ  ис- 
требляющемъ пламени; царскія палаты , казна, сокровища,, 
оружіе, иконы, древнія рукописи, книги,— все это истлѣло 
въ  пламени. Изъ Успенскаго собора вынесли только образъ 
Богоматери, писанный св. Петромъ митрополитомъ, и пра
вила церковный, привезенныя Кипріаномъ изъ Константино
поля. Славная Владимірская икона Богоматери оставалась 
на своемъ мѣстѣ; къ счастію, огонь, разрушивъ только

*) Карамз. х . IV, пр. 103.
**) Софійскій временликъ ч. II .



кровлю да паперть, не ироникъ во внутренность церкви *). 
Послѣ этого пожара царь Іоаннъ В асильевичу  въ 1 5 5 0  
году, возобновилъ его, покрылъ верхи его вызолоченными 
мѣдными листами, переложилъ изъ прежней серебряной раки 
въ новую золотую св. мощи Петра митрополита, стоявшіе 
во время передѣлки собора въ  Чудовѣ монастырѣ **).

Во время обладанія Москвы поляками, первопрестольный 
храмъ много потер и ѣ л у  и вѣрное воинство стекалось въ 
Успенскій Крутицкій соборъ давать присягу на спасеніе оте
чества. Сокровища же Кремлевскаго храма были расхищ е
ны, святыня поругана, много святы хъ иконъ расколото и 
сожжено, среброкованиыя раки Святителей и золотая рака св. 
Петра митрополита разсѣчены на части и раздѣлены между 
святотатцами. Наконецъ, послѣ многихъ смутъ и разореній 
Москвы, настало мирное время. Богъ избралъ по сердцу 
своему царя Михаила Ѳедоровича Романова, который, по 
пріѣздѣ своемъ изъ Костромы въ Москву, увидѣлъ ее въ 
совершенномъ опустошеніи, а Успенскій соборъ разореннымъ 
п обезображеннымъ врагами. Когда сей юный царь, шествуя 
для торжественнаго вѣнчанія, остановился у дверей собора 
и горько проливалъ слезы, тогда народъ цѣловалъ полы 
платья его и убѣждалъ не отказываться отъ подъятія бре
мени царственнаго правленія, но М и хаи л у  зная тяжесть цар- 
скаго вѣнца и не надѣясь на свои силы, плакалъ , и уже 
въ  преддверии храма остановился, колеблясь между страхомъ 
и надеждою. По вступленіи же на россійскій п р есто л у  пер- 
вымъ его, ноиеченіемъ было устроеніе первопрестольнаго 
храма, гдѣ Цари Русскіе помазывались на царство, а Свя
тители хиротонисались. Въ 1 6 2 6  году онъ повелѣлъ вновь 
сдѣлать своды, ибо въ п режнихъ оказались трещины и вет 
хости, почему и складены были новые крестовые, упираю-

*) Карамз, т. 8-й, гл. 3-я.
**) Снегирева одис. Усд. собора.



щіеся пятами на четыре съ  капителями круглые столбы, 
которые, стоя въ срединѣ храма, образуютъ сѣнь.

Въ 1 6 4 2  году царь Михаилъ Ѳеодоровичъ вы звалъ  изъ 
Пскова иконописцевъ въ помощь московскимъ, подъ наблю- 
деніемъ Ивана Паисеиа, и въ два года снова сдѣлано с т е н 
ное письмо по золотому полю (альфреско), на собственный 
его счетъ. Для этого было употреблено 2 1 0 .1 0 0  листовъ 
золота или 1 7 2 1  червонецъ *). За  правильнымъ исполне- 
ніемъ работы наблюдали особо приставленные отъ царя 
бояринъ князь Борисъ Александровичъ Репнинъ, стольникъ 
Григорій Гавриловичъ Пушкинъ и дьякъ Степанъ Угодскій. 
Въ 1 6 8 2  году ноября 26 на Успенскомъ соборѣ опять сго
рела  деревянная кровля, покрытая медными листами, и окон
ницы въ главахъ  и стен ахъ . При возобновленіи после этого 
бедствія, св. мощи почивающихъ угодниковъ Божіихъ, иконы 
и гробъ съ  ризою Господнею изнесены были въ  Архаигель- 
скій соборъ. Прошло 1 3 0  л е т ъ  со дня поновленія собора, 
живопись отъ времени потускнѣла, для сего въ 177-0-мъ 
году императрица Екатерина II повелела поновить сію дра
гоценную живопись, притомъ съ большею осторожностью, 
дабы сохранить древній видъ альфреско; для сего императ
рица поручила архіепископу московскому Амвросію смотреть 
за исполненіемъ работы, дабы оная была произведена весьма 
искусно, ничемъ не отличаясь отъ древняго, и чтобы ико
нописцы избраны были не свѣтскіе, а духовные. Въ 1 7 7 3  
году возобновленный храмъ торжественно освященъ въ  с а 
мый праздникъ Успенія Богоматери крутицкимъ епископомъ 
Самуиломъ **).

Въ 18 1 2 -м ъ  году сіе святилище, во время нашествія Фран- 
цузовъ , наравне со всеми московскими церквами потериѣло

*) Полный мѣсяцесловъ, изд. 1852 г.
**) Полный мѣсяцесловъ, изд. 1852 г.



разореніе, поруганіе и едва не совершенное разрушеніе, к а 
кое приготовлено было непріятелями, ибо послѣ ихъ изгна- 
нія изъ Москвы, найдены были снаружи въ стѣнахъ собора 
близъ цоколя пробитыя гнѣзда и приготовлены снаряды для 
взрыва порохомъ сей драгоцѣнной матери московскихъ церк
вей. Болѣе драгоцѣнныя утвари съ  чудотворною иконой 
Владимірскія Богоматери вывезены были изъ Москвы въ Во
логду; но раки съ почивающими въ  нихъ св. мощами, об
раза  въ  серебряныхъ и золотыхъ окладахъ, серебряный и 
золотыя паникадиды, лампады и подсвѣчники,— все это о ста
валось въ  соборѣ, причемъ непріятель, разрушивши иконо- 
стасъ , похитилъ изъ собора 32 5  иудовъ серебра и 18  пу- 
довъ зо л ота*).

Святотатственныя руки не ограничились тѣмъ, что обна
жили святыню, которая вѣками и такъ усердно пріобрѣта- 
лась князьями и царями, но они это древнее святилище, 
ими оскверненное и поруганное, наполнили бочками,горна
ми, станками, разставили въ немъ между разбросанными 
иконами деревянные болваны богатырей, взятые изъ оружей
ной палаты. Раки почивающихъ тамъ Святителей, кромѣ 
гробницы св. Іоны, обнажены были отъ серебряныхъ окла- 
довъ. По выходѣ непріятелей изъ Москвы, соборъ Успенскій 
оставался затвореннымъ и запечатаннымъ. Тогда носилась 
молва въ  народѣ, что въ немъ подведены пороховыя мины, 
которыя тотчасъ будутъ взорваны, какъ  отворятъ соборныя 
двери. Несмотря на это, преосвященный Августинъ, вика- 
рій Московской митрополіи, вскорѣ по возвращеніи своемъ 
въ  Москву изъ Мурома съ чудотворною иконой Владимірскія 
Божіей Матери, прибылъ ночью въ  Кремль 8 ноября, въ со- 
провожденіи нѣсколькихъ духовныхъ и свѣтскихъ особъ; онъ 
предъ сѣвернымъ входомъ собора, преклонивъ колѣна, вознесъ

*) Описаніе отечественной войны въ 1812 г., соч. Михайловскимъ- 
Д анилевскимъ. ч. 3, ст. 255.



молитву къ Всевышнему Творцу, потомъ съ нсаломскими 
словами: «Да воскреснешь Бог ъ , отворилъ двери и всту- 
пилъ въ поруганное святилище. Послѣ очищенія собора з а 
нялись возобиовленіемъ и исправленіемъ иконнаго и стѣн- 
наго писанія; надзоръ за онымъ порученъ былъ протоіерею 
Петру Семенову, который назадъ тому сорокъ лѣтъ уча- 
ствовалъ въ поновленіи образовъ и фресковъ этого храма. 
Въ три мѣсяца окончено было поновленіе 375-ти  иконъ, ко
торый и обложены чеканнымъ позолоченымъ серебромъ по 
образцу остатка прежняго оклада, сохранившемуся какъ бы 
для того, чтобы служить подлинникомъ при возобновленіи 
и украшеніи иконостаса въ  древнемъ благолѣпіи. 30-го ав
густа 1 8 1 3  года вновь возобновленный храмъ былъ освя- 
щенъ, а во время крестнаго хожденія, обносимы были св. 
мощи Петра митрополита въ преднесеніи архипастырскаго 
его жезла. Съ тѣ хъ  поръ и понынѣ ѳтотъ священный и 
древній храмъ украшаемъ былъ благочестивою щедростііс 
вѣнценосныхъ нашихъ государей и усердіемъ доброхотныхъ 
дателей. Въ немъ всѣ мѣстныя иконы покрыты богатыми 
сребропозлащенными ризами; два придѣла возобновлены въ 
лучшемъ видѣ; на южной, западной и сѣверной сторонахъ 
позолочены иконостасы, въ  коихъ иомѣщены св. образа, при
несенные изъ другихъ городовъ и монастырей духовными 
особами, въ  блогословеніе Россійскимъ Государямъ. Въ 1 8 8 2  
году, но В ы со чай ш ем у  повелѣнію Государя Императора Алек
сандра Александровича, реставрированіе Успенскаго собора 
возложено было накоммиссію, главною задачею которой было 
возстановленіе иконостаса въ томъ видѣ, въ  какомъ онъ 
былъ до послѣдней капитальной реставраціи собора, т .-е .  
до нашествія французовъ, которые, какъ извѣстно, многое 
въ соборѣ разрушили и похитили изъ него не мало драго- 
цѣнныхъ украшеній, .не вывезенныхъ изъ собора до ихъ 
появленія. По изгнаніи непріятеля изъ Москвы, реставрація



была произведена снѣшно и, вѣроятно, небрежно, безъ осо- 
баго наблюденія за точностью производившихся р а б о т у  
вслѣдствіе этого было сдѣлано много отступленій, что до
кументально подтвердилось, благодаря тщательнымъ изы ска- 
ніямъ членовъ коммиссіи А. Н. Потемкина и Д. Н. Ч ича
гова. Руководствуясь древними описями собора и строго при
держиваясь по счастью сохранившихся въ  архивахъ ста- 
ринныхъ рисунковъ иконостаса, они достигли того, что н а 
стоящая реставрація представляетъ намъ иконостасъ въ его 
старомъ видѣ, приблизительно такимъ, какимъ онъ былъ 
слишкомъ два столѣтія тому назадъ, именно когда онъ по 
указу  царя Алексѣя Михайловича былъ вновь отдѣланъ и 
освященъ, 9 сентября 1 6 5 2  года, патріархомъ Никономъ. 
Кромѣ описей и рисунковъ, для возстановленія общаго х а 
рактера орнамента послужили: оклады, вѣнцы и рамы трехъ 
иконъ въ праздничномъ ярусѣ , случайно сохранившіяся въ 
иконостасѣ послѣ разграбленія его французами в ъ  18 1 2 г . ,  
а также нѣкоторые древніе вѣнцы иконъ перваго яруса. По 
сохранившимся древнимъ фрагментамъ архитекторомъ Чи- 
чаговымъ составлены были рисунки, и по нимъ, съ худо
жественною точностью, фабрикантъ  серебряныхъ издѣлій 
П. А. Овчинниковъ восироизвелъ изъ серебра, чеканной 
работы, чрезъ огонь вызолоченнаго, всѣ украшенія и оклады 
всего иконостаса и частей, къ нему примыкающихъ. Па воз- 
становленіе металлическихъ частей иконостаса употреблено 
болѣе сорока пудовъ серебра.

По снятіи иконъ и разобраніи всего иконостаса, деревян
ная стѣна, на которой укрѣплены были иконы, оказалась 
настолько обветшалою и истлѣвшею, что не представлялось 
возможнымъ довольствоваться только исправленіемъ ея: не
обходимо было всѣ безъ исключенія старыя деревянный 
части иконостаса замѣнить новыми. Расходы по построенію 
деревянныхъ частей иконостаса, не входившихъ въ смѣту



реставраціи, принялъ на себя церковный староста М. Е. 
Поповъ. Столярныя работы были сданы подрядчику П. Е. 
Жирнову и обошлись въ  1 2 .0 0 0  руб. Всѣ вновь воспроиз
веденныя деревянныя части иконостаса сдѣланы изъ дуба,, 
прежнія же всѣ были изъ сосноваго дерева.

Изъ серебряныхъ частей оклада иконостаса, кромѣ воз- 
становленныхъ по стариннымъ образцамъ колоннокъ, тяблъ, 
рамъ и капителей, вновь воспроизведены и замѣчательны 
по высокохудожественной работѣ: царскія врата, корона надъ 
ними и кіотъ для мѣстной иконы Владимірской Божіей Ма
тери. Прежнія царскія врата настолько обветшали, что гро
зили разрушеніемъ; обѣ половинки ихъ створовъ имѣли 
сквозныя трещины и для укрѣпленія ихъ необходимо было 
принять мѣры. Въ настоящее время двери съ внутренней 
стороны окованы металлическими рамами; къ заправкѣ по- 
врежденій приступлено было по окончаніи скрѣпленій и за~ 
тѣмъ уже тщательно были промыты, превосходной живописи, 
находящіяся на нихъ изображенія Благовѣщенія и четырехъ 
Евангелистовъ. Образцомъ для орнаментаціи оклада цар- 
скихъ вратъ служили два вѣнца очень древняго происхож- 
денія, находящіеся на двухъ иконахъ нижняго яруса: на 
иконѣ Спасителя и св. Дмитрія Солунскаго. Корона надъ  
царскими вратами воспроизведена вновь, такъ  же какъ  и 
кіота для иконы Владимірской Божіей Матери, по рисункамъ, 
снятымъ при императрицѣ Екатеринѣ II. На коронѣ воз- 
становлены три иконы Страстей Господнихъ, чеканной р а 
боты. Замѣчательны по исполиенію, чеканной же работы, 
иконы, покрывающія собою съ внѣшней стороны дверцы 
кіота Владимірской Божіей Матери; это уменьшенный, но до 
мельчайшихъ подробностей точныя копіи съ иконъ, находя
щихся на царскихъ вратахъ . Изъ трехъ иконъ надъ обра- 
зомъ Владимірской Божіей Матери замѣчательна по древ
ности и письму икона св. Симеона Богопріимца. Двѣ дру- 



гія изображаюсь Казанскую Божію Матерь и Іоанна Кре
стителя съ чашею и агнцемъ въ  лѣвой рукѣ. Послѣдній 
образъ замѣчателенъ какъ  въ иконографическомъ отношеніи, 
такъ и по весьма древнему письму. Надъ царскими вратами 
поставлены четыре иконы, изображающія молитву: Достой
но есть. Что иконы эти въ прежнее время находились надъ 
царскими вратами, это подтверждается двумя описями со
бора и превосходною гравюрой коронованія императрицы 
Екатерины II, хранящеюся въ Архивѣ Министерства Ино- 
странныхъ Дѣлъ.

Очистка и покрытіе олифой всѣхъ иконъ, равно промывка 
стѣнной живописи и отчасти новая позолота фона стѣнной 
живописи были исполнены иконописцемъ Ручкинымъ.

На возстановленіе серебрянаго оклада иконостаса ассиг
новано было изъ казны 1 1 2 .0 0 0  руб .,  но сумма э т а ,к а к ъ  
оказалось впослѣдствіи, далеко не могла покрыть предста
вившихся расходовъ, такъ какъ возобновленіе однѣхъ ме
та  ллическихъ частей иконостаса обошлось около 1 6 0  ты- 
сячъ рублей, не говоря уже объ остальныхъ работахъ по 
возобновленію, которыя исполнены были только благодаря 
единственно крупнымъ пожертвованіямъ соборнаго старосты 
Максима Ефимовича Попова.

Придѣлы собора.

1) Придѣлъ Сев. Апостоловъ Петра и Павла. Сей 
придѣлъ, пристроенный къ сѣверной стѣнѣ Успенскаго собора, 
внутри алтаря, близъ жертвенника, освященъ былъ во имя 
праздника, поклоненія веригъ Св. Апостола Петра, празднуе
м а я  церковію 16-го января, въ  благодарность Богу за 
усмиреніе Пскова *), или вѣроятнѣе для дня тезоименитства 
Св. митрополита Петра, устроившаго себѣ на этомъ мѣстѣ.

*) „Путеводит. къ древности и достоп. Москвы11. Максимовича.



могилу. Въ 1 4 7 0  г. этотъ придѣлъ отъ бывшаго пожара 
распался. При сооруженіи же вновь соборнаго храма зод- 
чимъ Фіоравенти, мѣсто для мощей Святителя Петра при
шлось у  самыхъ дверей, ведущихъ къ  жертвеннику.

2) Придѣлъ Похвалы Богородицы. Находится въ 
юго-восточной главѣ , на п алатяхъ , къ  коему изъ предѣла 
Св. Великомученика Димитрія Солунскаго ведетъ узкая  к а 
менная лѣстница. Въ немъ иконостасъ старинный конца 
ΧΥΙΙ вѣка , который еще не измѣненъ поновленіемъ.

Этотъ придѣлъ устроенъ въ 1 4 5 2  г. Св. Іоною митропо- 
литомъ, въ  воспоминаніе избавленія Москвы отъ нашествія 
татаръ .  Въ этомъ году ополчился на Москву хан ъ  Седи- 
Ахметъ и похвалился поработить Россію. Сынъ великаго 
князя Іоаннъ вооружился противъ безбожныхъ татаръ  и 
прогналъ ихъ войско за  предѣлы Россіи, а  святый Іона, 
разрушеніе похвальбы Ахмета относя къ  заступленію Бого
матери, въ 1 4 5 9  г. устроилъ придѣлъ въ  похвалу Е я  *). 
Объ этомъ придѣлѣ лѣтопись Псковская прибавляетъ, что 
«Митрополитъ Іона придѣлалъ церковь каменную къ алтарю 
Соборныя Пречистыя, возлѣ южныхъ вратъ» **). Въ дѣ- 
л ахъ  придворнаго архива 1 6 3 6  г. упоминается: «Церковь 
Похвалы Пресвятыя Богородицы, что въ  придѣлѣ соборной 
церкви Успенія». Лѣтописи, грамоты, посланія Святителей 
и чинъ постановленія архіерейскаго ХТІ— XVII вв. свпдѣ- 
тельствуютъ намъ, что въ  придѣлѣ Похвалы Богородицы, у 
гроба Св. Петра, происходило избраніе Святителей, которые 
здѣсь облачались, служили и принимали архипастырскій по- 
с о х ъ .  Въ этомъ придѣлѣ 15 39  г. избранъ въ  митрополиты 
всероссійскіе Іоасафъ Скрипицынъ. Въ чинѣ поставленія 
•его значится, что «въ придѣлѣ Похвалы Пречистыя Бого-

*) Карамзину  т. V, пр. 370.
**) Карамзинъ, т. У, пр. 70.



родицы, по совѣту и по благословенію Макарія Архіепи- 
окопа Великаго Новгорода и Пскова, сѣдоша Боголюбивіи 
Епископы Іона Рязанскій и Муромскій, Акакій Тверскій и 
Кашинскій, Досиѳей Сарскій и Подонскій, Алексѣй Перм- 
скій и Вологодскій, избраніе учинили на Митрополію по 
писанію книжному». Послѣ нареченія, Іоасафъ облачился 
въ придѣлѣ Похвалы Пресвятыя Богородицы, а оттуда ше- 
ствовалъ предъ государя, архіепископа и всего освящ еннаго 
собора для чтенія исповѣданія вѣры, а потомъ сопровожда- 
емъ былъ обратно въ  ІІохвальекій придѣлъ. При совершеніи 
божественной литургіи, послѣ малаго выхода, нареченнаго 
проводили въ  алтарь чрезъ царскія двери для поставленія. 
Въ чинѣ поставленія митрополита 1 5 6 4  г. сказано: «На
реченный облачится въ своя одежды въ придѣлѣ въ Ио- 
хвалѣ Пречистыя, аще ли будетъ Епископъ, тогда же об
лачится съ ними же въ  алтарѣ и дѣйствуетъ по у ставу , 
якоже подобаетъ Епископу преходити отъ престола на пре- 
столъ», Въ этомъ придѣлѣ патріархъ Константинопольскій 
Іеремія съ соборомъ святителей избрали перваго патріарха 
Россійскаго Іова *). Въ 1 6 1 9  г .  новонареченный патрі- 
архъ Ф иларетъ, въ Похвальскомъ придѣлѣ облачился въ 
святительскія одежды предъ посвященіемъ своимъ, и стоялъ 
тамъ до малаго входа **). Изъ чина архіерейскаго поставле- 
нія, писаннаго около половины ХТІІ в . ,  видно, что при- 
дѣлъ Похвалы Богородицы находился не вверху, гдѣ нынѣ 
онъ находится, а  внизу при болыномъ алтарѣ, съ кото- 
рымъ онъ сообщался малыми дверьми, и вѣроятно на мѣстѣ 
нынѣшняго жертвенника, который быть-можетъ не стоялъ 
ли тогда въ  сѣверной аркѣ, какъ ближайшей къ главному 
престолу. На мѣстѣ же придѣла поклоненія честныхъ веригъ

*) „Собраніе Государ. грамотъ“, ч. II, 94.
**) „Собраніе Государ. грамогъ“, ч. III.



Св. Апостола Петра онъ не могъ быть, такъ  какъ  этотъ 
придѣлъ тогда уже сущ ествовалъ.

Въ книгѣ первой ревпзіи 1 7 2 2 — 1 7 2 6  гг. упоминаются 
только Петропавловскій и Дмитріевскій придѣлы. Въ дѣлахъ 
же пожара московскаго 1 7 3 7  г. говорится и о верхнемъ 
придѣлѣ Похвалы Богородицы. Въ 1 7 4 1  г. при поновленіи 
Успенскаго собора въ  этотъ придѣлъ пристроена лѣстница 
о 55 ступеняхъ.

3 )  Придѣлъ Св. Великомученика Димитрія  Мгроточца. 
Объ этомъ придѣлѣ упоминается при вторичномъ строеніи 
Успенскаго собора, который въ то время уже сущ ествовалъ 
и вѣроятно былъ устроенъ в ъ  честь тезоименитства вел и 
каго князя Димитрія Іоанновича Донскаго *). Въ немъ погре
бено было тѣло князя Юрія Даниловича. Въ этомъ придѣлѣ^ 
убитъ мятежниками въ 1 5 4 7  г. родной дядя царя Іоанна 
Васильевича князь Юрій Глинскій, искавшій въ  немъ убѣ- 
жища отъ бунтовщиковъ. Это событіе царь самъ описы- 
ваетъ  въ  грамотѣ своей къ  Курбскому такъ : «множества 
народа, воскричавъ іудейскимъ обычаемъ, пріидоша собор- 
ныя церкви въ придѣлъ Св. Великомученика Димитрія Со- 
лунскаго, и изымавъ боярина нашего князя Юрія Василь
евича Глинскаго безчеловѣчно выволокли въ соборную цер
ковь и убиша безвинно в ъ  церкви противъ митрополичья 
мѣста и кровію его помостъ окровавивше».

Въ 1 6 6 0  г. въ  Успенскомъ соборѣ было совершено брако- 
сочетаніе Лжедимитрія съ Мариною Мнишекъ. Новобрачная 
сопровождаемая свахами и боярынями въ  Дмитровскій при- 
дѣлъ, стояла въ ономъ во время литургіи до Херувимской 
пѣсни, послѣ коей патріархъ Игнатій возложилъ на нее 
Мономахову цѣпь **).

Въ 16 76  г. царь Ѳедоръ Алексѣевичъ, въ придѣлѣ Ди-

*) Карамзииъ, т. V, прим. 116.
**) „Собраніе Государ. грамотъ“, ч. II.



митрія Солунскаго перемѣнивъ свое платье, надѣлъ Моно- 
махову ш ап ку , въ  коей и слушалъ онъ литургію.

Ещ е въ Успенскомъ соборѣ былъ придѣлъ Св. Филиппа 
Митрополита Московскаго, устроенный на правой сторонѣ 
главнаго алтаря близъ ризницы, вѣроятно вскорѣ по при- 
несеніи св. мощей сего священномученика изъ  Соловецкаго 
монастыря в ъ  Москву. Въ дѣлахъ архива вотчиннаго при
водится 1 6 8 3  г. указъ  великихъ государей о починкѣ 
образовъ иконникомъ Филиппомъ Павловымъ и объ устро- 
еніи новаго каменнаго жертвенника и кладезя въ придѣлѣ 
Св. Филиппа Митрополита * ) . Когда же именно упраздненъ 
сей придѣлъ, въ  дѣлахъ и описяхъ собора нигдѣ не упо
минается .

Наружный видъ собора замѣчателенъ своею массивностью 
и весьма изящною простотой. Архитектура его есть смѣсь 
ломбардскаго стиля съ византійскимъ **). Онъ осѣняется 
пятью вызолоченными куполами, стѣны гладкія, кромѣ ма
лаго пояска, состоящаго изъ небольшихъ полуколонокъ. 
На востокъ выдается алтарь пятью полукружіями, между 
коими вставлены полуколонны. Надъ нимъ верхи храма све
дены дугами, подъ коими на простѣнкахъ изображены три 
больш аго размѣра иконы: въ  срединѣ— Сѣдѣніе Сына Божія 
во славѣ Отчей, по сторонамъ— Софія Премудрость Божія и 
Печерской Богоматери. Эти иконы носятъ на себѣ симво
лическое значеніе и означаютъ: первая— отечество, а  осталь- 
ныя двѣ— Новгородъ и Кіевъ, присоединенные къ  Московской 
держ авѣ .

Вокругъ трехъ входныхъ дверей готической архитектуры 
написаны иконы угодниковъ Божіихъ: надъ сѣвернымъ вхо- 
домъ— Ростовскихъ, надъ южнымъ —  Московскихъ и около 
западныхъ дверей— Кіевопечерскихъ. Южный входъ— съ ч у

*) „Дамятникъ Москов. древности“ Снегирева.
**) Тамъ же.



гунною папертью, или по-старинному рундукомъ, гдѣ осы
пали царей, послѣ вѣнчанія ихъ на царство, деньгами. Но 
еще древнѣе онѣ назывались красными дверьми.

Внутренность собора представляетъ величественный в и д у  
расположеніе его проявляетъ церковный символизму употреб- 
лявшійся древними христіанами. Посреди храма крестовые 
его своды поддерживаются четырьмя каменными круглыми 
столбами. Вышина внутри собора отъ купола большой гл а 
вы до полу 55 арш инъ, длина отъ горняго мѣста до з а 
падныхъ дверей 5 0 ,  а ширина отъ южныхъ дверей до сѣ- 
верныхъ 35 аршинъ *). Въ трибунахъ главъ онъ освѣщенъ 
8, а  по стѣнамъ 17  узкими, въ два св ѣ та ,  окнами, кои по- 
мѣщены высоко отъ земли. Весь храмъ расписанъ стѣннымъ 
писаніемъ въ  древнемъ стилѣ.

Въ куполѣ большой средней главы изображенъ Господь 
Вседержитель, поясный, длиною и шириною по 15 аршинъ. 
Лице сего образа имѣетъ 7 аршинъ 2 вершка длины и 4 
аршина ширины; окружность всей главы 40  арш инъ.

Во второй главѣ надъ придѣломъ Похвалы Богородицы, 
изображенъ образъ Знаменья Богоматери съ предвѣчнымъ 
Младенцемъ Лице у Божіей Матери съ покрываломъ.— Длина 
7 аршинъ 8 вершковъ, а ширина 4 аршина. Пространства 
вокругъ вѣнца 16  аршинъ. Подъ образомъ надпись: «Бла- 
жимъ тя вси роди, Богородице Дѣво» и т . д.

Въ третьей главѣ, на южной сторонѣ, изображенъ Гос
подь Саваоѳъ. Лице, власы и брада 7 аршинъ 8 вершковъ 
длины и 4 аршина ширины; вокругъ вѣнца 16  аршинъ. 
Вѣнецъ состоитъ изъ пятнадцати угольниковъ, изъ коихъ 8 
золотыхъ, а 7 изъ красокъ. Внизу надпись: «Безплотное 
естество Херувимское» и т. д. Слова— по аршину.

Въ четвертой главѣ, надъ придѣломъ Свв. Апостоловъ

*) „Памятникъ Москов. древности" Снегирева.



Петра и П авла , изображенъ Господь Еммануилъ. Лице 8 
аршинъ 8 вершковъ длины и 7 аршинъ ширины; вокругъ 
вѣнца 25  аршинъ, ширина вѣвца 1 аршинъ 4 вершка. 
Внизу подъ Еммануиломъ надпись: «Съ нами Богъ, разумѣйте 
языцы» и т. д. Слова— по аршину.

Въ пятой главѣ, на сѣверной сторонѣ— изображенъ Неру- 
котворенный образъ Спасителя нашею Іисуса Христа. 
Лице, власы и брада длины 7 аршинъ 8 вершковъ, ширины 
4 аршина, вокругъ вѣнца 16 аршинъ. Подъ образомъ над
пись: «Пречистому образу Твоему» и т .  д. Слова— по аршину.

Во всѣхъ  пяти гл авах ъ  сверху и донизу всѣ стѣны рас 
писаны въ нѣсколько поясовъ разными святыми. Вышина 
каждой фигуры— отъ 5 до 9 аршинъ.

Четыре столба, поддерживающіе своды храма, расписаны 
иконописью, начиная сверху и донизу въ  шесть рядовъ. На 
нихъ изображены исключительно новозавѣтные свв. мученики.

Успенскій соборъ состоитъ изъ  главнаго алтаря; къ нему 
примыкаютъ съ сѣверной и южной стороны два придѣла. 
Алтарь отдѣленъ отъ самаго храма каменною стѣной, со
ставляющею первый ярусъ иконостаса, гдѣ поставлены 
мѣстныя иконы. Кромѣ царскихъ вратъ , двое дверей ведутъ 
въ придѣлы. Къ прочимъ поясамъ иконостаса сзади при
строены четыре яруса деревянныхъ хоровъ.

Иконостасъ главнаго престола, въ  честь Успенія Пре- 
святыя Богородицы, состоитъ изъ пяти ярусовъ. Располо- 
женіе св. иконъ представляетъ полную идею Вселенской 
Церкви, по замѣчанію митрополита Московскаго Филарета, 
которая проявляется на иконостасѣ, выражена въ куполѣ, 
на стѣнахъ храма и въ  самомъ алтарѣ. Въ верхнемъ ярусѣ 
изображена мысль первоначальной Церкви до закона Мот- 
сеева и вмѣстѣ связь съ  Новозавѣтною. Въ немъ помѣ- 
щены иконы древнихъ праотцевъ и патріарховъ: Адамъ, 
Сиѳъ, Енохъ, Ной, Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ и проч., кои



стоятъ по обѣимъ сторонамъ иконы Господа Саваоѳа, ко 
торый изъ лона своего раждаетъ предвѣчное Слово. Во вто- 
ромъ ярусѣ Ветхозавѣтная Церковь отъ Моѵсея до Христа, 
которая была предзнаменованіемъ, а потому на срединѣ 
изображена икона Знаменія Божіей Матери съ предвѣчнымъ 
Младендемъ, окруженная пророками съ  хартіями въ  ру кахъ , 
на коихъ начертаны слова ихъ пророчествъ, относящихся 
къ  воплощенію Слова Божія.

Въ третьемъ ярусѣ, меньш аго размѣра, помѣщаются иконы 
двунадесяти праздниковъ. Въ четвертомъ изображена полная 
христианская Церковь, гдѣ Спаситель представленъ уже въ 
образѣ великаго архіерея, сѣдящаго на престолѣ, съ пред
стоящими Ему Матерію и Предтечею; за ними всѣ Апостолы, 
начиная съ первоверховныхъ. Въ нижнемъ или пятомъ 
ярусѣ иконостасъ имѣетъ иконы великолѣпно и богато 
украшенныя, какъ  предметы ближайшаго чествованія, дра
гоценныя , кромѣ святыни, и въ  археологическомъ отноше- 
ш ен іи : здѣсь собраны единовластителями московскими 
иконы удѣльныхъ княженій: Владиміра, Новгорода, Пскова 
и Смоленска.

Изъ таковыхъ св. намятниковъ особенно замѣчательны:
1 )  По правую сторону царскихъ вратъ  икона —  Всеми- 

лостиваго Спаса, сѣдящаго на престолѣ съ разгнутымъ въ 
лѣвой рукѣ Евангеліемъ и съ указующею долу десницею. 
Эта икона писана, по преданію, греческимъ императоромъ 
Мануиломъ, который изобразилъ Спасителя указующимъ 
десницею на слова Евангелія. Но когда Мануилъ нещадно 
наказалъ одного іерея и такимъ образомъ восхитилъ судъ 
святительскій, тогда Спаситель явился ему въ сонномъ ви- 
дѣніи и повелѣлъ ангеламъ своимъ наказать  его. Когда же 
царь пробудился отъ сна, то дѣйствительно ощутилъ на себѣ 
язвы и увиде лъ на иконѣ перстъ Спасителя, указующій 
долу. Эта икона древняго греческаго письма, взята была, по



преданію, изъ  Корсуни въ Новгородъ, а оттуда въ 1 4 7 6  г. 
въ  Москву при великомъ князѣ Іоаннѣ Васильевичѣ, какъ 
священный трофей покоренія Новгорода.

2) Успения Божьей Матери, писанная, по преданію, Св. 
Петромъ митрополитомъ. Въ 1 7 1 8  г. эта икона поновлена. 
Въ коронѣ, надъ Божіею Матерію, вставленъ драгоцѣнный 
перстень съ яхонтами и алмазами, пожертвованный М. П. 
Нарышкиною.

3) Благовѣщенія Божіей Матери. Икона сія очень древ
н яя , но кѣмъ и когда писана, свѣдѣній н ѣ тъ ;  извѣстно 
только, что въ  XIII в. она находилась въ  Великомъ Устюгѣ, 
въ  тамошнемъ Успенскомъ соборѣ, а около 1 5 6 7  г . ,  при 
царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ и митрополитѣ Филиппѣ II, пе- 
ренесенъ сей образъ въ  Москву. Предъ этою иконою мо
лился св·. Прокопій Устюжскій о спасеніи града Устюга отъ 
погибели.

Въ 1 2 9 0  г . ,  когда жители Устюга прогнѣвали Бога сво
ими грѣхами и правосудію Божію угодно было послать имъ 
наказаніе, тогда провозвѣстникомъ гнѣва Божія и проповѣд- 
никомъ покаянія явился Св. Прокопій юродивый. Этотъ пра
ведный мужъ проводилъ высокую духовную жизнь, которая 
впрочемъ, извѣстна была только одному Богу , но люди въ 
немъ видѣли не болѣе какъ  безумнаго. Этому праведному 
мужу было откровеніе о гнѣвѣ Божіемъ, и онъ въ  одинъ 
воскресный день послѣ утрени сталъ проповѣдывать лю- 
дямъ, говоря: «если не покаетесь в ъ  грѣхахъ  ваш ихъ и 
Господа Бога не умолите за беззаконія ваши, то градъ сей 
погибнетъ». Но для людей, которые погрязли въ порокахъ, 
гласъ его остался гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. «Чего 
хотите ожидать добраго отъ этого безумца? —  говорили 
страсти ослѣпленнаго народа.— Онъ какъ помѣшанный въ 
умѣ и самъ не зн аетъ ,  что говорить», и съ презрѣніемъ 
уходили отъ него. Между тѣмъ угодникъ Божій оставался



на церковной паперти и день и ночь проводилъ в ъ  постѣ, 
молитвѣ и слезахъ. Его спрашивали: о чемъ онъ непре
станно плачетъ? Прокопій отвѣчалъ: «бдите и молитесь, да 
не внидите въ напасть» . Но на сей отвѣтъ отвѣчали бла
женному насмѣшками и уходили отъ него. Прошло два дни; 
на третій Св. Прокопій оставляетъ  паперть, идетъ по всему 
городу и, обливаясь горькими слезами, съ воплемъ воскли- 
цаетъ: «покайтесь, други, плачьте о грѣхахъ своихъ, моли
тесь ,— гибель виситъ надъ вами!» Но его снова встрѣчаютъ 
насмѣшки, презрѣніе и ругательства. Опечаленный закоснѣ- 
лостью грѣшниковъ, пошелъ онъ одинъ молиться за всѣ х ъ . 
Прошла недѣля послѣ первой проповѣди Прокопія, и въ  вос
кресный день, въ полдень, явилось на небосклонѣ черное 
облако; приближаясь къ граду, оно все болѣе и болѣе у в е 
личивалось и, наконецъ, надъ самымъ городомъ легло чер
ною густою тучею. Тьма сдѣлалась непроглядная, такъ  что 
люди не могли узнавать  другъ друга; при этомъ р аздава
лись страшные раскаты грома и безпрестанная молнія,  про- 
рѣзывавшая густыя тучи, предвѣщала неминуемое бѣдствіе, 
которое должно все истребить. Отъ сильныхъ ударовъ грома 
земля колебалась, а  отъ нависшихъ тучь воздухъ сдѣлался 
удушливъ; теперь-то и народъ ясно увидѣлъ, что какъ  го
роду, такъ  и имъ грозила неминуемая гибель. Тогда-то они 
вспомнили о проповѣди Прокопія; теперь-то они пришли въ  
сознаніе, и всѣ устремились въ храмы Божіи, особенно же 
въ  соборную церковь Богоматери, гдѣ Прокопій предъ ико
ною Благовѣщенія Богоматери проливалъ слезы и молилъ 
Богоматерь, да будетъ Она ходатаицею предъ Сыномъ своимъ 
за людей согрѣшившихъ и навлекшихъ на себя г н ѣ в ъ  Его. 
Видя усердно молящагося Прокопія, весь народъ, находящійся 
въ  храмѣ, воздѣвши руки свои на высоту, со слезами мо
лился къ Господу и съ воплемъ просилъ Богоматерь Ея 
заступленія. Рыданіе раскаявш ихся мужей и ж енъ, стоны



невинныхъ дѣтей, дрожащія моленія дряхлыхъ стариковъ—  
все это смѣшалось съ обильными источниками слезъ угод
ника Божія, —  и вдругъ отъ иконы Богоматери потекло 
мѵро, и въ т а к о м у  количествѣ, что имъ наполнены были 
церковные сосуды; и вслѣдъ за  этимъ показалась перемѣна 
въ  воздухѣ. Удушливый зной прошелъ; страшная туча съ 
громомъ и молніями отошла отъ города верстъ на 20 -ть ,  и 
тамъ надъ пустыннымъ мѣстомъ разразилась, какъ  дож- 
демъ, разженными камнями; лѣсъ былъ поломанъ и сож- 
женъ, но ни одинъ человѣкъ, ни одно домашнее животное 
не погибло отъ гнѣва Божія, отвратившагося отъ людей 
заступленіемъ Богоматери.

На сей иконѣ Благовѣщенія Богоматери предвѣчный Мла- 
денецъ изображенъ въ персяхъ Приснодѣвы воплотившимся 
въ  минуту благовѣствованія; на  челѣ у Б лаговѣстника об- 
ращ еннйй къ верху полумѣсяцъ.

Въ 1 8 1 2  г. ф ранцузы , бывшіе въ Москвѣ, лишили Устюж- 
скій образъ богатаго оклада, но устюжане, и понынѣ бла- 
гоговѣющіе къ чудотворному образу, въ 1 8 1 8  году замѣнили 
новымъ *).

Празднество сей иконѣ совершается 8 іюля **).
4 )  Древняя икона, извѣстная подъ названіемъ П редста 

Царица, или Царь царемъ, писана, какъ увѣряетъ пре- 
даніе, въ XI в. Св. Алимпіемъ, первымъ русскимъ иконо- 
писцемъ, инокомъ Кіевопечерскаго монастыря. Она укра
шена сребропозлащеннымъ окладомъ и вѣнцами, убрусами и 
гривнами изъ золота древней работы, съ драгоцѣнными 
камнями и жемчугомъ, сохранившимся отъ расхищенія въ 
1 8 1 2  году.

5 )  На правой же сторонѣ иконостаса, подлѣ мощей Свя
тителя Филиппа, находится икона Св. Великомученика Ди- 

*) „Полный мѣсяцесловъ“, объ Усп. соборѣ. 
**) См. „Прологъ“ 8 іюля.



митрія Солунскаго, писанная на гробовой доскѣ сего свя
таго; она принесена была изъ Ѳессалоникъ во Владиміръ 
вмѣстѣ съ его сорочкой, при великомъ князѣ Всеволодѣ Боль
шое Гнѣздо въ 1 1 9 7  году *), а  въ 1 3 8 0  г . ,  при великомъ 
князѣ Димитріи Іоанновичѣ, перенесена въ Москву.

На поляхъ сего образа изображена слѣдующая надпись: 
«Во градѣ Селунѣ мученъ бысть Святый Христовъ муче- 
никъ Димитрій при Царѣ Максиміанѣ. Въ лѣто же 6 685  
пріиде изъ  Кіева во Владиміръ Князь Великій Димитрій 
Юрьевичъ на Великое Княженіе и постави на своемъ дворѣ 
церковь каменну святаго Димитрія, и верхъ ея позлатиша, 
и принесе дску сію изъ  Селуня града, образъ Святаго Ве
ликомученика Димитрія при Царѣ Мануилѣ, и изъ Володп- 
мера в ъ  Москву принесена быть дска сія образъ святаго 
Христова мученика Димитрія при Великомъ Князѣ Димитріѣ 
Ивановичѣ въ  лѣто 6 8 8 8 » .

«Благословеніемъ Божіимъ и молитвами святаго Велико
мученика Христова Димитрія Мѵроточца и славнаго чудо
творца поновленъ бысть сей св. образъ благословеніемъ 
Господина Преосвященнаго Варлаама Митрополита всеа Русіи 
Божіею милостію и повелѣніемъ Благовѣрнаго и Христолю- 
биваго Великаго Князя Василія Іоанновича, Государя и С а
модержца всея Россіи, въ  лѣто 7 0 2 5 ,  въ  17  лѣтъ государ- 
ствованія его, мѣсяца Іюлія».

По лѣвую сторону царскихъ вратъ замѣчательны слѣдую- 
щія иконы:

1 )  Икона Пресвятыя Богородицы, именуемой Вла- 
димірския, знаменитѣйшая въ нашемъ отечествѣ. Она н а 
писана, по преданію, Евангелистомъ Лукою и принесена 
была пмъ къ Пресвятой Дѣвѣ, во время земной Ея жизни. 
Богоматерь, видя изображеніе лица своего на иконѣ, повто

*) „Софійскій Временникъ“, ч. I, стр. 219.







рила пророческое свое изреченіе: «отнынѣ ублажатъ мя вси 
роди», и присовокупила: «благодать Родшагося отъ м е н я й  
моя съ сею иконою да б у д е т ъ » * ) .В ъ  половинѣ Т  столѣтія, 
при императорѣ Ѳеодосіи младшемъ, икона сія принесена 
изъ Іерусалима в ъ  Константинополь, а въ  половинѣ XII в. 
изъ Константинополя привезена въ  Кіевъ къ  великому князю 
Юрію Владиміровичу Долгорукому и поставлена была въ 
дѣвичьемъ монастырѣ въ Вышгородѣ **). Въ 1 1 5 5  г. сынъ 
великаго князя Юрія Владиміровича, князь Андрей, сбираясь 
ѣхать  в ъ  землю Суздальскую, взялъ и сію икону съ собою. 
Въ 10-ти  верстахъ отъ Владиміра внизъ по теченію рѣки 
Клязьмы, лошади, везшія чудотворную икону, остановились 
и не шли далѣе. Запряжены были другія, но и эти не шли 
впередъ. Тогда князь въ  трепетѣ повергся съ молитвою 
предъ иконою Богоматери; послѣ она явилась ему и пове- 
лѣла поставить икону Е я  во Владимірѣ ***). По сему случаю 
8 апрѣля 1 1 5 8  года князь Андрей немедленно заложилъ во 
Владимірѣ храмъ, а  по окончаніи онаго поставилъ въ  немъ 
чудотворную икону, которую обложилъ золотомъ, серебромъ, 
драгоцѣнными камнями и дорогимъ жемчугомъ, такъ  богато, 
что одного золота было около 30 фунтовъ ****). Съ тѣхъ поръ 
чудотворная икона Богоматери стала называться Владимир
скою,

Владимірская икона Богоматери въ отечествѣ нашемъ стя
жала великую славу. Эта св. икона, по вѣрѣ въ нее кня
зей, воеводъ и воиновъ, участвовала во многихъ походахъ 
русскаго войска; притомъ соединены съ нею и многія иныя 
священныя воспоминанія, кои свидѣтельствуютъ о благодати 
Божіей, дѣйствующей посредствомъ ея. Такъ, въ 1 1 6 4  г. Вла- 

*) Стихпра на литіи 26 августа.
**) „Степ. К н.“ 1535.

***) „Степ. Кн. 1“ ст., 13, гл. 24, тпт. 7.
****) См. „Слава Преев. Б огор од .“



димірская икона находилась въ  походѣ Андрея Боголюбскаго 
противъ воложскихъ болгаръ, которыхъ побѣдилъ онъ за- 
ступленіемъ Богоматери *).

Въ 1 2 3 7  г. татары осадили и взяли Владиміръ, сожгли и 
разграбили соборный храмъ, тогда и съ чудотворной иконы 
похитили драгоцѣнный о к л а д у  впрочемъ сама икона ни отъ 
рукъ враговъ, ни отъ огня не потерпѣла ни малѣйшаго 
вреда и вскорѣ снова была украшена великимъ кляземъ 
Георгіемъ Ярославичемъ **).

Въ 1 3 9 5  году страшный завоеватель Востока Темиръ- 
Аксакъ, или Тамерланъ (желѣзный хромецъ), вступилъ въ 
предѣлы Россіи, наводя вездѣ уж асъ . Онъ съ полчищами 
своими приблизился къ предѣламъ Рязанскимъ, взялъ городъ 
Елецъ, плѣнилъ князя Елецкаго, избилъ многихъ христіанъ, 
потомъ устремился къ  Москвѣ и приближался уже къ бере- 
гамъ рѣки Дона. Въ это горестное время великій князь В а
силий Дмитріевичъ, воинство и весь народъ обратились съ 
молитвой къ Богу объ избавленіи отъ враговъ. Онъ поло
жилъ въ сердцѣ своемъ мысль— послать во Владиміръ за 
чудотворною Владимірскою иконой Богоматери, отъ которой 
этотъ городъ получалъ неоднократную помощь и избавленіе 
отъ бѣдствій, и подъ покровомъ которой онъ возвысился и 
процвѣталъ. Немедленно снаряжено было посольство изъ по- 
четнаго духовенства Успенскаго собора, которое и отправи
лось во Владиміръ за  чудотворною иконою. Послѣ литургіи 
и молебна во Владимірскомъ соборѣ, въ день Успенія, мо
сковское духовенство приняло на свои руки чудотворную 
икону Богоматери, при умилительномъ плачѣ народа, кото
рый вопіялъ: «куда Ты отходишь отъ насъ  Владычице! Для 
чего оставляешь насъ сирыми, отвращаешь отъ насъ лице 
свое!» Черезъ 1 0 -ть  дней священное шествіе съ иконою при-

*) „Прологъ“ 1 августа.
**) ,,Степ. Кн.“ I, 540, 541.



близилось къ  стѣнамъ Москвы. Безчисленное множество лю
дей, по обѣимъ сторонамъ дороги, преклоняя колѣна, съ 
усердіемъ и слезами взывали: «Матерь Божія! спаси землю 
Русскую!» Духовенство Москвы съ крестнымъ ходомъ, ве
ликокняжеское семейство, бояре и граждане торжественно 
встрѣтили святыню за городомъ и проводили икону до Ус
пенскаго собора *). Бѣра, благоговѣніе и моленіе православ- 
ны хъ были не напрасны. Въ тотъ самый день и часъ, когда 
жители Москвы встрѣчали икону Богоматери, Тамерланъ дре- 
малъ въ  своемъ ш атрѣ, и увидѣлъ предъ собою во снѣ ве
ликую гору и съ ея вершины идущихъ къ нему многихъ 
Святителей съ золотыми жезлами, а надъ ними, въ  сіяніи 
лучезарномъ Ж ену благолѣпія и величія  неописаннаго, окру
женную тьмами воиновъ. Она повелѣвала Тамерлану оста
вить предѣлы Россіи, между тѣм ъ воины, окружавшіе Её, 
устремились на Тамерлана, который отъ испуга затрепе- 
талъ и проснулся. Созвавши своихъ вельможъ, онъ ихъ спра- 
ш ивалъ о значеніи этого видѣнія. «Сія величественная Ж ена, 
отвѣчали мудрѣйшіе изъ н и х ъ ,— есть Богоматерь, защ ит
ница христіанъ. И «такъ мы не одолѣемъ и х ъ » ,— сказалъ 
царь и велѣлъ полкамъ своимъ идти обратно, къ  изумленно 
не только русскихъ, но и самихъ татаръ. «Такъ ради добро- 
дѣтельнаго житія великаго князя Василія Дмитріевича,— го
ворится въ одной древней грамотѣ,— Богъ прослави его, а 
Русскую православную землю помилова отъ нахожденія 
безбожнаго Темира-Аксака пришествіемъ чудотворнаго обра
за  Пречистыя своея Матери, его же богогласный Лука на- 
писа» **).

Въ память столь славнаго освобожденія Москвы, благода
р ю  Божіею и молитвами Пресвятыя Богородицы, на Кучко- 
вомъ полѣ, гдѣ встрѣченъ былъ жителями столицы образъ

*) „Исторія Р о сс ій ск .  І е р а р х . “ , ч. VI.
**) См. „Дни Б о г о с л у ж .11 Д е б о л ь с к а г о , т. 1, стр. 245.



Богоматери, въ  1 3 9 5  г. воздвигнуть Срѣтенскій мужской 
монастырь и въ день срѣтенія, 26 августа, положено празд
новать во всей Россіи Срѣтенію Владимірской иконѣ Бого
матери. Съ тѣхъ  поръ сія чудная икона навсегда остав
лена въ  Москвѣ и понынѣ находится въ  Успенскомъ хра- 
мѣ.— Посдѣ нашествія Тамерлана, лѣтописи сообіцаютъ о не 
однократной благодатной помощи Владимірской Богоматери. 
Таковая помощь въ 1 4 0 8  году явлена была противъ Ордын- 
скаго даря Едигея, неожиданно подступившаго къ  Москвѣ.
2 )  Въ 1 4 5 1  году противъ Ногайскаго царевича Мазовши.
3 )  Въ 145 9  году противъ Седи-Ахмета. 4) Въ 1 4 8 0  году 
противъ нашествія Ордынскаго царя Ахмата. 5) Въ 1 5 2 1  г . 
противъ нашествіи татаръ: Крымскихъ, Ногайскихъ и Ка- 
занскихъ, подъ предводительствомъ Казанскаго царя Мах- 
медъ-Гирея.

Послѣ событій, празднуемыхъ церковью въ честь Влади- 
мірскія иконы Богоматери, лѣтописи говорятъ, что эта  св. 
икона служила благословеніемъ для великихъ князей во 
всѣхъ  важнѣйшихъ обстоятельствахъ ихъ жизни, напр, при 
восшествияхъ на престолъ и коронованіяхъ; предъ нею 
князья брали съ подданныхъ клятву въ вѣрности отечеству *).

При выстунленіи своемъ противъ враговъ великіе князья 
и цари молились предъ сею иконою Богоматери и взирали 
на нее, какъ на заступленіе Россіи. Царь Іоаннъ Василь
е в и ч у  отправляясь противъ враговъ, на колѣняхъ со сле
зами молился предъ иконою о помощи противъ непріятеля и 
враги отражены были **).

Цари благоговѣйно чтили праздники и крестные ходы, у с 
тановленные въ честь Владимірской иконы Богоматери. Царь 
Михаилъ Ѳедоровичъ во дни сихъ праздниковъ неопусти-

*) „Ник. л ѣ т .“, ч. VII.
**) „Ник. лѣт.“, т. VII.



тельно слушалъ божественную службу у Рождества Богоро
дицы на сѣняхъ *).

При избраніи всероссійскихъ митрополитовъ и патріарховъ 
Владимірская икона Богоматери служила поручительницею и 
благословеніемъ. Имена избираемыхъ, по древнему обычаю, 
запечатанныя царемъ, полагали въ панагіи на пелену въ 
кіотѣ Владимірской иконы Богоматери, представляя Ей: 
«кого изволитъ избрать Она сама». Послѣ молебствія царь 
самъ или старшій изъ святителей снималъ печать и объ- 
являлъ собору имя избраннаго **).

При общественныхъ бѣдствіяхъ, святители съ  молитвою 
обращались къ  Владимірской Богоматери, наприм., во время 
войны, noatapa и при другихъ случаяхъ . Въ 1 5 4 7  г . ,  когда 
сильный пожаръ истреблялъ Москву, митрополитъ молился 
въ  храмѣ^Успенія, объятомъ пламенемъ. Икону Владимірскую 
хотѣли вынести, но никакъ не могли сдвинуть съ м ѣста . 
«Сама Богоматерь,— говоритъ лѣтопись,— соблюдала нетолько 
свой образъ, но и всю церковь и весь міръ, покрывая и 
защ ищ ая его». Многіе сподобились узрѣть надъ соборнымъ 
Успенскимъ храмомъ Ж ену, въ свѣтозарномъ одѣяніи, моля
щуюся за городъ и осѣняющую храмъ. И таковымъ Ея ми- 
лостивымъ заступленіемъ гнѣвъ Божій началъ утоляться и 
пожаръ у ти х ъ , не причинивъ вреда храму ***).

Въ несчастіяхъ Святители избирали сію чудную икону 
ходатайницею предъ царями и гонителями. Когда импера- 
торъ Петръ І-й  въ  1 6 9 8  г. опредѣлилъ предать стрѣльцовъ 
смертной казни, иатріархъ Адріанъ ходатайствовалъ объ 
нихъ предъ царемъ, держа въ рукахъ Владимірскую икону 
Богоматери ****).

*) „Выходъ цар.“, 37, 56, 65.
**) „Памят. Москов. древ.“, Снегирева.

***) „Степ.Кн. 11, ст. 17, стр. 248—249.
****) „Ист. царст Петра В . “, т. III.



Когда, по сверженіи Годуновыхъ, клевреты самозванца хо- 
тѣли низложить патріарха Іова и стали рвать съ него свя- 
тительскія одежды во время богослуженія, онъ, снявъ съ 
себя панагію и положилъ ее къ образу Владимірской Бого
матери, сказалъ: «Владычице Богородице! предъ сею Св. 
иконою Твоею возложена на меня панагія святительская·, 
съ  нею исправлялъ я слово Сына Твоего и Бога нашего: 
девять-надесять лѣтъ хранилъ цѣлость вѣры святой; нынѣ 
ради грѣховъ нашихъ, видишь, бѣдствуетъ царство, обманъ 
и ересь торжествуютъ. Спаси и утверди Православіе, мо
литвами къ Сыну Твоему» *).

Впрочемъ не только цари и святители питали высокое 
благоговѣніе къ Владимірской иконѣ Богоматери, но и всѣ 
православные христіане.

«Никтоже притекаяй къ Тебѣ, посрамленъ отъ Тебя ис
ходить, Пречистая Богородице Дѣво: но проситъ благодати 
и пріемлетъ дарованіе полезному прошенію!»

Образъ сей, длиною 7 вер. и шириною 5  3/4 вер., хранится 
въ большомъ неподвижномъ сребропозлащенномъ створчатомъ 
кіотѣ, вышиною 1 аршинъ 7 вершконъ, шириною 15 верш
ковъ и 2/8 Риза на немъ золотая, древней греческой р а 
боты, украшена драгоцѣнными камнями и крупнымъ жем- 
чугомъ; все украшеніе цѣнится болѣе 20 0  тысячъ рублей.

2) Смоленская икона Богоматери. Съ 1 4 1 4  г. на этомъ 
мѣстѣ находилась подлинная икона, которая взята  была 
великимъ княземъ Василіемъ Іоанновичемъ изъ покореннаго 
имъ Смоленска, а въ  1 4 5 6  г . ,  въ царствованіе Василія 
Васильевича Темнаго, граждане Смоленска испросили обратно 
свою отечественную икону. Въ Успенскомъ же соборѣ по- 
ставленъ точный съ нея списокъ.

3) Икона Всемилостиваго Спаса, сѣдящаго на престо-

*) „Ник. Лѣт.“, т. VIII, стр. 68.



л ѣ , въ сребронозлащенномъ окладѣ. Внизу подъ сею иконою, 
на особой дскѣ, слѣдующая надпись: «Въ лѣта 7 0 2 6  г. ( 1 5 1 8 )  
повелѣніемъ Благовѣрнаго Василія Божіею милостію Госу
даря и Самодержца всея Росіи и великаго князя, по со
в ету  Варлаама Митрополита всея Росіи, принесена св. 
икона отъ града Володимера въ  славный градъ Москву, образъ 
Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа Вседержителя, 
Греческаго письма и образъ Пречистыя Богородицы, постро
и т е  и поновити многими лѣты обвѣтшавши, и украсивъ 
ихъ сребромъ и златомъ, Пречистыя образъ проводити ко 
граду Владимирю, а  сію св. икону велѣдъ Князь великій 
лоставити въ  соборной церкви Пречистыя Богородицы на 
Москвѣ въ  лѣто 7 0 2 8  (1 5 2 0 )  въ  15  лѣто государства его». 
Изъ другой же надписи на подножіи иконы видно, что въ 
1 7 0 0  г. рна второй разъ поновлена изографомъ Георгіемъ 
Терентьевымъ сыномъ Зиновьевымъ.

4 )  Надъ дверьми въ придѣлъ Свв. Апостолъ Петра и 
Павла стоитъ образъ Успенія Богоматери, который въ празд
ничные дни полагается на аналогіи для чествованія. Онъ 
писанъ, какъ  говоритъ преданіе, на гробовой дскѣ Св. Алек- 
сія митрополита.

Сверхъ этихъ иконъ, на западной и южной стѣнахъ Ус- 
ненскаго собора помѣіцены иконы, какія ежегодно, по дав
нему обычаю, подносимы были царямъ, ихъ семействамъ 
и первосвятителямъ отъ церквей и монастырей иногород- 
ны хъ; между этими иконами на правой стѣнѣ, въ  ряду 
другихъ иконъ, находится замѣчательная икона Іерусалим- 
скія Божіей Матери, которая, по преданію, была написана 
свв. Апостолами спустя 15 лѣтъ по Вознесеніи Господнемъ. 
Въ 45 3  году икона сія принесена была Греческимъ царемъ 
Львомъ 1-мъ изъ Іерусалима въ  Царьградъ и поставлена 
въ  храмѣ Богоматери, нарицаемой Пигіи т .-е .  источника, 
потомъ перенесена была во Влахернскую церковь. Когда

з*



было нашествіе руссовъ на Константинополь, эта икона 
принесена была въ Херсонъ. Русскій князь Владиміръ, въ 
988 году, принявши христіанскую вѣру и крестившись въ 
Херсонѣ, взялъ съ собою Іерусалимскую икону, которую 
послалъ Новгородцамъ, по обращеніи ихъ въ христіанскую 
вѣру. Въ Новгородскомъ Софійскомъ соборѣ она находилась 
до покоренія Новгорода Іоанномъ Васильевичем. I T ,  а въ 
1 5 7 1  году оттуда перенесена въ  Жосковскій Успенскій со 
боръ. Въ 1812  году, во время На шествія французовъ, эта 
икона была взята непріятелемъ, на мѣсто же ея поставленъ 
былъ точный списокъ, взятый изъ московской церкви Рож
дества Богородицы, что на сѣняхъ *). Замѣчательно, что 
наканунѣ празднества Іерусалимской иконѣ, совершае ма го 
12-го октября, французы внезапно оставили Москву.

Въ главномъ алтарѣ престолъ каменный; до 1 8 1 2  г. онъ 
былъ покрытъ среброкованою позлащенною одеждой. Позади 
престола на мраморной доскѣ особаго стола стоить золотой 
ковчегъ, изображающій Синайскую гору, на верху коей и з 
ображенъ Могсей, пріемлющій отъ Бога скрижали завѣта. 
Во внутренности его помѣщена дарохранительница, а подъ 
нею хранятся государственные акты. Она принесена въ 
даръ свѣтлѣйшимъ княземъ Григоріемъ Александровичемъ 
Потемкинымъ-Таврическимъ въ 1 7 7 8  г . ,  послѣ блистатель- 
ныхъ побѣдъ надъ турками, и вылита изъ разноцвѣтнаго 
золота, добытаго въ рѣкахъ Валахіи; гора эта вышиною 
болѣе аршина, золота въ  ней 19 и серебра около 20  фун- 
товъ. За престоломъ находятся кресты, такъ-называемые 
Корсунскіе, которые, по преданію, принесены были при ве
ликомъ князѣ Владимірѣ изъ Константинополя въ Корсунь, 
т . -е .  Херсонъ, а оттуда в ъ  Кіевъ, изъ котораго впослѣд- 
ствіи принесены были въ Москву. Кресты сіи изъ горнаго

*) См. Дни Богослуж.,  Д е б о л ь с к а г о .



хрусталя, одинъ окованный серебромъ съ пятью финифтя
ными образами, изъ коихъ четыре древней, а пятый— но
вой работы.

З а  престоломъ же стоятъ два образа: Всемилостиваго 
Спаса и Божией Матери. Эти иконы, по преданію, взяты 
были также изъ  Корсуни великимъ княземъ Владиміромъ и 
принесены сперва въ Новгородъ, а оттуда въ Москву при 
царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ.

Въ алтарѣ надъ жертвенникомъ устроенъ иконостасъ; въ 
немъ находится четвертная икона П етровскія Богоматери. 
Она написана была Св. Петромъ митрополитомъ въ то вре
мя, когда онъ былъ еще игуменомъ на Волыни. Праздне
ство ей совершается 24-го августа.

Надъ престоломъ, на четырехъ литыхъ изъ мѣди столбахъ, 
устроена шатровая сѣнь: съ четырехъ сторонъ въ  три ря
да теремки украшаютъ пирамидальный верхъ шатра. Ша- 
теръ этотъ прикрѣпленъ къ стѣнамъ алтаря желѣзными 
цѣпями.

До 1 8 1 2  года надъ престоломъ висѣлъ золотой голубь 
(изображающій Св. Д уха) ,  въ коемъ хранились Св. Дары, 
но, вѣроятно, былъ похищенъ непріятелемъ вмѣстѣ съ дру
гою святынею.

Горнее мѣсто, каменное, углублено въ стѣнѣ; къ  нему 
ведутъ три ступени. По обѣимъ онаго сторонамъ, на стѣ- 
н ах ъ ,  стоятъ десять четвертныхъ образовъ въ кіотахъ, на- 
поминающіе намъ десять патріарховъ, которыхъ мощи при 
отпѣваніи во время совершенія литургіи, предъ чтеніемъ 
Евангелія, вносили въ алтарь и ставили на горнемъ м ѣ стѣ *).

Въ придѣлѣ Свв. Апостоловъ Петра и Павла находятся 
чудотворныя иконы:

1) Влахернскал икона Божіей Матери изъ воска-ма-

*) „Древняя Росс. Виѳліот.“, ч . УІ—Чинъ погребенія Патріарш.



стики. Эта икона первоначально находилась въ К онстанти
нополь, во Влахернскомъ храмѣ, а въ  1 6 5 4  году она присла
на отъ Протосингела въ Москву къ царю Алексѣю Михайло
вичу и поставлена была въ Успенскомъ соборѣ. Влахерн- 
ская икона Божіей Матери была нѣкогда покровительницею 
Константинополя и греческихъ императоровъ и находилась 
въ походѣ съ царемъ Иракліемъ противъ персовъ, какъ  
видно изъ грамоты, присланной съ сею иконою *). Праздно- 
ваніе Влахернской иконѣ Богоматери совершается въ  суб
боту на пятой недѣлѣ Великаго поста.

2 ) Икона Псково - Покровскія Богоматери, древняго 
письма на холстѣ, длиною и шириною 5 четвертей и 1 вер- 
шокъ. Она въ 1 7 4 0  году, по усердно императрицы Анны 
Іоанновны, украшена золотымъ окладомъ съ алмазами, въ 
возблагодареніе за побѣду надъ турками. На этой иконѣ 
изображенъ видъ Пскова и Покровскаго монастыря, а въ 
надписи изложена исторія избавленія сего города, помощію 
Богоматери, во время осады польскаго короля Стефана Б а-  
торія въ  1 5 8 1  году.

3 ) Каменный барельефъ, принадлежащей, судя по рабо- 
тѣ ,  къ  среднимъ вѣкамъ; на немъ изображенъ вооруженный 
всадникъ на конѣ, поражающій копіемъ крылатаго дракона, 
съ латинскою надписью, изъ которой видно, что изображе- 
ніе cie было на тріумфальныхъ воротахъ, посвященныхъ 
сенатомъ и римскимъ народомъ императору Константину 
Великому, по освобожденіи имъ Церкви христіанской отъ 
гоненія язычниковъ. Изображеніе это извѣстно подъ име- 
немъ Св. Георгія Побѣдоносца. Онъ привезенъ сюда изъ Р и 
ма, но когда именно, свѣдѣній нѣтъ.

4) Часть Ризы Господней, которая хранится въ  се- 
ребряномъ ковчегѣ за царскою печатью, доставленная въ

*) „Дни Богослуж.“, Деболь ска го .



Москву изъ Кизилбаша посланниками Русанбекомъ и Му- 
ратбекомъ, въ даръ Царю Михаилу Ѳеодоровичу отъ Пер- 
сидскаго шаха Аббаса въ 16 26  году. На ковчегѣ находит
ся надпись: «сей ковчегъ съ алмазами устроенъ повелѣні- 
емъ Великаго Государя Царя и Великаго Князя Ѳеодора 
Алексѣевича всея великія и малыя и бѣлыя Россіи Само
держца, и принесенъ имъ Великимъ Государемъ въ собор
ную и Апостольскую церковь Пресвятыя Владычицы нашея 
Богородицы и приснодѣвы Маріи честнаго и славнаго Ея 
Успенія во св. и великій пятокъ на воспоминаніе страстей 
Господа и Спаса нашего Іисуса Христа лѣта 7 1 9 0  (1 6 8 2 )  
апрѣля въ 4 день».

5 )  Гвоздь Господень, присланный въ Москву въ 1686  
году Грузинскимъ царемъ Арчиломъ Вахтангѣевичемъ. Ков
чегъ, в ъ  коемъ хранится сія святыня, сдѣланъ изъ золота, 
вверху коронки съ драгоцѣнными камнями и финифтяными 
изображеиіями херувимовъ.

6) Чисть Ризы Божией Матери, въ  серебряномъ ков- 
чегѣ, принесенная въ Успенскій соборъ княземъ Василіемъ 
Васильевичемъ Голицынымъ *).

7) Крестъ съ частію Животворлщаго Древа Креста 
Господня.

8 )  Части св. мощей, хранящіеся въ  серебряныхъ ковче- 
гахъ. Особенно замѣчательны я: правая рука по локоть Св. 
Апостола Андрея Первозваннаго и главы Вселенскихъ 
Святителей: Св. Григорія Богослова и Гоанна Злато
устам, часть св. мощей Василія Великаго, князя Вла
димира и  другихъ **).

*) Надобно полагать, что князь Голицынъ, предводительствуя войска
ми, былъ въ Крыму и доходидъ до персидской границы и таиъ пріобрѣлъ 
сію святыню.

**) На крышкѣ ковчега, гдѣ хранится правая рука Св. Апостола Андрея 
Первозваннаго, находятся двѣ надписи: 1) „въ семъ ковчегѣ мощи Св. 
Апостола Андрея Первозваннаго, рука его правая, персты сложены какъ



9) Здѣсь же находится шапка Св. Петра митрополи
та , которая была употребляема имъ при священнослуженіи· 
она хранится подлѣ мощей его.

О святыхъ митрополитахъ и чудотворцахъ московскихъ, ко- 
ихъ мощи почиваютъ въ Успенскомъ соборѣ.

Св. Петръ митрополитъ.

Въ придѣлѣ Свв. Апостоловъ Петра и Павла почиваютъ 
мощи перваго митрополита Московскаго св. Петра. Святый 
Петръ родился въ  землѣ Волынской, отъ благочестивыхъ 
родителей; имя отца его Ѳеодоръ, но не извѣстно имя ма
тери. До семи лѣтъ отрокъ возрасталъ въ домѣ родителей, 
потомъ отданъ былъ въ  наученіе грамотѣ, но при всемъ 
его стараніи ученіе ка к ъ -το не давалось ему. Однажды, какъ 
бы во снѣ, видитъ отрокъ мужа въ святительской одеждѣ, 
который, подошедши къ  нему, сказалъ: «чадо мое, открой 
уста твои»; когда же отрокъ открылъ ихъ , Святитель при
коснулся языка его и благословилъ, и съ того часа все, 
что преподовалъ ему учитель, легко и свободно изучалъ онъ.

Двѣнадцати лѣтъ онъ вступилъ въ одинъ сосѣдній мона
стырь и былъ образцемъ въ  исполненіи послушаній мона- 
стырскихъ и въ  подвигахъ молитвы. Здѣсь юный Петръ

иодобаетъ знаменатися св. Креста, обрѣтеся въ Патріаршей ризницѣ 
между мощей святыхъ 7191 (І682) дѣта сентября въ 5 день. Въ самое 
нужное оное время явилъ Богъ сію святую руку въ обличеніе противу 
церкви ратоборствующнхъ къ ихъ посрамленію (которая имѣетъ сложе- 
ніе три первые персты по преданію Восточной церкви) ю же иринесе во 
градъ Москву Государю, Царю и Великому Князю Михаилу Ѳедоровичу 
всея Россіи Греческой Архимандритъ Галактіонъ изъ града Солуня, мо
настыря Св. Анастасіи узорѣшительницы; и о той руцѣ свидѣтельствомъ 
тогда писа къ Государю Вселенскій Патріархъ Константинопольскій. 
2) Что ковчегъ на мощи сіи построенъ 1683 года ноября 30 дня пове- 
лѣніемъ Государей Іоанна и Петра Алексѣевичей при Святѣймъ куръ 
Іоакимѣ, Патріархѣ Московскомъ11.







началъ исполнять всѣ монастырскія послушанія: носилъ 
воду для братіи, мылъ для нихъ власяницы, по первому 
удару колокола первый являлся въ  церковь и во время бо- 
гослуженія всегда стоялъ съ благоговѣніемъ. Игуменъ мо
настыря скоро полюбилъ юнаго инока Петра и возвелъ его 
въ  санъ діакона, а потомъ и пресвитера. Послѣ этого онъ 
ещ е болѣе началъ упражняться въ  духовной жизни. Е ъ  
этому онъ присоединилъ еще другое благочестивое заня- 
т іе ,— началъ учиться иконному писанію, потому что нахо- 
дилъ услажденіе всегда взирать на св. изображеніе Господа 
Іисуса Христа, Пречистыя Его Матери и св . угодниковъ, 
и взирая возноситься умомъ къ самимъ изображаемымъ. 
Спустя не много времени, по волѣ и благословенно настоя
теля, Петръ вышелъ изъ обители, ибо подобало такому му
жу пройти всѣ степени, прежде нежели возсѣсть на сѣда- 
лище учительское. Обошедши всю окрестную пустыню, онъ 
полюбилъ одно безмолвное мѣсто на рѣкѣ Ратѣ , гдѣ устроилъ 
себѣ жилище и началъ провождать самую строгую жизнь.

Вскорѣ была воздвигнута церковь во имя Спаса нашего 
Іисуса Христа, и въ короткое время не малое число ино- 
ковъ собралось къ нему, ревнуя его добродѣтельной жизни. 
Новое званіе открыло въ немъ новыя дебродѣтели: онъ былъ 
кротокъ въ назиданіи, безгнѣвенъ въ  обличеніи согрѣша- 
ющихъ, щедръ и милостивъ въ иризрѣніи убогихъ; если у 
него нечего было дать нуждающемуся, то отдавалъ и ио- 
слѣдню свою власяницу, помня слова Св. Писанія: «милуяй 
нищаго, взаимъ даетъ Богу» (ІІрит. XIX, 7 ) .

Молва о праведной его жизни дошла до князя земли Во- 
лынскія, и князь и бояре удивлялись равноангельскому жи- 
тію человѣка Божія и съ любовію приходили слушать его 
наставленія. Однажды случилось митрополиту Владимірскому 
Максиму, украшавшему собою въ то время нрестолъ всея 
Россіи, объѣзжать свою митрополію, и когда онъ былъ въ



землѣ Волынской, тогда Святый Петръ пришелъ съ своею 
братіею принять благословеніе отъ святителя и вручилъ 
ему образъ Богоматери, который самъ написалъ. Святитель 
же, благословивъ его, съ радостію принялъ образъ Пречи
стыя; потомъ украсилъ его золотомъ и драгоцѣнными к а м 
нями и до конца своей жизни благоговѣйно хранилъ оный 
у  себя въ келліи, днемъ и ночью молясь предъ сею чуд
ною иконою о соблюденіи земли Русской.

Когда преставился благочестивый Максимъ, тогда нѣкто 
пгуменъ Геронтій дерзнулъ восхитить санъ святительства и, 
взявши всю святительскую утварь, жезлъ пастырскій и ту  
самую икону, которую писалъ блаженный Петръ, отправился 
въ  Царьградъ, какъ  бы уже имѣя въ рукахъ своихъ жела
емое. Но когда объ этомъ услыш алъ князь Волынскій и Га- 
лицкій Юрій, сильно вознегодовалъ на высокомѣріе Геронті- 
ево и хотѣлъ епископію Галицкую возвести въ митрополію 
всея Россіи; посему онъ обратился къ блаженному Петру, 
умоляя его отправиться въ  Царьградъ для принятія святи- 
тельскаго сана. Петръ не могъ устоять противъ усиленной 
просьбы князя и, получивши отъ него грамоту къ  патріарху, 
отправился въ путь. Въ то самое время и Геронтій также 
уѣ хал ъ  в ъ  Царьградъ, но только другимъ путемъ. Во время 
плаванія по Черному морю, вдругъ поднялась страшная бу
ря, и корабль, въ которомъ находился Героитій, не могъ 
далѣе идти впередъ; корабль же, въ  которомъ плылъ Петръ, 
шелъ другою стороной моря и благополучно доплылъ до 
Царьграда. Между тѣмъ ночью, посреди бури, явилась Ге- 
ронтію Божія Матерь такъ , какъ  она была написана на 
иконѣ блаженнаго Петра, и строго его укорила: «напрасно 
труждаешься, предпринявъ столь долгій путь, ибо не воз- 
ложится на тебя великій санъ святительскій, который хо- 
тѣлъ ты восхитить; но тотъ, кто написалъ меня, Петръ, 
игуменъ Ратскій, служитель Сына моего и Бога, возведенъ



будетъ на верховный престолъ митрополіи Русской и у к 
расить его, и людей своихъ упасетъ , за которыхъ Сынъ 
мой и Господь Іисусъ пролилъ кровь свою, отъ меня з а 
имствованную; и такъ  богоугодно поживъ, въ старости ма
ститой радостно прейдетъ онъ къ желаемому своему Вла
д ы к  и верховному Архіерею». Съ ужасомъ проснулся Ге- 
ронтій, пересказалъ страшное видѣніе и потомъ сказалъ: 
«напрасно трудимся, братія, ибо не получимъ желаемаго».

Высадившись изъ корабля, Петръ прямо пошелъ въ цер
ковь Св. Софіи къ  Аѳанасію, вселенскому патріарху Констан
тинопольскому, дивному и добродѣтельному мужу. Едва 
только вошелъ игуменъ русскій въ  двери той храмины, гдѣ 
находился патріархъ, то храмина наполнилась благоухані- 
емъ; тогда патріархъ пророчески сказалъ: «повелѣніемъ Бо- 
жіимъ пришелъ къ намъ дивный мужъ, который благодатію 
Божіею упасетъ  ввѣренное ему стадо». Онъ принялъ его съ 
радостію и любовію и, узнавъ  о причинѣ его путешествія, 
созвалъ священный соборъ митрополитовъ, на которомъ по 
обычаю совершилось избраніе. Во время Божественной ли- 
тургіи, патріархъ рукоположилъ Петра въ  митрополита всей 
Россіи. Говорятъ, когда происходило посвященіе Петра, то 
лице его просіяло, такъ что всѣ служившіе съ патріархомъ 
изумились.

Спустя нѣсколько дней, приплылъ въ  Константинополь и 
Геронтій и, представившись патріарху, хотя и противъ же- 
ланія, вынужденъ былъ разсказать сонное видѣніе, видѣнное 
имъ на морѣ. Патріархъ, довольно поучивъ его, взялъ у 
него святительскія ризы и пастырскій жезлъ съ честною 
иконою блаженнаго Петра и все сіе передалъ въ руки з а 
конному святителю . «Пріими святый Богородичный образъ, 
который ты написалъ своими руками,— сказалъ ему патрі- 
а р х ъ ,— ибо сего ради воздала тебѣ даръ сама Владычица, 
предсказавъ о тебѣ». Съ тѣхъ поръ и до самаго отъѣзда



митрополита Петра святѣйшій Аѳанасій ежедневно призы- 
валъ его къ себѣ и давалъ ему полезные совѣты и настав- 
ленія, говоря: «Внимай, чадо и братъ, во Христѣ возлюблен
ный, каковые подвиги ты предпри н яла  вотъ поручилъ тебѣ 
Христосъ Богъ великій корабль свой наставлять и править, 
чтобы привести его къ пристанищу спасенія; не облѣнись 
и не унывай, и да не отяготишься бременемъ заботъ, ради 
величія и пространства земли Русской. Ты сдѣлался пре- 
емникомъ апостольскаго служенія и Христосъ поставилъ те 
бя дѣлателемъ своего винограда. Мтакъ, будь п одражате- 
лемъ Апостоловъ, будь истиннымъ ученикомъ Спаса, чтобы 
и ты съ дерзновеніемъ могъ воззвать ко Господу во вто
рое его пришествіе: «се азъ  и дѣти, яже ми далъ еси». 
Съ такими поученіями патріархъ отпустилъ Блаженнаго изъ  
Царьграда, и онъ вскорѣ благополучно прибылъ в ъ  землю 
Русскую. Но однако желаніе князя Галицкаго о перенесеніи 
въ его предѣлы митрополіи всея Россіи не исполнилось, и 
каѳедра оставалась во Владимірѣ, гдѣ уже вполнѣ утвер
дились бывшіе два митрополита, Кириллъ и Максимъ, оба 
великіе ревнители церкви. По ихъ стопамъ шелъ и Петръ, 
руководимый Духомъ Святымъ, и на короткое только время 
посѣтилъ древнюю свою каѳедру Кіева, потомъ оттуда от
правился во Владиміръ, миръ и Божіе благословеніе пода
вая на пути своему стаду, переходя изъ мѣста въ  мѣсто, 
и словомъ Божіимъ и примѣромъ своей жизни наставлялъ 
всѣхъ  въ вѣрѣ и благочестіи.

Въ то время не было во Владимірѣ великаго князя Ми
хаила, который жилъ преимущественно въ  родной своей 
Твери, и уже между имъ и сильнымъ родомъ князей Москов- 
скихъ возникла сильная вражда, жертвою коей палъ впо- 
слѣдствіи Михаилъ въ Золотой Ордѣ. Это гражданское не
устройство много огорчало Святителя Петра; притомъ и во 
Владимірѣ многіе изъ князей и даже духовенства были не



довольны его поставленіемъ, чрезъ что Святитель сокру
шался и скорбѣлъ духомъ. Первое дѣйствіе святительской 
власти Петра митрополита было посвящ еніе во Владимірѣ 
архіепископа Давида Великому Новгороду. Потомъ онъ дол- 
женъ былъ идти въ  Брянскъ, по долгу пастыря умиротво
рить князей, гдѣ и самъ едва не поплатился жизнію отъ 
взбунтовавшихся монголовъ.

Едва миновалась сія княжеская смута, какъ возникла 
церковная, ибо не потерпѣла лукавая злоба діавола видѣть 
пользу духовную, истекавшую отъ такого пастыря; онъ 
многихъ вооружилъ противъ него, но Святитель всѣ его 
козни побѣждалъ смиреніемъ и тѣмъ покорилъ всѣхъ, ибо 
не только не помнилъ зла , но и всѣмъ отъ души прощалъ.

Но однако волненіе церковное не утишилось. Андрей, епи- 
скопъ Тверскій, происходившій изъ рода князей Литовскихъ, 
возсталъ на первосвятителя,— ему самому можетъ-быть хо- 
тѣлось занять  его мѣсто; вслѣдствіе этого онъ, по своему 
легкомыслию, началъ строить разныя клеветы на праведнаго 
мужа, которыя даже не постыдился довести до свѣдѣнія па- 
тріарха Аѳанасія. Но святѣйшій патріархъ не повѣрилъ кле- 
ветѣ; притомъ, желая обличить клевету, послалъ одного изъ 
первѣйшихъ клириковъ великія церкви для разслѣдованія 
дѣла, причемъ блаженному Петру писалъ слѣдующую гра
моту: «Всесвятѣйшій Митрополитъ Кіевскій и всея Руси, во 
Святомъ Духѣ возлюбленный братъ и сослужитель нашего 
смиренія! Ты знаеш ь, что избраніемъ Святаго Духа постав- 
ленъ ты пастыремъ и учителемъ словеснаго Христова стада; 
и вотъ нынѣ пришли отъ вашего племени и твоего предѣла 
словеса тяжкія на тебя до моего слуха, которыя смутили 
мой помыслъ: потщись сіе очистить и исправить». Когда 
пришелъ натріаршій клирикъ въ  Россію, то тотчасъ былъ 
собранъ соборъ въ  городѣ Переяславлѣ, на которомъ при
сутствовали: еписконъ Ростовскій Симонъ, преподобный Про-



хоръ, преемникъ Петра, въ  то время еще игуменъ, и много 
другихъ игуменовъ, иноковъ и священниковъ; въ качествѣ 
же обвинителя явился епископъ Тверскій. При этомъ нахо
дились сыновья великаго князя: Димитрій и Александръ,— и 
много другихъ князей и бояръ.

Когда посланникъ патріарха предъ всѣми объявилъ вину, 
возводимую на митрополита Петра, на соборѣ произошелъ 
шумъ и смятеніе, когда услышали всѣ столь жестокія об- 
виненія, и еслибы самъ человѣкъ Божій не утишилъ об- 
щаго смятенія, то могло бы произойти что-либо неприлич
ное. «Братія и чада, о Христѣ возлюбленные!— воскликнулъ 
Петръ.— Не лучше я Іоны пророка; если и зъ -за  меня столь 
великое смущеніе, то изгоните меня, и пусть утихнетъ 
молва; зачѣмъ волнуетесь столько ради меня?»

Всѣ готовы были вступиться за добраго своего пастыря 
и хотѣли узнать , откуда могли возникнуть такія клеветы 
на праведнаго мужа? Но однако не утаились козни Андре
евы, и въ яму, которую онъ приготовилъ Петру, х ам ъ  по- 
палъ и предъ всѣмъ соборомъ былъ посрамленъ и униженъ. 
Впрочемъ святый Петръ, по своей кротости, никакого не 
сдѣлалъ зла Андрею, а только предъ всѣми с к а з а л ъ , ему: 
«миръ тебѣ, о Христѣ чадо, не ты сіе сотворилъ, но изъ 
начала завидующій роду человѣческоиу діаволъ; ты же 
отнынѣ соблюдай себя, а  мимошедшее отпустить  тебѣ Гос
подь». Преподавъ миръ и благословеніе, Святитель отпу- 
стилъ соборъ; самъ же еще болѣе началъ внимать себѣ и 
прилагать труды къ трудамъ и смиреніе къ  смиренію, во 
сто кратъ умножая данный ему отъ Бога талантъ, безъ 
лѣности проходя города и селенія, наставляя вѣрѣ и благо- 
честію врученное ему отъ Бога стадо.

Въ это время появился еретикъ Сеитъ, нужно полагать 
изъ татаръ , обращенный въ  христіанство, такъ какъ  у нихъ 
сеитами называются духовные; онъ началъ распространять



ученіе противное православной Церкви, притомъ съ яростію 
возставалъ противъ монашествующихъ. Святитель Божій 
мужественно возсталъ противъ него, обличилъ его ложное 
ученіе, а самого, какъ непокорнаго сына, отдѣлившагося 
отъ единенія, отлучилъ отъ Церкви. Между тѣмъ, святи
телю Петру готовился новый подвигъ; послѣ смерти хана 
Тохтагу онъ долженъ былъ ѣхать  въ орду, вмѣстѣ съ ве- 
ликимъ княземъ Михаиломъ, для подтвержденія н овы м ъ  ха- 
номъ Узбекомъ грамотъ, которыми освобождалось духовен
ство отъ дани; но болѣе всего онъ вынужденъ былъ пред
принять трудное сіе путешествіе для того, чтобы предупре
дить пословъ Нѣмецкаго императора и папы Римскаго, 
которые отправились въ Орду, могли испросить себѣ у  
хана  преимущества для своей Церкви, вредныя же для пра- 
вославія въ южныхъ областяхъ Россіи. Но Господь благо- 
словилъ путешествіе его полнымъ успѣхомъ, и святый Петръ 
былъ принятъ ханонъ Узбекомъ съ великими почестями и по- 
лучилъ отъ него подтвержденіе прежнихъ правъ для своего 
духовенства.

Но, при такомъ покровительствѣ со стороны Золотой 
Орды, исполненное любви сердце архипастыря страдало отъ 
междуусобій русскихъ князей. Напрасно удерживалъ онъ 
князя Московскаго Георгія во Владимірѣ, убѣждая его не 
ѣхать  въ Орду домогаться великаго княженія, когда еще , 
живъ былъ законный властитель Михаилъ; напрасно опять, 
послѣ мученической кончины благовѣрнаго Михаила, удер
живалъ сына его Димитрія, князя Тверскаго, отъ нападе- 
нія на области Московскую и Новгородскую,— и Димитрій и 
Георгій оба пали жертвою взаимной ненависти въ Ордѣ, и 
престолъ великокняжескій законно перешелъ въ  наслѣдіе 
князя Московскаго Іоанна Калиты, брата Георгіева, какъ 
старшаго въ  семействѣ. Горько было видѣть Святителю, что 
и земная его родина, Волынь, опустошена и покорена была 



литовцами, и самый Кіевъ, первопрестольный градъ право- 
славія, достался въ руки язычника Гедимина, между тѣмъ 
митрополитъ ничего не могъ предпринять къ облегченно 
бѣдствій южной Россіи, ни даже путешествовать по ея пре- 
дѣламъ, такъ какъ тамъ литовцы опустошали все огнемъ 
и мечомъ. Взоры и мысли его обратились къ Москвѣ, гдѣ 
прозорливый духъ его предвидѣлъ славу будущаго княже- 
нія, хотя еще въ то время она была весьма мала и м а
лолюдна.

Съ 1 3 2 5  года митрополитъ Петръ уже постоянно жилъ 
въ Москвѣ, куда прибылъ для погребенія брата Іоанна, Т е 
ория, убіеннаго въ Ордѣ; здѣсь рукоположилъ онъ и но- 
ваго владыку Новгородскаго Моисея, на мѣсто архіепископа 
Давида; и это было первое посвященіе архіерейское, кото
рое видѣла Москва. Чтобы положить болѣе прочное осно
вание новой столицѣ и своей каѳедрѣ, Святитель просилъ 
великаго князя Іоанна Даниловича соорудить соборный храмъ 
во имя Богоматери, который бы могъ замѣнить Боголюбскій 
соборъ Владиміра.

Великій князь с ъ  радостію согласился на построеніе церкви 
и съ тѣхъ  поръ началъ приготовлять матеріалы для ея 
сооруженія; даже самъ Святитель спѣшилъ симъ богоугод- 
нымъ дѣломъ, ибо чувствовалъ уже приближеніе своей кон
чины; своими руками устроилъ себѣ гробъ въ основаніи 
храма, близъ святаго жертвенника. Однако, при всей спѣш- 
ной работѣ, святый Петръ не дожилъ до окончанія постро- 
енія церкви и вскорѣ скончался.

Въ самый день погребенія, когда несли тѣло его, одинъ 
человѣкъ, не имѣвшій вѣры къ святому при жизни, в н у т 
ренне похулилъ его по смерти, видя воздаваемую ему по
честь, и такъ говорилъ самъ въ себѣ: «для чего великій 
князь и столько народа предходятъ и послѣдуютъ одному 
человѣку мертвому, воздавая ему такую почесть?» Едва







только онъ помыслилъ это въ сердцѣ своемъ, какъ увидѣдъ 
усопшаго Святителя, сѣдящаго на одрѣ своемъ и благослов- 
ляющаго на обѣ стороны народъ. Тѣло св. Петра опущено 
было во гробъ, который онъ самъ себѣ приготовилъ, мѣ- 
сяца декабря въ 21 день, откуда непрестанно источалъ 
исцѣленія приходившимъ къ нему съ  вѣрою. Такъ, въ двад
цатый день, послѣ его кончины, одинъ юноша разслаблен- 
іый отъ рожденія, съ теплою вѣрою и слезами, припалъ 

ко гробу Святителя и внезапно подучилъ исцѣленіе; въ то же 
время глухому возвратился слухъ и слѣпому зрѣніе; и такъ  
въ немногіе дни уже Господь прославилъ своего угодника.

Великій князь записалъ бывшія чудеса отъ мощей Свя
таго и, пришедши въ славный градъ свой Владиміръ, въ  
праздничный день, въ соборномъ храмѣ объявилъ ихъ съ 
амвона народу. Тогда и тотъ , кто нѣкогда былъ одержимъ 
невѣріемъ къ  Святому, выступилъ изъ толпы, предъ всѣми 
исповѣдалъ свой грѣхъ и сказалъ , какъ  онъ видѣлъ усоп
шаго Святителя, во время его погребенія сѣдящаго на одрѣ 
и на обѣ стороны благословляющ аго народъ; услышавши 
это, князь и бояре и весь народъ единогласно прославили 
Бога, прославляющаго угодниковъ своихъ *).

Св. Ѳеогностъ митрополитъ.

Подлѣ раки мощей св. Петра митрополита находится 
гробница преемника его, св. Ѳеогноста митрополита Мос
ковскаго. Святый Ѳеогностъ родился въ Греціи и въ санъ 
митрополита былъ рукоположенъ въ Константинополѣ въ  
1 3 2 8  году. Онъ прибылъ сначала въ Кіевъ, потомъ посѣ- 
тилъ древній Владиміръ, наконецъ пришелъ въ Москву и 
совсѣмъ поселился въ домѣ, гдѣ жилъ св. Петръ. Это осно- 
ваніе каѳедры въ Москвѣ многимъ князьямъ не нрави

*) Извлечено изъ „Книги Стененпой11 т. I.



лось, но мнтрополить Ѳеогностъ, хотя не былъ природнымъ 
россіяниномъ, но однако постигъ всю важность возникав- 
шаго еще тогда княженія Московскаго, и , несмотря на не- 
удовольствіе князей, все-таки оставилъ каѳедру въ Москвѣ, 
и сталъ твердымъ иоборникомъ Великихъ Князей Москов- 
скихъ. Трудно было ему ради нихъ имѣть сношенія съ 
прочими удѣльными князьями, которые всѣми силами и ска 
ли великаго княженія, а равно и съ Новгородомъ, искав- 
шимъ независимости; однако, при всѣхъ трудностяхъ, онъ 
властію церковною утвердилъ власть гражданскую, для об
щего блага Россіи, растерзанной междоусобіями и чрезъ то 
подвергшейся монгольскому игу.

Первымъ церковнымъ дѣйствіемъ его было рукоположеніе 
въ Ростовъ епископа Антонія, на мѣсто усоишаго благо- 
честиваго Прохора, который удостоился погребать Святи
теля Петра и освятить соборный храмъ Богоматери. Вто- 
рымъ дѣломъ блаженнаго Ѳеогноста было устроеніе малой 
каменной церкви во имя Іоанна Лѣствичника, подъ коло
колами, на сооруженномъ тогда столпѣ Ивана Великаго, и 
хотя не въ томъ видѣ возвышается нынѣ величественная 
колокольня, въ какомъ она была при Святителѣ, но съ 
нею осталась неразлучная память перваго ея строителя.

Черезъ два года послѣ своего пришествія ревностный 
Святитель предпринялъ продолжительное путешествіе по 
всей своей паствѣ , начиная съ дальняго Сѣвера до окраинъ 
Юга.

Путешествуя по южнымъ областямъ, онъ рукоположилъ 
въ  Тверь епископа Ѳеодора, потомъ водворился на время 
въ Кіевѣ, чтобы нѣсколько устроить сію древнюю митро- 
п олію,. которая не могла еще оправиться отъ разоренія 
монгольскаго. Тамъ пришли къ нему послы отъ великаго 
князя Московскаго просить благословенія на устройство 
обители близъ княжескихъ палатъ . Святитель соизволилъ 



благочестивому желанію князя , и такимъ образомъ соору- 
дилась каменная церковь Спаса на Бору и при ней сми
ренная обитель. Не скоро еще возвратился въ Москву Ѳео- 
гностъ, гдѣ давно ожидали его пріѣзда: онъ изъ южной 
Россіи, отплылъ въ Константинополь, для совѣщанія съ 
патріархомъ о церковныхъ дѣлахъ ; потомъ чрезъ рѣки 
Донъ и Волгу прибыль въ Орду, чтобъ упрочить т а м ъ  по- 
кровительствомъ ханскимъ благосостояніе своей паствы. 
Черезъ четыре года онъ возвратился въ Москву, и вскорѣ, 
вмѣстѣ съ княземъ, заложилъ каменный соборъ Архистра
тига , будущую усы пальницу князей Московскихъ.

Но блаженный Ѳеогностъ не надолго успокоился,— ему 
предстояло опять ѣхать  въ  Орду. По смерти хана Узбека, 
воцарился сынъ его Чанибекъ, буйный и жестокій нравомъ, 
который умертвилъ старшаго своего брата, чтобы самому быть 
ханомъ. Великій князь, со всѣми князьями: Суздальскими, 
Тверскими и Ростовскими,— поспѣшилъ въ Орду смягчить 
грознаго хан а  дарами и снискать его милость. Туда же 
долженъ былъ ѣхать  и митрополитъ Ѳеогностъ, чтобы пред
стательствовать предъ ханомъ за весь причтъ церковный, 
ибо отъ царей ордынскихъ выдавались ярлыки митрополи
ту ,  епископамъ и монастырямъ. Здѣсь блаженный Ѳеогностъ 
явилъ твердость своего характера, и подвигъ его записанъ 
въ лѣтописи и названъ «страданіемъ за Церковь Русскую». 
Великій князь вскорѣ возвратился въ Москву, митрополитъ 
же еще оставался въ  Ордѣ, такъ какъ  былъ оклеветанъ 
отъ нѣкоторыхъ злодѣевъ предъ нечестивымъ ханомъ. Они 
жаловались, что Ѳеогностъ не даетъ дани въ Орду, а меж
ду тѣмъ для себя со всего церковнаго причта беретъ мно
жество золота и серебра, обижая этимъ царя, такъ какъ 
ему долженъ платить ежегодныя дани. Ханъ потребовалъ 
сію дань отъ митрополита, но святый Ѳеогностъ не хотѣлъ 
повиноваться, и хотя много принуждали его къ тому та-  



тары, говоря: «отчего не хочешь ты платить дани царю 
за  свой церковный чинъ?»— Святитель Христовъ отвѣчалъ: 
«Христосъ истинный Богъ наш ъ Церковь свою искупилъ 
отъ язычниковъ честною своею кровію, и потому свободенъ 
церковный причтъ, никому не работая кромѣ единаго Бога:; 
меня же для чего истязуете?»— Язычники говорили: «ты—  
глава церквамъ, и потому ты долженъ намъ давать за 
нихъ ежегодную дань, или намъ повели ее собирать съ 
нихъ». Но Святитель опять отвѣчалъ: «если кто оскорбить 
Церковь Божію, того оскорбить Б о г ъ ,— такъ  учитъ  учитель 
нашъ Павелъ Апостолъ Христовъ» (1 Кор. 3, 17).

Хотя и много истязали его язычники, и угрожали 
страшными муками, чтобы вызвать Святителя на согласіе, 
однако сами не смѣли безъ него сбирать дань со слу
жителей церковныхъ, ибо Богъ не только не попустилъ 
этого, но даже наложилъ на нихъ страхъ . Это они знали, 
ибо прежніе ихъ властители хотя и были не милостивы и 
кровожадны, однако клятвами утверждали завѣтъ  свой и 
давали отъ себя митрополитамъ и епископамъ ярлыки, 
чтобы не только ни съ кого не сбирать имъ дани изъ церковнаго 
причта, но даже съ живущихъ въ областяхъ церковныхъ, 
ибо всѣхъ  они разумѣли за слугъ Божіихъ и отчисляли 
ихъ въ даръ небесному Богу.

И такъ, много мучивши Святителя, татары  не успѣли 
въ  своемъ вымогательствѣ, чтобы Ѳеогноотъ разрѣшилъ 
имъ такую клятву и самъ бы дозволилъ сбирать ежегодную 
дань съ причта. Блаженный страдалецъ доблестно пре- 
терпѣлъ мученія за Церковь Христову, пренебрегъ своимъ 
имѣніемъ, раздавъ тогда до шестисотъ рублей суровѣй- 
шимъ изъ Татаръ, и не только не соизволилъ ихъ требо- 
ванію, но и новыми страшными клятвами запретилъ имъ.

Такъ освободилъ святый Ѳеогностъ Церковь Христову 
отъ мятежа и клиръ ея отъ налога и дани и, какъ неодо*



лимый воинъ, съ побѣдою возвратился на свой престолъ, 
благодаря Бога и Пречистую Богородицу. Вслѣдствіе этого, 
онъ пользовался отъ народа и духовенства особеннымъ 
уваженіемъ и любовію. Послѣ этого онъ часто посѣщалъ 
города своей паствы  и вездѣ утверждалъ народъ въ  вѣрѣ 
и благочестіи.

Предчувствуя близкую кончину, митрополитъ Ѳеогностъ 
въ  день Святителя Николая, въ  1 3 5 1  году, рукоположилъ 
во епископа во Владиміръ намѣстника своего, священно- 
ннока Алексія, который уже двѣнадцать лѣтъ жилъ при 
немъ и пользовался его довѣріемъ; онъ даже заблаговре
менно благословилъ его на свою каѳедру и , посовѣтовав- 
шись съ великимъ княземъ и его братьями, послалъ по- 
словъ въ Константинополь къ  патріарху, чтобы не постав- 
лялъ Kofo-либо иного, кромѣ Алексія, митрополитомъ всея 
Россіи. Святитель имѣлъ причину этого страшиться, по
тому что въ  томъ же году пришелъ уже въ Кіевъ нѣкто 
Ѳеодоритъ, поставленный вопреки всѣхъ  правилъ митропо
литомъ отъ Болгарскаго патріарха.

Избраніе святато Алексія было послѣднимъ благодѣяніемъ 
Ѳеогноста Церкви Россійской. Спустя четыре мѣсяца 1 3 5 3  г. 
марта 14  онъ скончался и былъ погребенъ въ каѳедраль- 
номъ своемъ соборѣ. въ  придѣлѣ поклоненія веригъ Апостола 
П етра, близъ гроба его предмѣстника св. Петра чудотворца. 
Онъ управлялъ церковію 25  лѣтъ. Черезъ шесть недѣль 
послѣ его смерти скончался и великій князь московскій 
Симеонъ; такимъ образомъ послы, возвратившіеся изъ Кон
стантинополя съ благословеніемъ святому Алексію на Кіев- 
скую митрополію, уже не застали въ  живыхъ ни владыки, 
ни князя. Памятью усердія сего Святителя къ Церкви 
сохраняется доселѣ, въ библіотекѣ Московскаго Успенскаго 
«собора, славянскій требннкъ, сличенный самимъ Ѳеогностомъ



съ греческимъ подлинникомъ, который онъ привезъ съ со
бою и скрѣпилъ по листамъ своею рукою *).

Св. Кипріанъ митрополитъ.

Въ юго-западномъ углу , подлѣ ш атра, находятся гробни
цы свв. митрополитовъ Кипріана и Фотія. Святый Кипрі- 
анъ митрополитъ Московскій, родомъ былъ сербъ. Онъ на- 
слѣдовалъ каѳедру Всероссійскаго митрополита, послѣ Алек- 
сія митрополита, и былъ рукополошенъ въ Константинополѣ 
патріархомъ Филоѳеемъ. Но когда Кипріанъ пріѣхалъ въ 
Россію, то нашелъ не весьма благопріятное для себя сочув- 
ствіе, ибо въ то время еще живъ былъ верховный пастырь 
Церкви Русской св . Алексій, предъ которымъ благоговѣла 
вся Россія. Получивъ отрицательный отвѣтъ на свое пред- 
ложеніе о принятіи, въ  званіи митрополита, Кипріанъ оста 
новился въ  Кіевѣ, выжидая болѣе благопріятныхъ обстоя- 
тельствъ въ будущемъ.

Прошло около года. Св. Алексій преставился (12 февраля 
1 8 8 0  г . ) .  Великій князь Димитрій Іоанновичъ совсѣмъ не 
думалъ приглашать къ  себѣ Кипріана. Онъ хотѣлъ имѣть 
у  себя митрополитомъ своего духовнаго отца н любимца, 
Спасскаго архимандрита Михаила.

Но этому выбору никто изъ епископовъ и прочаго духо
венства не сочувствовали, а иноки даже молили Бога, чтобъ 
Онъ не допустилъ видѣть нелюбимаго ими Митяя митро
политомъ. Но великій князь не перемѣнялъ своего намѣре- 
нія, а чтобы расположить къ нему общее вниманіе, поспѣ- 
шилъ отправить его въ Константинополь для посвященія въ  
митрополита.

Но Господь Богъ не допустилъ Михаилу быть митропо-

*) „Изъ житія святыхъ Росс. Церкви, мѣсяцъ мартъ“.







литомъ и онъ почти въ пристани самаго Константинополя 
и въ виду его стѣнъ скончался.

Спутники Михаила не хотѣли возвратиться въ  Москву ни 
съ чѣмъ· положили избрать преемника ему изъ оставшихся 
архимандритовъ, и по общему согласію, безъ вѣдома князя, 
положили поставить архимандрита Пимена въ  митрополита. 
Такимъ образомъ Пименъ явился къ патріарху для посвя- 
щенія.

Но въ это время въ Константинополѣ былъ Кипріанъ, 
оставленный въ  забвеніи. Когда каѳедра митрополита въ Мо- 
сквѣ сдѣлалась праздною, онъ, послѣ двухлѣтняго пребы- 
ванія въ Кіевѣ, рѣшился искать правъ своихъ снова в ъ  
Константинополѣ. Замыслы любочестнаго Пимена заставили 
Кипріана спѣшить въ  Россію, и послѣ тринадцати - мѣсяч- 
наго пребыванія , онъ отправился въ Кіевъ , съ надеждою на 
лучшій оборотъ дѣлъ, по смерти великокняжескаго любимца.

Дѣйствительно, лишь только явился онъ въ Кіевъ, какъ 
великій князь , услы ш авъ о смерти Митяя и о покушеніяхъ 
Пимена, котораго онъ не желалъ видѣть на каѳедрѣ св. Петра 
и Алексія, послалъ туда своего духовнаго отца, Симонов- 
скаго игумена Ѳеодора, просить Кипріана о прибытіи въ  
Москву на каѳедру митрополіи. Кипріанъ явился въ  Москву 
23 мая 1 3 8 1  года и принятъ былъ со всею торжествен- 
ностію отъ великаго князя и народа.

Въ то время Россія торжествовала свою славную побѣду 
надъ Мамаемъ. Митрополитъ, сочувствуя радости Россіи, и 
въ особенности Москвы, въ  первый же годъ своего правле- 
нія «житіемъ святаго Петра» напомнилъ жителямъ столицы, 
что Москва начала возвышаться съ той поры, какъ святи
тель перенесъ въ нее свою каѳедру, что въ  семъ возвыше- 
ніи Москвы и ея торжествѣ надъ врагами исполнилось про
роческое слово перваго Святителя, въ ней почившаго. Стоя



яри гробѣ св. Петра, Кипріанъ напомнилъ и то, какъ  мирно 
жили тогда святитель и князь, содѣйствуя другъ другу.

Казалось, можно было ожидать прочнаго мира и согласія 
между великимъ княземъ и новымъ первосвятителемъ Мо- 
сковскимъ. При заключеніи мириаго довора съ Олегомъ, кн я
земъ Рязанскимъ, великій князь пригласилъ къ участію и 
митрополита. Когда дошли извѣстія, что спутникъ Михаи- 
ловъ, Пименъ, посредствомъ денегъ, успѣлъ достигнуть до- 
стоинста митрополитскаго и ѣдетъ въ Москву, тогда вели- 
кій князь, однажды признавъ своимъ митрополитомъ Кин- 
ріана , не хотѣлъ и видѣть его соперника; не цопуская его 
до столицы, онъ приказалъ отобрать у него знаки высокаго 
сана, незаконно и м ъ  восхищеннаго, и самаго отвезти въ Ч ух- 
лому, откуда черезъ годъ онъ переведенъ былъ въ Тверь.

Но послѣ нашествія Тахтамыша на Москву отношенія 
между великимъ княземъ и митрополитомъ совершенно из- 
мѣнились. Это нашествіе было такъ внезапно, что великій 
князь не успѣлъ собрать своего войска для отраж енія , врага 
и принужденъ былъ оставить Москву. Народъ волновался; 
одни готовились держаться въ  осадѣ, другіе оставляли го- 
родъ; но имъ не дозволяли выѣзж ать, отнимали у нихъ иму
щество. Митрополитъ, только за два дня до начала осады 
( 2 3  авг. 1 3 8 2  г . ) ,  возвратился въ  Москву изъ Новгорода 
напрасно онъ старался успокоить мятущихся гражданъ: никто 
его не слуш алъ. Поэтому, находя свое присутствіе безпо- 
лезнымъ для столицы, Кипріанъ рѣшился удалиться изъ  ней 
вмѣстѣ съ великою княгицею Евдокіею. Ограбленный, по
добно прочимъ удалявшимся изъ Москвы, онъ искалъ себѣ 
безопасности въ Твери. Это удаленіе изъ  Москвы и то об
стоятельство, что Кипріанъ искалъ себѣ убѣжище у  князя 
Тверскаго, который не хотѣлъ принять никакого участія въ 
отраженіи врага, а первый потомъ послалъ къ Тахтамышу 
просить утвержденія на великокняжескомъ престолѣ, —  все 



это подало великому князю очень невыгодное мнѣніе о Кип- 
ріанѣ. По удаленіи Тахтамыша, возвратившись въ  Москву, 
онъ не замедлилъ послать своихъ бояръ въ Тверь за Кип- 
ріаномъ и, укоривъ его за малодушное оставленіе своей 
п аствы , отпустилъ его совсѣмъ изъ Москвы, призвавъ изъ 
Твери прежде обезславленнаго имъ Пимена. Такимъ образомъ 
Кипріанъ снова отправился въ Кіевъ, откуда послѣ семнад
цати мѣсяцевъ опять былъ призванъ въ  Москву.

Святый Кипріанъ, во время своего правленія Церковію, 
соблюдалъ единство Церкви, утверждалъ православныхъ въ 
вѣрѣ и благочестіи. Въ особенности онъ заботился о про- 
свѣщеніи русскаго народа. Съ этою ц ѣ л ію  онъ собиралъ кни
ги; много трудился въ сочиненіяхъ и переводахъ съ Грече- 
скаго языка на Славянскій. Драгоцѣнные его служебникъ и 
требникъ и другія рукописныя книги хранятся въ  патріар- 
шей библіотекѣ. Незадолго до своей кончины, онъ напи- 
салъ прощальную грамоту, въ  которой проситъ всѣхъ про
стить ему всѣ согрѣшенія. Онъ скончался въ глубокой ста
рости въ  1 4 0 6  году сентября 16 дня и погребенъ въ Успен- 
скомъ соборѣ. Церковь совершаетъ память его сентября 16 
и  мая 27  ·).

Св. Фотій митрополитъ.

Св. Фотій, митрополитъ Московскій, родился въ  Греціи, 
воспитывался въ  Амморейской области, въ Палестинѣ. 
Желая посвятить себя на служеніе Богу, для спасенія сво
ей души, Фотій съ раннихъ лѣтъ  поселился въ одной п у 
стынной обители, гдѣ и началъ проходить духовную жизнь, 
пользуясь наставленіямп благочестиваго старца Акакія, ко- 
тораго весьма уважали благочестивые цари и патріархи. 
Посвятивъ себя богомыслію, онъ отказался отъ всѣхъ мір-

*) Изъ п р и л. Твор. Св. Охецъ, т. Т.



скихъ связей. «Одно было у меня желаніе, говорить онъ 
в ъ  своемъ предсмертномъ завѣщаніи, одна забота— спасти 
свою душу и представить себя непорочнымъ Владыкѣ и 
Богу , Творцу моему». При такомъ расположеніи духа онъ 
никогда не питалъ въ себѣ желанія домогаться высшаго 
сана и оставался при своемъ наставникѣ Акакіѣ, даже и 
когда былъ онъ возведенъ на престолъ митрополіи Монем- 
васійской; но судьбы Божіи устроили иначе. Въ то время, 
какъ  получено было патріархомъ требованіе новаго митро
полита въ  Россію, Фотій находился въ Константинополѣ, 
по порученію отъ Акакія, и, несмотря на всѣ отрицанія, 
долженъ былъ принять жезлъ святительскій, поэтому и былъ 
рукоположенъ патріархомъ Матѳіемъ въ митрополита.

Какъ ни трудно было Фотію разставаться съ своимъ 
отечествомъ и идти въ  Россію, неизвѣстную ему страну, 
но, повинуясь волѣ Божіей, онъ долженъ былъ согласиться 
на новое служеніе Церкви. Отправляясь въ Россію, онъ 
взялъ съ  собою близкихъ къ нему: іеромонаха П ахомія, изъ 
сербовъ, и  священника Патрикія, изъ  грековъ. Онъ при
быль сначала въ  Кіевъ, гдѣ оставался около восьми мѣ· 
сяцевъ , а въ  апрѣлѣ 1 4 1 0  г. прибылъ въ Москву и былъ 
встрѣченъ далеко за городомъ самимъ великимъ княземъ и 
священнымъ соборомъ. Горестное зрѣлище представляла 
тогда Москва послѣ нашествія Едигеева; она имѣла видъ 
разореннаго города; уцѣлѣлъ только Кремль отъ опустоше- 
нія, но и там ъ, въ домѣ митрополіи, отъ долговременнаго 
отсутствія митрополита и смутныхъ военныхъ обстоятельствъ 
все запустѣло.

Съ самаго начала своего служенія Церкви Фотій, п о 
добно своимъ предшественникамъ, началъ ревностно забо
титься о православіи Церкви; онъ поучалъ свою паству 
словомъ и примѣромъ своей жизни; посылалъ окружныя 
посланія священникамъ и инокамъ, и старался имъ внушить 







понятіе о высокомъ достоинствѣ ихъ сана и о тѣхъ  обязанно- 
стяхъ ,  какія на нихъ возложены. Сообразно съ высокимъ до- 
стоинствомъ духовнаго сана, архипастырь требовалъ, чтобы 
священники вели себя во всемъ чисто и неукоризненног 
были примѣромъ для всѣхъ , свѣтомъ міру и солію земли.

Въ отношеніи же мірянъ митрополитъ обращалъ внима- 
ніе на разные безпорядки, особенно возмущался духъ доб- 
раго сего архипастыря, поединками, на которыхъ нерѣдко 
убивали другъ друга. Несмотря на то, что такой образъ 
рѣшенія распрей допускаемъ былъ и законами, но онъ за-  
прещалъ священникамъ преподавать Св. Тайны готовящимся 
на поединокъ и даже цѣловать имъ крестъ, подъ угрозою 
лишенія священства, а убившаго на поединкѣ предписы- 
валъ считать убійцею и налагалъ на него восемнадцати- 
лѣтнюю „епитимію, а убитому отказывалъ въ погребеніи 
церковномъ. Такъ заботился святитель о благоустройствѣ 
Богомъ ему врученной паствы.

Св. Фотій управлялъ Ц ерковію 22  года, скончался 1431  
года іюля 2 дня и погребенъ въ  Успенскомъ соборѣ. Цер
ковь празднуетъ память его мая 27  и 2 іюля *).

Св. Іона митрополитъ.

Въ сѣверо-западномъ углу, въ серебряной ракѣ, почи- 
ваютъ мощи св. Іоны, митрополита Московскаго. Св. Іона 
родился близъ Солигалича, нынѣ уѣзднаго города Костром
ской губерніи, въ  селеніи, которое, по прозванію отца его, 
благочестиваго Ѳедора Одноуша, называлось Одноушевымъ **).

Еще въ юности онъ оставилъ родительскій домъ и двѣ- 
надцати лѣтъ постриженъ былъ въ одномъ изъ монастырей 
земли Галичской, которыми она была богаты. Изъ непзвѣст-

*) „Изъ житія св .  Р о с .  Церкви", мѣсяцъ май.
**) „И. Г .  Р . “, т .  ГѴ, пр. 327.



 

ной обители промыслъ Божій вскорѣ перевелъ его въ сто
лицу отечества и Церкви, для которыхъ назначилъ его быть 
свѣтильникомъ. Іона перешелъ въ Московскій Симоновъ мо
настырь, который основанъ по благословенно преподобнаго 
Сергія Радонежскаго.

Обитель сія славилась святостію жизни своихъ первыхъ 
настоятелей: Ѳеодора, племянника Сергіева, впослѣдствіп 
архіепископа Ростовскаго, и Кирилла, впослѣдствіи игу 
мена Бѣлоезерскаго. Святый Іона еще засталъ здѣсь ино- 
ковъ , которые хорошо помнили и неизмѣнно хранили ихъ 
правила и учрежденія. Между ними извѣстны: Варѳоломей, 
строитель (экономъ) Симонова монастыря, Іоаннъ Златый 
и Игнатій иконникъ. Собственная ревность Іоны къ  иноче- 
скимъ подвигамъ скоро сдружила его съ сими благочести
выми старцами, а ихъ наставленія и примѣръ воспитали 
въ  немъ самомъ строгаго подвижника. Подобно имъ, онъ 
неуклонно стоялъ за исполненіе правилъ монастырскихъ, и, 
не выходя изъ границъ послушанія, съ  дерзновеніемъ на- 
номиналъ новымъ настоятелямъ о преданныхъ святыми пред
шественниками ихъ правилахъ благочинія монастырскаго. 
А самъ подвизался въ  непрерывныхъ трудахъ , пощеніи, 
молитвѣ и чтеніи Слова Божія, проходя разныя иноческія 
послушанія. Въ сихъ подвигахъ духъ его возрасталъ и со
вершенствовался столь быстро, что прозорливому оку и въ 
простомъ послушникѣ можно было провидѣть будущаго ве- 
ликаго пастыря Церкви Россійской.

Жизнеописатель святаго Іоны повѣствуетъ, что въ  одинъ 
разъ митрополитъ Фотій, посѣщая Симоновъ монастырь и 
обходя церкви и службы, нашелъ въ пекарнѣ монастырской 
инока Іону спящимъ. Онъ не потревожилъ покоя хлѣбопе- 
каря, на лицѣ котораго изображалось изнуреніе трудами тѣ- 
лесными и духовными· но, замѣтивъ, что держитъ онъ на 
головѣ своей руку, какъ бы сложенную на благословеніе,



тутъ  же сказалъ окружающимъ его, что сей Іона будетъ 
великимъ Святителемъ въ  земли Россійской, приведетъ мно- 
гихъ невѣрныхъ къ Богу истинному и, наконецъ, будетъ 
поставленъ пастыремъ и учителемъ самому царствующему 
граду Москвѣ. Опредѣленіе Божіе въ  свое время постепенно 
приходило въ  исполненіе. Іона, по слѣдамъ настоятеля Си- 
моновскало монастыря Сергія Азакова, восшелъ на престолъ 
Рязанской епископіи. Очень вѣроятно, что самъ Фотій ру- 
коположилъ его на сію каѳедру.

Б ъ  1 4 3 1  году митрополитъ Фотій скончался. Обстоятель
ства не позволяли вскорѣ замѣнить праздный престолъ до- 
стойнымъ пастыремъ. Въ томъ же году юный великій князь 
Василій Васильевичъ вынужденъ былъ ѣ хать  въ Орду для 
рѣшенія спора о великомъ княженіи съ своимъ дядею Юрі- 
емъ Иван овичемъ Звенигородскимъ. Непримиренная этимъ 
вражда обратилась потомъ въ  междоусобную войну. Самъ 
Василій въ апрѣлѣ 1 4 3 3  года долженъ былъ бѣжать изъ 
Москвы и уступить великокняжескій престолъ Юрію. Однако- 
же онъ успѣлъ избрать преемника Фотію, Іону епископа 
Рязанскаго.

Но тогда, какъ  святый Іона сбирался ѣхать  въ Констан
тинополь для утвержденія въ  санѣ митрополита, въ Литов
ской Руси  Смоленскій епископъ Герасимъ поспѣшилъ пре
дупредить его у патріарха и возвратился изъ Константи
нополя съ званіемъ митрополита. Именуясь архіепископомъ 
Кіевскимъ, онъ не остановился однакоже въ  Кіевѣ, но жилъ 
въ  Смоленскѣ и помышлялъ переѣхать въ Москву, какъ 
только окончатся несогласия между враждующими князьями, 
а между тѣмъ, посвятилъ въ Новгородъ архіепископа Евфи- 
мія и въ Тверь епископа Илію. Это его дѣйствіе угрожа
ло Русской Церкви смутами. Избраніе митрополитовъ для 
всей Руси издревле зависѣло отъ князей русскихъ, а не 
литовскихъ, поэтому отъ самовольнаго постановленія Гера



сима надлежало опасаться раздѣленія митрополіи Всероссій- 
ской. Но еще опаснѣе было для Русской Церкви, участіе 
Герасима въ  замыслахъ Свидригайлы о соединеніи Руси съ 
Римскою Церковію. Но промыслъ Бошій хранилъ миръ и пра- 
вославіе Русской Церкви. Герасимъ навлекъ на себя гнѣвъ 
великаго князя Литовскаго и 26 іюля 1435  года былъ имъ 
сожженъ.

Между тѣмъ смуты въ Москвѣ не прекращались. Юрій 
два раза  сгонялъ племянника съ престола и наконецъ самъ 
сошелъ въ могилу. Василій продолжалъ бороться съ сыновь
ями его; въ то же время, опасаясь новыхъ затруднений отъ 
медленности, поспѣшилъ снестись съ прочими князьями рус
скими, равно какъ и съ великимъ княземъ Литовскимъ, 
касательно выбора митрополита, и, съ общаго согласія, от- 
правилъ прежде нареченнаго Іону въ Константинополь для 
посвященія.

Но было уже поздно. Въ Константинополѣ назначенъ былъ 
въ  Россію и посвященъ въ митрополита Исидоръ, ревност
ный посредникъ въ переговорахъ между греками и Базель- 
скимъ соборомъ относительно соединенія церквей, и по- 
томъ приверженецъ папы на Флорентійскомъ соборѣ. Посе
му императоръ Іоаннъ Палеологъ и п атріархъ Іосифъ отпу
стили Іону съ однимъ обѣщаніемъ ему митрополіи Русской 
въ случаѣ какой-либо  перемѣны съ Исидоромъ. Не бозъ 
скорби возвратился святый Іона съ митрополитомъ, котораго 
никто не ожидалъ, но смиренная преданность промыслу Бо- 
жію скоро успокоила духъ Святителя.

Когда Исидоръ бѣжалъ изъ Россіи, тогда великій князь, 
не посылая вторично избраннаго въ  Константинополь, рѣ- 
шился просить императора и патріарха о дозволеніи рус- 
скимъ епископамъ отнынѣ навсегда самимъ избирать и 
поставлять себѣ митрополита. Указывая на оскорбленіе, не
давно причиненное православію лже-митрополитомъ, Васи-



лій Василье-вичъ съ сильнымъ негодованіемъ писалъ къ 
императору и патріарху, какъ  Исидоръ согласился на унію 
во Флоренціи противъ воли великаго князя и какъ онъ 
осмѣлился признать папу отцомъ и учителемъ всего пра- 
вославнаго христіанства. Сверхъ того великій князь пред- 
ставлялъ и другія уважительныя обстоятельства въ  подкрѣп- 
леніе своей просьбы. Онъ указы валъ на отдаленность и 
затруднительность путешествія въ  Константинополь, на ча- 
сты я вторженія татаръ  въ Россію, на мятежи и нестроенія 
въ Литвѣ и Польшѣ. Въ заключеніе онъ жаловался на не
удобство личныхъ сношеній съ  митрополитомъ Греческимъ: 
«каждый православный,— писалъ онъ ,— можетъ имѣть нуж 
ду объясниться съ верховнымъ пастыремъ о дѣлахъ духов- 
иы хъ, подлежащихъ тайнѣ , а государь —  не только о дѣ- 
л ахъ  духовныхъ, по и о государственныхъ  между тѣмъ, 
нельзя съ нимъ бесѣдовать иначе, какъ чрезъ переводчи- 
ковъ. Н о ,— прибавлялъ Василій ,— мы не хотимъ чрезъ это 
разорвать союзъ съ Церковію Греческою: какъ и прежде, 
мы будемъ относиться къ  вамъ съ вопросами, питать лю
бовь къ  царямъ и просить благословенія у  патріарховъ, до- 
колѣ земля наш а будетъ стоять».

Но однако ни то, ни другое посланіе не достигли Кон
стантинополя. До великаго князя вскорѣ дошелъ слухъ, буд
то бы императоръ Константинопольскій совсѣмъ перешелъ 
въ латинское вѣроисповѣданіе и удалился въ Римъ. Обма
нутый этимъ слухомъ, Василій воротилъ пословъ своихъ 
съ  пути. И такъ, Россіи еще долго не суждено было имѣть 
своего первосвятителя.

Въ это время постигли отечество наше такія бѣдствія, 
какихъ оно еще не испытывало никогда. Великій князь Ва
силий Васильевичъ, послѣ несчастной Суздальской битвы, 
былъ в зятъ  въ  плѣнъ царемъ Казанскимъ. И хоть чрезъ 
три мѣсяца былъ отпущенъ на свободу, но, захваченный



внезапно своимъ прежнимъ врагомъ, сыномъ Юрія, Дими- 
тріемъ Шемякою, въ собственной столицѣ былъ ослѣпленъ 
и посланъ въ заточеніе въ  Угличъ.

Въ 1 4 4 8  году святый Іона былъ поставленъ митрополи- 
томъ Кіевскимъ и всея Россіи, русскими епископами, ибо 
тогдашній Греческій патріархъ Григорій Мамма былъ при- 
верженцемъ Римской Церкви и даже старался склонить къ 
тому Русскую Церковь, предлагая Кіевскому князю Алек
сандру Владиміровичу принять Исидора, изгнаннаго изъ 
Россіи, и наконецъ, послѣ безплодныхъ покушеній водво
рить въ Константинополѣ унію, онъ совсѣмъ переѣхалъ въ 
Римъ. При такихъ обстоятельствахъ, очевидно, не могло 
быть духовнаго общенія между святителемъ Московскимъ и 
лжемудрствующимъ патріархомъ.

Въ 144 1  г. св. Іона былъ поставленъ въ  Московскаго 
митрополита и съ сего времени Святитель жилъ постоян
но въ Москвѣ и управлялъ Московскою паствою 12  л ѣтъ . 
Предвидя скорое свое исшествіе изъ этой жизни, с в  Іона, 
по совѣту великаго князя и съ согласія прочихъ еписко- 
повъ, самъ назначилъ себѣ преемникомъ старшаго изъ 
архіепископовъ, Ѳеодосія Ростовскаго. Это было сдѣлано съ 
тѣмъ намѣреніемъ, чтобы Русская Церковь въ затрудни- 
тельныхъ обстоятельствахъ нисколько не оставалась безъ 
архипастыря. Въ утвержденіе сего избранія, св. Іона далъ 
Ѳеодосію благословенную грамоту па митроп олію, за своею 
подписью и печатью· и эта грамота до времени положена 
была на престолѣ въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ.

О своей кончинѣ св. Іона предъизвѣщенъ былъ отъ Бога. 
Въ то же время, для засвидѣтельствованія его богоугодной 
жизни предъ людьми, она открыта была ключарю Успен
скаго собора, пресвитеру Іакову. Въ одну ночь стражъ 
Успенскаго собора примѣтилъ необыкновенное освѣщеніе въ 
запертомъ храмѣ и услыш алъ пѣніе. По его объявленію, 



ключарь немедленно отперъ церковь, вошелъ въ нее, на- 
шелъ свѣчи горящими, но никого здѣсь не видѣлъ; только 
слышалъ голосъ: «пойди, скажи рабу моему митрополиту 
Іонѣ, что по его молитвѣ о посѣщеніи его тѣла , ради спа
сения души, я попустилъ быть знаменію на ногѣ его съ бо- 
лѣзнію. Онъ же, устроивъ потребное о себѣ и о поручен
ной ему паствѣ , съ благодареніемъ и зъ  жизни временной 
преселится въ вѣчную, идѣже всѣмъ веселящимся жилище». 
Смущенный пресвитеръ не посмѣлъ явиться къ своему ми
трополиту съ такою вѣстію; но на утро самъ Святитель 
призвалъ его, обличилъ за ослушаніе Божественному пове- 
лѣнію и предсказалъ ему за это скорую смерть жены его, 
тогда здоровой. Болѣзнь открылась; но, преодолѣвая бо- 
лѣзнь, святый Іона не отлучался отъ церкви, съ радостію 
приготовляясь къ  блаженному исходу. Онъ скончался въ 
глубокой старости и погребенъ въ Московскомъ Успенскомъ 
соборѣ 31 марта 1 4 6 1  года, во вторникъ на Страстной 
недѣлѣ.

Память святаго Іоны Церковь празднуетъ марта 31 дня, 
іюня 15  и октября 5 , а обрѣтеніе мощей мая 27  дня. Се
ребряная рака , въ коей почиваютъ мощи святителя Іоны, 
въ 1 8 1 2  году сохранилась отъ непріятелей, которые, раз
грабивши драгоцѣнности Успенскаго собора, не могли под
ступить къ  ракѣ святителя Іоны. Говорятъ, что пламень, 
показавшійся отъ мощей сего святителя, не допустилъ фран- 
цузовъ  и коснуться его гробницы; даже подсвѣчникъ с е 
ребряный, оставленный у  мощей, ц ѣ л ъ . . .  Самовидцы раз- 
сказы ваю тъ , что замѣтили тогда только одну перемѣну: 
указательны й перстъ св. Іоны былъ нѣсколько приподнята, 
какъ обыкновенно это дѣлается, когда грозятъ кому. Надъ 
мощами на стѣнѣ находится образъ св. Іоны, прекрасной 
кисти, и вышитое шелками и золотомъ изображеніе его на 
древнемъ покровѣ.



Св. Филиппъ митрополитъ.

На южной сторонѣ, подлѣ самаго иконостаса, въ с е 
ребряной ракѣ, почиваютъ мощи св. Филиппа, митрополита 
Московскаго. Святый Филиппъ, въ мірѣ Ѳеодоръ, родился 
1 5 0 7  года февраля 11 * ) .  Знатность происхожденія обѣщала 
ему блистательный ходъ въ  свѣтѣ , такъ  какъ  онъ происхо- 
дилъ изъ знаменитаго рода Колычевыхъ. Отецъ Ѳеодора, Сте- 
панъ Ивановичъ, былъ уважаемъ и любимъ великимъ кня- 
земъ Василіемъ, какъ  «мужъ, исполненный ратнаго ду ха» . 
Преданный великому князю, бояринъ жилъ в ъ  Москвѣ, тогда 
какъ братья его жили въ новгородскихъ своихъ имѣніяхъ- 
приближенность къ великому князю, его расположеніе и в ы 
сота сана нисколько его не ослѣпляли и не плѣняли. Сте- 
панъ Ивановичъ любилъ читать полезныя книги· когда же 
нужно было дѣйствовать для общей пользы, былъ твердъ и 
рѣшителенъ. Мать Ѳеодора, Варвара, была набожна и бла
гочестива, она и скончалась инокинею Варсанофіею. Роди
тели Ѳеодора находили лучшимъ утѣшеніемъ, когда пред
ставлялся случай защ итить обиженнаго, дать кровъ безпрі- 
ютнымъ, накормить и одѣть нищаго. Конечно, у  такихъ 
благочестивыхъ родителей долженъ быть и плодъ ихъ бла- 
гочестивымъ. Ѳеодоръ учился, какъ и другіе въ то время, 
по церковнымъ книгамъ, но, какъ видно, онъ получилъ и 
свѣтское воспитаніе тогдашняго времени. К ъ нему были при
ставлены особые «отроки», у которыхъ онъ учился стрѣлять 
въ цѣль изъ пищали и изъ лука, съ ловкостью владѣть 
саблею и копьемъ, упражненія въ верховой ѣздѣ, —  всего 
этого требовало тогдашнее приготовленіе къ  военной службѣ. 
Обучаясь быть хорошимъ воиномъ, Ѳеодоръ въ то же время

*) „Изъ Житія Св. Р о с с . Церкви", мѣсяцъ мартъ.







в ъ  одежду крестьянина, удалился и зъ  Москвы и близъ озера 
Онеги въ деревнѣ Хижахъ пробылъ нѣсколько времени, з а 
нимаясь работами, свойственными крестьянину; это сдѣлалъ 
онъ для того, чтобы, въ  случаѣ поиска, остаться незамѣ- 
ченнымъ. Потомъ явился онъ въ  Соловецкую обитель, гдѣ 
принялъ на себя суровыя работы: «Сынъ знаменитыхъ роди 
телей рубилъ дрова, копалъ въ огородѣ землю, работалъ на 
мельницѣ и на рыбной л овл ѣ ». По прошествіи полугода игу- 
менъ Алексій, видя его труды и усердіе къ иноческимъ 
нодвигамъ, постригъ его въ  монашество съ  именемъ Фи
липпа, отдавши его для руководства въ иноческой жизни 
опытному старцу Іонѣ, собесѣднику Преподобнаго Александра 
Свирскаго. Игуменъ Алексій послалъ новаго инока въ  мо
настырскую кузницу, и Филиппъ колотилъ желѣзо тяже- 
лымъ молотомъ; потомъ заставили его работать в ъ  хлѣбнѣ, 
и Филиппъ вполнѣ являлъ себя истиннымъ послушникомъ 
и , несмотря на столь тяжелую работу, онъ никогда не остав- 
лялъ ни одного церковнаго богослуженія, всегда первымъ 
являлся  въ храмѣ и выходилъ изъ онаго послѣднимъ. Спустя 
9 лѣтъ жизни Филипповой въ  обители, игуменъ Алексій, 
чувствуя слабость и дряхлость, пожелалъ, чтобы братія из
брала себѣ другаго настоятеля. Всѣмъ по мыслямъ пред
ставился Филиппъ. Игуменъ Алексій немедленно написалъ 
прошеніе къ Новгородскому архіепископу Ѳеодосію и съ  нимъ 
отправилъ Филиппа. При свиданіи съ нимъ, архіепископъ 
увидѣлъ его свѣтлый ум ъ, исполненный духовныхъ позна
н и и  опытность въ духовной жизни, призналъ его достой- 
нымъ настоятельскаго сана и рукоположилъ въ санъ пре
свитера. Новый игуменъ приступилъ прежде всего къ бла
гоустройству обители и основалъ нѣкоторыя зданія, изъ ко- 
торыхъ особенно отличаются храмы: Спасо-Преображенскій 
и Успенскій; умножилъ число братіи и увеличилъ средства 
къ  содержание ея. Хозяйственныя распоряженія Филиппа



были изумительны. Не говоря о множествѣ зданій, постро- 
енныхъ имъ для жилья и экономическихъ нуждъ, имъ умно
жены и улучшены соляныя варницы —  главный источникъ 
содержанія обители, а также и много другихъ хозяйствен- 
ныхъ обзаведеній, отъ которыхъ улучшился бытъ монаше- 
ствующихъ:, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ болѣе всего заботился, 
дабы братія подвизалась и стремилась къ преуспѣянію ду
ховной жизни, и не только о братіи, но даже заботился онъ 
и о нравственности рабочихъ обители, и такимъ образомъ 
жизнь духовная процвѣтала при немъ, какъ  кринъ въ пу
стыни.

Въ 1 5 6 6  году каѳедра Московской митрополіи сдѣлалась 
праздною, такъ  какъ  первосвятители Аѳанасій и блаженный 
Германъ, отягченные дѣлами Іоанна Грознаго, сложили съ  
себя санъ и управленіе церковію. Поэтому Грозный выз- 
валъ игумена Филиппа въ  Москву «для духовнаго совѣта» . 
Филиппъ исполнилъ волю царя. Совершивши Божественную 
литургію и простившись съ братіею, онъ отправился в ъ  
Москву, гдѣ царь встрѣтилъ его чрезвычайно милостиво, 
дружески бесѣдовалъ съ нимъ, угощ алъ его трапезою и в ъ  
одной изъ  бесѣдъ объявилъ, что желаетъ видѣть его на ка- 
ѳедрѣ митрополита. Филиппъ долго не соглашался принять 
высокій санъ . «Не могу, говорилъ онъ со слезами, принять 
на себя дѣло, превышающее силы мои, отпусти меня Гос
пода ради; зачѣмъ малой ладьѣ поручать тяжесть великую?» 
Царь настаивалъ на своемъ. Филиппъ объявилъ наконецъ, 
что исполнить волю царя, но съ тѣм ъ, чтобы уничтожена 
была опричнина, отъ которой страдаетъ Россія. Іоаннъ от- 
вѣчалъ, что опричнина нужна для царя и царства, что 
иначе противъ него злоумышляютъ. Блаженнаго Филиппа 
уговаривали согласиться на такую послѣднюю волю гнѣв- 
наго царя, и послѣ долгихъ просьбъ Филиппъ согласился 
и 25 іюля былъ рукоположенъ въ санъ митрополита.



Въ первое время дѣла шли покойно. Развратная оприч
нина притихла, опасаясь пустыннаго Святителя. Царь осы- 
палъ его ласками и вниманіемъ. Москва радовалась, увидя 
тишину съ появленіемъ новаго Святителя. Но спустя нѣ- 
сколько времени, притихшая опричнина вдругъ встала на ноги 
и пошли доносы, клеветы, убійства и грабежи. Видя такое 
злодѣяніе в ъ  лицѣ русскихъ, Святитель убѣждалъ Новгород- 
скаго архіепископа Пимена и другихъ пастырей стать  за 
правду, но тѣ отъ малодушія трепетали. Святитель Филиппъ 
отправился одинъ увѣщ ать царя въ Александровскую сло
боду,— эту берлогу разврата и злодѣйствъ. «Державный царь! 
говорилъ Святитель наединѣ Іоанну, —  облеченный саномъ 
самымъ высокимъ, ты долженъ болѣе всего чтить Бога, отъ 
Котораго принялъ санъ; ты образъ Божій, но вмѣстѣ и 
прахъ. Властелинъ тотъ, кто владѣетъ собою и не служитъ 
низкимъ похотямъ. Слышно ли, чтобы благочестивые цари 
волновали свою державу, какъ взволнована твоя?» Іоаннъ 
закипѣлъ гнѣвомъ и сказалъ: «Что тебѣ, чернецу, до нашихъ 
царскихъ дѣлъ?» Святитель отвѣчалъ: «По благодати Св. 
Д уха, по избранію священнаго Собора и по вашему изволе- 
нію, я — пастырь Христовой церкви. Мы съ тобою должны 
заботиться о благочестіи и покоѣ православнаго христіан- 
скаго ц а р ств а» .— «Молчи, сказалъ Іоаннъ, и н а с ъ  благо
слови на дѣла нашей воли».

Молчаніе неумѣстно теперь, отвѣчалъ Святитель, оно р а з 
множило бы грѣхи и пагубу. Если будемъ выполнять про- 
изволы человѣческіе, какой отвѣтъ дадимъ въ день нрише- 
ствія Христова? Господь сказалъ: «да любите другъ друга; 
больше сея любви никто же имать, да кто душу свою по
ложить за други своя. Аще въ любви моей пребудете, во
истину ученицы Мои будете». Твердый начетчикъ книжный, 
Іоаннъ отвѣчалъ словами Пророка Давида: «Искренніи мои 
прямо мнѣ приближася и сташа и ближніе мои отдалече



мене сташа и нуждахуся ищущіи душу мою, ищущіи злая 
мнѣ глаголаху». «Государь царь, сказалъ Святитель, надобно 
различать добрыхъ людей отъ худыхъ: одни берегутъ общую 
пользу, другіе говорятъ тебѣ неправду, по своимъ разсче- 
там ъ; грѣшно не обуздывать людей худы хъ; прогони отъ 
себя людей негодныхъ, пагубныхъ тебѣ и царству; пусть во
дворится любовь на мѣстѣ раздѣленія и враж ды ».— «Филиппъ! 
сказалъ  Іоаннъ, не прекословь державѣ нашей, чтобы не 
постигъ тебя гнѣвъ мой, или оставь митрополію».— «Я не по- 
сы лалъ , отвѣчалъ Святитель, ни просьбы, ни ходатаевъ и 
не наполнялъ ни чьихъ рукъ деньгами, чтобы получить сей 
санъ . Ты лишилъ меня пустыни моей. Твори, какъ  хочешь». 
Царь удалился въ гнѣвѣ на Святителя, но и въ раздумьѣ 
о себѣ.

Опричники: Малюта Скуратовъ, Василій Грязной и другіе 
стали теперь настойчиво вооружать царя противъ митропо
лита , а отъ насилія и злодѣйствъ ихъ еще болѣе стали стра
дать невинные. Спустя нѣсколько времени, Іоаннъ возвра
тился въ  Москву въ черной одеждѣ и съ обнаженнымъ ме- 
чемъ; въ такомъ видѣ сопровождали его и опричники. До
с а д о в а л и  казни. Къ Святителю приходили вельможные и 
простые и со слезами умоляли о защитѣ. Святитель утѣ- 
шалъ несчастныхъ словами Евангелія. «Дѣти! говорилъ онъ, 
Господь милостивъ! Онъ не посылаетъ искушеній болѣе, 
чѣмъ можемъ понесть, надобно быть и соблазнамъ; горе 
тому, отъ кого соблазнъ приходитъ. Все это, избранники 
Божіи, случилось съ нами по грѣхамъ нашимъ, для исправ- 
ленія нашего; да и счастіе обѣщано намъ не на землѣ, а 
на небѣ».

Однажды въ  средокрестную недѣлю Великаго Поста, мит
рополитъ служилъ въ  Успенскомъ соборѣ божественную ли- 
тургію; сюда по обычаю прибылъ и царь со своими оприч
никами; всѣ они были въ  черныхъ одеждахъ, съ высокими



шлыками на головахъ и съ обнаженнымъ оружіемъ. Іоаннъ 
подошелъ къ митрополиту, стоявшему на своемъ мѣстѣ, и 
ждалъ благословенія. Святитель безмолвно смотрѣлъ на об
разъ Спасителя. Опричники сказали: «Владыко! Государь 
предъ тобою, благослови его». Блаженный взглянулъ на 
Іоанна сказалъ: «Государь! кому поревновалъ ты , принявъ 
на себя такой видъ и исказивъ благолѣпіе твоего сана? Ни 
въ одеждѣ, ни въ дѣлахъ не видно царя. У татаръ  и языч- 
никовъ есть законъ и правда, а въ  Россіи нѣтъ  правды; 
въ  цѣломъ свѣтѣ уважаютъ милосердіе, а въ  Россіи нѣтъ 
состраданія даже для невинныхъ и правыхъ. Убойся, го
сударь, суда Божія. Сколько невинныхъ людей страдаетъ! 
Мы здѣсь приносимъ жертву безкровную Богу, а за олта- 
ремъ льется невинная кровь христіанская! Грабежи и убій- 
ства совершаются именемъ царя. Если и есть виновные, 
прости, чтобы тебя простилъ Господь. Кто не любитъ брата, 
тотъне Божій». Іоаннъ распалился гнѣвомъ и, растерявшись, 
сказалъ: «Филиппъ! ужели думаешь перемѣнить наш у волю? 
Не лучше ли быть тебѣ однѣхъ съ нами мыслей?» —  «Къ чему 
же вѣра наша? отвѣчалъ Святитель. Напрасны и страданія 
Спасителя и Его заповѣди, данныя намъ. Не жалѣю я т ѣ х ъ ,  
которые пострадали невинно: они мученики Божіи, но скорблю 
за твою душ у». Іоаннъ пришелъ въ  неистовство, м ахалъ  р у 
кою на Святителя, стучалъ палкою объ полъ храма и гро- 
зилъ казнями. «Намъ ли противишься ты? Увидимъ твер 
дость твою», говорилъ Іоаннъ. «Я пришлецъ на землѣ, 
какъ и всѣ отцы мои, тихо отвѣчалъ Святитель,— готовъ 
страдать за истину». Внѣ себя отъ ярости, Іоаннъ вышелъ 
изъ храма.

28 іюля память свв. Апостоловъ Прохора и Никанора—  
праздникъ въ Новодѣвичьемъ монастырѣ. Здѣсь Святитель 
Филиппъ совершалъ Божественную литургію, послѣ кото
рой совершался крестный ходъ. Іоаннъ, желая казаться



набожнымъ, явился сюда съ опричниками въ ихъ полномъ 
нарядѣ. Въ то время, когда пришелъ царь, Святитель хо- 
тѣлъ читать Евангеліе, и, преподавая миръ всѣмъ, увидѣлъ 
опричника въ  тафьѣ. «Державный царь! сказалъ Святитель, 
добрые христіане слушаютъ слово Божіе съ непокрытыми 
главами; съ чего же эти люди вздумали слѣдовать магоме
танскому закону стоять въ тафьяхъ?» —  «Кто это такой?» спро- 
силъ царь. Но виновный спряталъ тафью, а товарищи его 
сказали, что митрополитъ лжетъ и возстаетъ на царя . Іо- 
аннъ вышелъ изъ себя, грубо ругалъ Святителя, называлъ 
его лжецомъ, мятежникомъ, злодѣемъ, клялся, что уличитъ 
его въ преступленіяхъ, и съ этого времени началъ искать 
случая погубить Святителя.

Онъ первоначально нарядилъ судъ надъ Филиппомъ отно
сительно прежней его жизни, для чего посланы были въ 
Соловецкій монастырь, гдѣ жилъ прежде Святитель, епи- 
скопъ Пафнутій и нѣкоторые другіе недоброжелатели Ф и
липпа. Посланные уполномочены были на всякія средства 
для изысканій ложныхъ обвиненій. Долго не могли тамъ 
даже пытками вынудить какое-либо обвиненіе Филиппу; 
тамъ называли его праведнымъ и святымъ; наконецъ игу- 
менъ Паисій, которому обѣщали санъ епископа, монахъ 
Зосима и съ нимъ еще нѣкоторые, враждовавшіе на Фи
липпа еще во время его игуменства, согласились быть кле
ветниками противъ Святителя. Когда посланные возврати
лись къ  царю, то, между прочимъ, обвинили Святителя въ  
волшебствѣ. Этого было достаточно, чтобы обвинить Святи
теля. Тогда назначено было епископамъ и боярамъ явиться 
на соборъ для открытаго суда надъ Филиппомъ. На судъ 
прибылъ и самъ царь. Когда читали ложныя обвиненія на 
Святителя, онъ слуш алъ молча и потомъ сказалъ царю: 
«Государь! не думаешь ли, что боюсь я смерти? Достигнувъ 
старости, я готовъ предать духъ мой Всевышнему, моему



и твоему Владыкѣ. Лучше умереть н е в р н ы м ъ ,  или муче- 
никомъ, чѣмъ въ санѣ митрополита безмолвно терпѣть ужасы 
и беззаконія несчастнаго времени. Оставляю жезлъ и ман- 
тію митрополичьи. А вы, святители и всѣ служители ал 
таря, пасите вѣрно стадо Христово; готовьтесь дать отчетъ 
и страшитесь небеснаго Ц аря— болѣе, чѣмъ земнаго». Свя
титель снялъ съ себя бѣлый клобукъ и мантію.

Но царь остановилъ его, сказавъ , что ему должно ждать 
суда надъ собою, заставилъ взять  назадъ утварь святи
тельскую и еще служить литургію 8 ноября. Это значило, 
что Іоаннъ хотѣлъ предать публичному позору святаго и 
вмѣстѣ съ тѣмъ своимъ насиліемъ надъ Святителемъ дать 
видъ законнаго суда предъ народомъ.

Ноября 8 , въ день Архистратига Михаила, Святитель 
служилъ литургію въ  Успенскомъ соборѣ; вдругъ раствори
лись церковныя двери и бояринъ Басмановъ вошелъ въ цер
ковь, а за нимъ хлынула толпа опрычниковъ. Онъ приказалъ 
читать грамоту отъ царя; богослуженіе было прервано,  н а
родъ съ ужасомъ слуш алъ и у зн ал ъ , что митрополитъ ли
шается сана. Когда кончили читать грамоту, опричники бро
сились въ алтарь, сорвали со Святителя священныя одежды, 
одѣли въ рубище, вытолкали изъ храма, посадили на дровни 
и повезли въ Богоявленскій монастырь, осыпая бранью и 
побоями. Толпы народа со слеземи провожали Святителя, а 
онъ покойно благословлялъ народъ и свою долю. Предъ в р а 
тами обители онъ сказалъ народу: «Дѣти! все, что зави- 
сѣло отъ меня, я сдѣлалъ, и еслибы не по любви къ вамъ, 
то и одного дня не оставался бы я на каѳедрѣ ...  Уповайте 
на Бога и терпите».

На другой день привели его въ  Кремль, для выслушанія 
приговора, въ которомъ Филиппъ, будто бы уличенный въ 
волшебствѣ и тяжкихъ ви н ахъ , посылался въ заточеніе, гдѣ 
долженъ кончить дни свои. «Вспомни, царь ,— сказалъ пра-



вед ни къ ,— каковы были добрые цари; помни, что на злыхъ 
есть строгій судъ правды Божіей». Іоаннъ движеніемъ руки 
велѣлъ неумолимымъ стражамъ взять  Филиппа. Его отвели 
въ смрадную комнату, ноги заковали въ оковы, на шею 
положили тяжкую колоду, руки скрѣпили цѣпью и цѣлую 
недѣлю не давали ему куска хлѣба.

Твердый молитвенникъ питался молитвою, и когда отво
рили комнату, то его нашли безъ оковъ и цѣпей— свобод
н ы м и  Царь, услыш авъ объ этомъ, изумился, но потомъ 
сказалъ: «чары, чары творитъ непріятель мой и измѣн- 
никъ»— и  запретилъ разглашать народу. Разсказываю тъ еще, 
что когда Филиппъ заключенъ былъ въ темницу, царь ве- 
лѣлъ впустить  къ нему голоднаго медвѣдя; но когда отво
рили темничную дверь, увидѣли, что звѣрь лежалъ подлѣ 
него, какъ  кроткій агнецъ. Царь опять пришелъ въ уж асъ 
и велѣлъ перевесть Филиппа въ  монастырь стараго Николая. 
Послѣ этого Іоаннъ подвергъ пыткамъ и к а знямъ служ ив- 
ш ихъ у Филиппа боярскихъ дѣтей, а родственники его Ко
лычевы умерщвлены одинъ за другимъ десять человѣкъ, 
изъ которыхъ любимый племянникъ Святителя, Иванъ Бо- 
рисовичъ Колычевъ, показалъ себя достойнымъ подражате- 
лемъ дяди своего, и въ  то самое время, когда терзали его 
пытками, онъ пѣлъ псалмы и съ  пѣніемъ его св. душа 
о т л етѣ л а  въ  небесныя обители. Іоаннъ велѣлъ отрубить у 
мученика голову и отослалъ ее Филиппу со словами: 
«вотъ твой любимый сродникъ,— не помогли ему твои чары». 
Святитель прослезился, когда вошли къ  нему съ такимъ 
подаркомъ, всталъ , благословилъ, съ любовію поцѣловалъ 
голову и возвратилъ принесшему.

Наконецъ, Іоаннъ, желая предать Филиппа забвенію и 
скрыть его отъ народа, велѣлъ отправить его въ заточеніе 
въ  Отрочь монастырь, Тверской губерніи, гдѣ Святитель 
томился до самой смерти. Прошло около года, какъ св.



Филиппъ находился въ заточеніи, царь отправился въ  Нов- 
городъ и , проѣзжая мимо Отроча монастыря, послалъ къ  з а 
ключенному Святителю своего опричника Малюту Скуратова, 
который явился въ келлію Филиппа и съ видомъ смиренія 
сказалъ: «Владыко Святый! преподай благословеніе царю 
на путь въ  Новгородъ». Святитель зн алъ , зачѣмъ явился 
Малюта, ибо еще за три дня до того причастился Св. Таинъ 
и сказалъ бывшимъ при немъ: «вотъ приблизился конецъ 
моего подвига». Малютѣ отвѣчалъ: «дѣлай что хочешь, но 
дара Божія не получаютъ обманомъ». Сказавъ это, онъ 
сталъ на молитву и просилъ Господа, да пріиметъ духъ 
его съ миромъ. Ещ е Святитель не окончилъ своей молитвы 
какъ Малюта приблизился къ нему и задушилъ его подуш
кою, сказавъ  настоятелю, что Филиппъ умеръ отъ угару, 
i i  приказалъ при себѣ похоронить его. Это было 23  декабря 
1 5 6 9  года.

Въ 1 6 5 2  году иноки Соловецкаго монастыря упросили 
царя Ѳеодора Іоанновича, дабы перенести тѣло Святителя 
Филиппа изъ Отроча монастыря въ Соловецкій, гдѣ онъ 
былъ нѣкогда настоятелемъ. Благочестивый царь внялъ 
просьбѣ иноковъ и ,  по повелѣнію его, гробъ Святителя 
былъ вскрытъ, причемъ оказалось нетлѣннымъ не только 
тѣло его, но и одежда, и къ  общему утѣшенію перенесено 
было въ  Соловецкую обитель.

Въ 1 6 5 2  году когда опредѣлено было соборомъ принести 
мощи Всероссійскихъ патріарховъ Іова и Гермогена изъ 
Старицкаго монастыря и Чудова въ Успенскій соборъ, въ 
то время снаряжено было посольство и за мощами Святи
теля Филиппа въ  Соловецкій монастырь. Во главѣ посоль
ства былъ Новгородскій митрополитъ Никонъ. По прибытіи 
въ Соловецкую обитель, Никонъ объявилъ инокамъ царскую 
грамоту. Потомъ совершено было молебствіе святому угод
нику и по окончаніи онаго митрополитъ подошелъ къ  ракѣ



Святителя Филиппа и читалъ грамоту, въ  которой писалъ 
царь къ Святителю Филиппу, какъ  бы къ живому, слѣдую- 
щее: «Молю тебя, пріиди сюда, дабы разрѣшено было со- 
грѣшеніе прадѣда нашего царя и великаго князя Іоанна, 
учиненное предъ тобою неудержанною яростію по вліянію 
зависти. Твое негодованіе на него выставляетъ и насъ 
участниками въ преступленіи его, но я не виненъ въ  стра- 
даніи твоемъ. Гробъ прадѣда заставляетъ меня скорбѣть за 
него, а  совѣсть благоговѣйная предъ твоею жизнію и стра- 
даніемъ побуждаешь скорбѣть о томъ, что, невинно изгнан
ный, ты и по нынѣ лишенъ святительской каѳедры царст- 
веннаго града. Итакъ, преклоняю царскій санъ мой за со- 
грѣшившаго предъ тобою: пришествіемъ твоимъ къ намъ 
оставь согрѣшеніе его». Три дня постились и молились 
иноки обители. Потомъ отправлено было всенощное бдѣніе; 
на другой день послѣ литургіи началось перенесете св. 
мощей, а вечеромъ того дня св. мощи отплыли отъ бере- 
говъ Соловецкой обители.

Когда принесены были въ Москву мощи Святителя Фи
липпа, изъ Успенскаго собора вышелъ крестный ходъ, въ 
которомъ участвовалъ самъ царь Алексѣй Михайловичъ. 
Торжество было необыкновенное. Народъ отъ радости пла- 
калъ , пѣніе духовенства сливалось съ рыданіями и звономъ 
колоколовъ. Лишь только подняты были на главы духовен- 
ствомъ св .  мощи, какъ  тутъ  же новоявленный угодникъ 
Божій началъ изливать чудеса. Такъ, одна бѣсноватая и 
нѣмая выздоровѣла и стала говорить, а когда принесены 
были св. мощи на лобное мѣсто, то и здѣсь получила исцѣ- 
леніе одна больная дѣвица. Въ Успенскомъ соборѣ св. мо
щи были поставлены на самой срединѣ, гдѣ находились 
десять дней и во всѣ дни, съ утра до вечера, былъ звонъ 
какъ въ пасхальную недѣлю. Въ это время много и боль- 
ныхъ, и слѣпыхъ получили исцѣленіе и прозрѣніе. Затѣмъ



св. мощи помѣщены были на правой сторонѣ подлѣ иконо
стаса, гдѣ почиваютъ и понынѣ. Память кончины Святи
теля Филиппа празднуется Церковію 9-го января, а пере
несение мощей его іюля 3-го дня *).

О Всероссійскихъ патріархахъ, коихъ гробницы находятся 
въ Успенскомъ соборе .

Патріаршество въ  Россіи началось при благочестивомъ 
царѣ Ѳеодорѣ Іоановичѣ съ 1 5 8 9  г. Сей благочестивый 
царь Ѳеодоръ, услаждавшій душу свою только дѣлами н а 
божности, бдагочиніемъ церковныхъ обрядовъ, желалъ по
чтить митрополита всея Россіи саномъ патріарха. К ъ  тому 
же побуждала надежда найти въ русскомъ патріархѣ з а 
щиту православію, угнетенному на Востокѣ игомъ м усуль
манства, а съ Запада тѣснимую папизмомъ. Между тѣмъ 
Господь творилъ свое. Онъ готовилъ въ  русскомъ патріархѣ 
защиту Россіи на близкое время скорбей, которыхъ еще не 
видѣли люди. И Онъ то незримо устроялъ обстоятельства 
такъ , что патріаршество русское явилось какъ  бы по вне
запному стеченію случаевъ.

Въ 1 5 8 6  г. прибылъ въ Москву Антіохійскій патріархъ 
Іоакимъ. Онъ прибылъ для своихъ нуждъ, для милостыни 
въ пользу своей Церкви. Благочестивый царь Ѳеодоръ всту- 
пилъ въ совѣщаніе о своей нуждѣ, какую ощущало благо- 
честіе его. Онъ нредложилъ боярской думѣ о древнемъ и 
новомъ образѣ поставленія митрополита и показывалъ, что 
митрополиту всей Россіи недостаетъ только имени патріарха, 
а между тѣмъ сей санъ служилъ бы украшеніемъ право
славно и православной Церкви. Бояринъ Борисъ Годуновъ 
посланъ совѣтоваться о томъ съ Антіохійскимъ святите-

*) Извлечено изъ „Опис. жизни Р усск. с в в .“, мѣсяцъ январь 1861 г.



лемъ. Іоакимъ, соглашаясь съ мыслями благочестиваго царя, 
говорилъ: «дѣло cie подлежитъ суду собора» ,— и обѣщалъ 
предложить его собору патріарховъ.

Вслѣдствіе такого отвѣта и согласно съ отзывомъ рус- 
скаго собора, отправлены были нарочные въ Константино
поль съ грамотами царя и собора.

Въ іюлѣ 1 5 8 8  г. прибылъ въ Москву святѣйшій Іеремія, 
пастырь знаменитый какъ просвѣщеніемъ, такъ  и страда- 
ніями за Церковь. Прибытіе его, а не другаго патріарха, 
чрезвычайно изумило царя и всѣхъ въ  Москвѣ, а потомъ 
столько же исполнило умиленіемъ и радостію. Послѣ почти- 
тельнаго пріема, Борисъ Годуновъ, по волѣ царя, спра- 
шивалъ наединѣ патріарха о причинѣ необыкновеннаго 
путешествія его. Блаженный Іеремія отвѣчалъ: «пять лѣтъ 
былъ я на патріаршествѣ въ Царьградѣ; но, по моимъ грѣ- 
хамъ и ради грѣховъ всего христіанства греческаго, сул- 
тан ъ  возсталъ на Церковь Божію». Разсказавъ съ горькими 
слезами печальную свою исторію, святѣйшій сказалъ и о 
томъ, что онъ прибылъ съ соборнымъ опредѣленіемъ объ 
открытіи патріаршества въ Россіи.

Такъ промыслъ незримо велъ дѣла къ тому, чтобы въ 
одно и то же время утѣш ить Востокъ и Сѣверъ лучшимъ 
положеніемъ дѣлъ. Такъ какъ Востокъ и Сѣверъ уже при
знали нужду въ  патріаршествѣ русскомъ, то оставалось рѣ- 
ш ить, кого избрать патріархомъ Московскимъ.

Января 2 3-го 1 5 8 9  г .  собрался въ Москвѣ многочислен
ный соборъ русскихъ пастырей, и царь предложилъ имъ 
сдѣлать совѣтъ о патріархѣ. По окончаніи совѣщанія, па- 
тріархъ принялъ на себя представить царю имена трехъ 
избранныхъ, и вынулся жребій митрополита Іова. 26 я н 
варя происходило поставленіе патріарха. Послѣ литургіи, 
которую совершали оба патріарха, великолѣпное торжество 
въ домѣ царя дополнило общую радость о великомъ свя-



тителѣ земли Русской. Избраніе и поставленіе патріарха 
царь велѣлъ описать на пергаментѣ; грамота была скрѣп- 
лена печатями царя, обоихъ патріарховъ и всѣхъ  архіе- 
реевъ, Русскихъ и Греческихъ, и въ рукоприкладствѣ у ч а 
ствовали весьма многіе архимандриты и игумены. Черезъ 
два года послѣ отъѣзда патріарха Іереміи изъ Москвы 
прислана имъ была соборная грамота объ утверждении па- 
тріаршества въ Россіи за подписью его, патріарховъ Іеру- 
салимскаго и Антіохійскаго, 19 митрополитовъ, 19 архіе- 
пископовъ и 20  епископовъ.

Патріархъ Іовъ *).

Патріархъ Іовъ былъ истиннымъ пастыремъ Церкви и за 
свою добродѣтельиую жизнь былъ любимъ и почитаемъ с а 
мими Россійскими государями. И, кажется, для него болѣе 
ничего не оставалось, какъ  только утѣш аться о благососто- 
яніи Россійской Церкви, которую онъ своимъ тщаніемъ и 
неусыпными трудами привелъ въ мирное устроеніе. Но вотъ 
тихое и безмятежное его правленіе Церковію Христовою по
колебалось, и самъ онъ былъ низверженъ врагами ея. Когда 
самозванецъ Лжедимитрій, назвавшись царевичемъ Димитрі- 
емъ Іоанновичемъ, привелъ въ возмущеніе не только простой 
народъ, но и сановитыхъ бояръ, которые отступили отъ 
царя Бориса Ѳеодоровича Годунова и пристали къ  врагу 
Россіи и Церкви, самозванцу; тогда царь просилъ святѣй- 
шаго патріарха Іова и знатнѣйшихъ бояръ, дабы они по 
возможности своими увѣщаніями склоняли народъ отсту
питься отъ Лжедимитрія, объявляя при семь письменно, 
что царевичъ Димитрій дѣйствительно умеръ, и что Гришка 
растрига ложно назвалъ себя его именемъ. Но народъ это-

*) „Московские натріархіі“ . Изд. О б щ .  И с т о р .  и  Д р е в н .  Р о с с .  Москва  
1848 года.







му нисколько не вѣрилъ и почти всѣ присоединились къ  
самозванцу, отъ чего царь Борисъ отъ страха потерять то, 
что съ большими трудностями имъ достигнуто, разболѣлся 
и , принявши на себя иноческій образъ съ именемъ Боголѣпа, 
вскорѣ умеръ, царствовавъ 7 лѣтъ и 6 мѣсяцевъ. По смер
ти Бориса Ѳеодоровича избранъ и возведенъ на царство 
Россійское сынъ его Ѳеодоръ Борисовичу но и онъ былъ 
безчеловѣчно убить. «Святая кровь Димитріева,— говорятъ 
историки,— требовала крови чистой, и невинные пали за 
виновнаго, да страшатся преступники и за своихъ ближ- 
нихъ!» *).

Въ то время измѣнники наслѣднаго своего государя, при
ставши къ извергу, въ угожденіе ему, повсюду разглашали, 
что Гришка Отрепьевъ есть истинный царевичъ Димитрій, 
сынъ царя Іоанна Васильевича, и вскорѣ всеобщій мятежъ 
прекратился и всѣ дали присягу Димитрію. Растрига зналъ, 
что сдѣлалось въ  Москвѣ, но еще не былъ спокоенъ, имѣя 
свидѣтеля патріарха Іова, у  котораго до этого состоялъ діа- 
кономъ и писцомъ и который при первой бы встрѣчѣ обна
ружил ъ  обманъ. Посему онъ приказалъ свергнуть съ патрі- 
аршаго престола Іова **).

Однажды, когда Іовъ совершалъ Божественную литургію 
въ храмѣ Успенія, вдругъ мятежники, вооруженные копьями 
и дреколіемъ, вбѣгаютъ въ церковь, стремятся въ алтарь, 
оттуда влекутъ патріарха и начинаютъ рвать съ него свя
тительскую одежду. При семъ несчастный Іовъ изъявилъ и 
смиреніе, и твердость: снявши съ себя панагію и положивши 
ее къ  образу Владимірской Богоматери, сказалъ громогласно: 
«О! Всемилостивая Пречистая Владычице Богородице, сія па- 
нагія и святительскій санъ возложенъ на меня недостойнаго 
во святемъ семъ храмѣ, у  честнаго сего образа Твоего. Де-

*) К а р а м з и н ъ ,  т. X I ,  гл. I I I .
**) Т амъ ж е, т. X I ,  пр. 344 .



вятнадцать лѣтъ я хранилъ цѣлость вѣры, а нынѣ вижу, 
грѣхъ ради наш ихъ, на сію христіанскую православную и 
непорочную вѣру находитъ темный облакъ еретическаго со
блазна. Матерь Божія, спаси православіе!» Послѣ сего со
общники Самозванца одѣли его въ черную рясу, таскали, 
позорили въ храмѣ, на площади и, наконецъ, вывезли въ 
телѣгѣ изъ города и отправили въ заключеніе въ Старицкій 
монастырь. И такъ, патріархъ Іовъ, по девятнадцатилѣтнемъ 
правленіи Церковію, бунтовщиками и мятежниками, но по- 
велѣнію Гришки Отрепьева, отъ престола патріаршескаго 
изгнанъ правды ради. Но, однако, святѣйшій патріархъ хотя 
и лишенъ былъ своего престола и съ безчестіемъ и у ко
ризною сосланъ въ заточеніе, но онъ, какъ ревностный и 
добрый пастырь Христовой Церкви, не переставалъ и от
туда обличать самозванца.

Когда Россія успокоилась отъ бывшихъ смутъ, и послѣ 
лжепатріарха Игнатія возведенъ былъ на патріаршій пре- 
столъ Гермогенъ, тогда царь Василій Іоанновичъ Шуйскій 
повелѣлъ призвать въ Москву бывшаго патріарха Іова для 
велжаго земскаго дѣла. Гермогенъ писалъ къ Іову: «Пре- 
клоняемъ колѣна: удостой насъ видѣть благолѣпное лицо 
твое и слышать гласъ твой сладкій; молимъ тебя именемъ 
отечества смятеннаго» *). Іовъ пріѣхалъ и 20  февраля при
быль въ церковь Успенія Богоматери, наполненную наро- 
домъ. Онъ стоялъ у патріаршаго мѣста въ  видѣ простаго 
инока,— отшельникъ, вызванный почти и зъ  гроба примирить 
Россію съ закономъ и небомъ. Все было приготовлено для 
торжественнаго дѣйствія, въ коемъ патріархъ Гермогенъ съ 
любовію уступалъ первенство старцу. Въ глубокой тишинѣ 
и безмолвіи поднесли Іову бумагу и велѣли діакону читать 
«е на амвонѣ. Въ сей бумагѣ народъ умолялъ Іова отпу- 

*) К а р а м з . ,  т. XII, пр. 106.







стить ему, именемъ Божіимъ, всѣ его грѣхи предъ зако- 
номъ, ослѣпленіе, при которомъ они пристали къ Лжедимит- 
рію, ихъ вѣроломство и клятвопреступленіе, и просили сми
ренно прощенія себѣ и умершимъ. Іовъ отвѣчалъ заблаго
временно приготовленною грамотою, которую читалъ народу 
тотъ же діаконъ, гдѣ Іовъ именемъ небеснаго милосердія., 
своимъ и всего духовенства, объявилъ разрѣшеніе и про- 
щеніе.

Дѣйствіе было неописанное. Народу казалось, что тяжкія 
узы клятвы спали съ него, и что самъ Всевышній устами 
праведника изрекъ помилованіе Россіи. Плакали, радовались 
и торжествовали. Но при всеобщей радости народъ еще силь- 
нѣе былъ тронутъ вѣстію, что Іовъ едва успѣлъ выѣхать 
изъ Москвы, на дорогѣ скончался. Это было 8 марта 1 6 0 7  
года. Мысль, что онъ, уже стоя на порогѣ вѣчности, бесѣ- 
довалъ съ Москвою, умиляла сердца; всѣ видѣли въ немъ 
мужа святаго, который въ  послѣднія минуты жизни благо- 
словилъ отечество, возвѣстивши ему умилостивленіе Неба!

Патріархъ Гермогенъ.

Второй Всероссійскій патріархъ былъ Гермогенъ. Онъ 
возведенъ на патріаршій престолъ изъ митрополитовъ Ка- 
занскихъ 1 6 0 6  года, въ то время, когда еще живы были 
два его предшественника: Іовъ, находящійся на покоѣ въ 
Старицкомъ монастырѣ, и лжепатріархъ Игнатій, посланный 
съ іераршескаго престола въ заточеніе, въ Чудовъ мона
стырь. Но и Гермогена, сего ревностнаго пастыря Церкви, 
постигло испытаніе, подобное его предшественнику. Послѣ 
перваго самозванца явился другой, извѣстный въ лѣтопи- 
сяхъ нашихъ подъ именемъ Тушинскаго вора. Въ это го
рестное время появились въ Москвѣ измѣнники —  русскіе 
бояре и боярскія дѣти, которые явно переходили отъ закон- 



наго царя къ  тушинскому вору; при этомъ въ столицѣ вся 
чернь взволновалась и производила возмущеніе. Вообще всѣмъ 
не нравилось правленіе Василія Іоанновича Шуйскаго, кото
рое рѣзко отличалось отъ правленія не такъ давно царствовав
шего Лжедимитрія. Они жалѣли о веселыхъ дняхъ самозванца t 
посему желали, чтобы вмѣсто царя Василія Іоанновича воз- 
веденъ былъ на царство самозвацецъ. Въ это время Гермо
генъ показалъ себя ревностнымъ поборникомъ Церкви и .за -  
щитникомъ царства; онъ писалъ увѣщ ательныя грамоты въ 
разные города, дабы войска спѣшили спасать столицу и 
царя. Между тѣмъ самъ Василій Іоанновичъ, предупреждая 
соединеніе мятежниковъ, истреблялъ ихъ своимъ предан- 
нымъ войскомъ. Но внутреннее возмущеніе не уничтожилось, 
а еще принимало большіе размѣры, и въ 1 6 1 0  году заго
ворщиками была поднята тревога; они созвали гражданъ на 
лобное мѣсто и насильно привели туда самого патріарха 
Гермогена, дабы онъ свелъ съ царства Василія, но Гермо
генъ убѣждалъ народъ не участвовать въ  семъ беззаконіи 
и, призвавши ихъ въ храмъ Успенія Богоматери, заклиналъ 
бунтовщиковъ не располагать царствомъ по своему произ
волу. Но враждебная Василію партія, несмотря на всѣ убѣж - 
денія патріарха, свергла его съ престола и насильственно 
постригла его въ  монашество, заточивши въ Чудовъ мона
стырь. Гермогенъ, невзирая, что царь уже былъ монахомъ, 
торжественно молился за  него въ  храмахъ, не признавая 
его инокомъ, и торжественно предавалъ проклятію бунтов
щиковъ. Когда измѣнники начали требовать отъ патріарха 
возвести на царство польскаго королевича, тогда Гермогенъ, 
не видя никакихъ средствъ возвратить корону Шуйскому, 
сначала не рѣшился принять польскаго королевича Влади
слава царемъ до тѣхъ поръ, пока онъ не приметъ право- 
славія; между тѣмъ предатель и измѣнникъ Салтыковъ, со 
своими приверженцами явились въ Успенскій соборъ и н а 



стоятельно требовали благословенія отъ Гермогена на из- 
браніе королевича. Патріархъ, видя всеобщій мятежъ, усту- 
і і и л ъ  народному требованію въ избраніи Владислава Москов- 
скимъ царемъ. Послѣ сего онъ отправилъ въ Польшу по- 
словъ, даль имъ напутственное благословеніе и вручилъ имъ 
свою грамоту къ Владиславу, въ коей требовалъ отъ него 
принять православную вѣру , не измѣнять Восточной Церк
ви и не выдавать отечества. Вскорѣ жители Москвы при
сягнули королевичу, а 21-го сентября, подъ разными пред
логами, поляки заняли Кремлевскій дворецъ, гдѣ пили и 
веселились, и въ  это время дворецъ походилъ на шумную 
гостиницу.

Въ сію бѣдственную для Россіи годину наши послы н а 
ходились уже въ Польшѣ, удивляя враговъ твердостію и 
терпѣніемъ; въ числѣ ихъ былъ Филаретъ, митрополитъ 
Ростовскій. Но королю Сигизмунду самому хотѣлось быть 
царемъ Россійскимъ, вслѣдствіе этого онъ не отпускалъ 
сына въ Москву, на что послы противъ этого коварнаго 
замысла выразили сильное негодованіе; а когда дошли слухи 
до Москвы о безуспѣшности пословъ и когда начали уси 
ливаться въ Москвѣ и въ другихъ городахъ разныя не
истовства и дерзости поляковъ тогда натріархъ благословилъ 
собрать ополченіе на защ иту Россіи и для сего посланы были 
грамоты по всѣмъ россійскимъ городамъ. Вскорѣ, на этотъ 
призывъ, изъ 25  городовъ сформировалось ополченіе, кото
рое спѣшило въ  Москву. Между тѣмъ къ патріарху отъ 
поляковъ были посланы русскіе измѣнники съ ихъ сообщ
никами, которые, упрекая его, говорили: «напиши къ нимъ, 
чтобъ они воротились вспять; а буде ты не станешь пи
сать , то мы тебя велимъ уморить злою смертію». На такое 
вѣроломное предложеніе Гермогенъ съ твердостію отвѣчалъ: 
«Что мнѣ вы угрожаете? Единаго Бога я боюсь: а зъ  къ 
нимъ не писывалъ; а нынѣ къ нимъ стану писати: будежъ



вы измѣнники съ литовскими людьми выйдете изъ Москвы 
вонъ, и тогда я имъ не велю ходити къ Москвѣ». При 
семъ Святитель, обратясь къ Салтыкову, сказалъ: «Тогда 
запрещу, когда увижу Владислава въ  Москвѣ и не увижу 
поляковъ въ ней; если жъ сего не будетъ, то всѣхъ  отъ 
присяги королевичу разрѣшаю». Услышавъ сіи слова, Сал- 
тыковъ поднялъ на него ножъ. Святитель, оградивъ его кре- 
стомъ, сказалъ: «Сіе знаменіе противъ твоего дерзновенія, 
да взыдетъ вѣчная клятва на главу твою!» Раздраженные 
измѣнники, видя твердость патріарха, приставили къ нему 
стражу и, въ послѣдній разъ дозволиаъ ему совершить тор- 
жество Ваій и Вербное Воскресеніе, провели его между двумя 
рядами иностраннаго войска. К акъ бы подражая шествію 
Спасителя въ Іерусалимъ на вольное страданіе и смерть, 
Гермогенъ самъ готовился на ожидавшую его томительную 
смерть. Вскорѣ онъ сведенъ былъ съ патріаршаго престола 
и заключенъ въ Чудовъ монастырь, гдѣ 17 января 1 6 1 2  г. 
умеръ голодною смертію.

Такъ окончилъ жизнь свою сей исповѣдникъ и мученикъ 
за  вѣру и отечество во время междуцарствія, непреклонный 
ко всѣмъ мольбамъ и угрозамъ враговъ Россіи.

Патріархъ Филаретъ.

Третій патріархъ былъ Филаретъ Никитичъ Романовъ. 
Первоначально онъ жилъ въ супружествѣ. Самъ онъ име
новался Ѳеодоромъ, а супруга его Ксеніею, отъ которыхъ 
былъ сынъ Михаилъ Ѳеодоровичъ. По родству съ царскимъ 
поколѣніемъ, онъ возбуждалъ опасеніе въ  подозрительномъ 
и властолюбивомъ Годуновѣ, который, удаливши его отъ 
двора въ  1601  году, приказалъ постричь ихъ въ мона
шество и сослать Филарета въ Холмогорскій Антоніево- 
Сійскій монастырь, а супругу его Ксенію, въ  монашествѣ 







Марѳу, съ сыномъ Михаиломъ въ Онегу. Чрезъ нѣсколько 
времени, желая показать свое милосердіе, Борисъ приказалъ 
произвесть Филарета въ архимандрита. Потомъ Лжедимит- 
рій вызвалъ его изъ  заточенія вмѣстѣ съ другими его род
ственниками и велѣлъ его посвятить въ  митрополита Ро- 
стовскаго. При воцареніи Василія Іоанновича Шуйскаго, Фи
ларету поручено было перенести св. мощи Димитрія Царе
вича изъ Углича въ Москву. Когда же появился второй 
самозванецъ и когда приверженцы его разоряли и грабили 
города и селенія, тогда они устремились и на Ростовъ. 
Филаретъ въ  то время совершалъ въ храмѣ богослуженіе; 
враги же съ яростію устремились въ храмъ и начали гра
бить церковныя сокровища. Видя между поляками русскихъ, 
Филаретъ увѣщ евалъ ихъ вспомнить Бога, но ожесточенная 
буйная толпа, бросившись на Святителя, сорвала съ него 
свяшенныя облаченія, одѣла въ польскій костюмъ и въ 
такомъ видѣ босаго привезли на простой телѣгѣ въ Тушино. 
Хитрый самозванецъ, желая привлечь Филарета на свою 
сторону, встрѣтилъ его съ притворнымъ уваженіемъ, вели- 
чалъ его, какъ знаменитаго архипастыря, и нарекъ его па- 
тріархомъ.

Послѣ бѣгства Тушинскаго самозванца Филаретъ, какъ  
плѣнникъ, увезенъ былъ поляками изъ  Тушина, но на до- 
рогѣ подъ стѣнами Іосифовской обители отбитъ былъ и воз- 
вращенъ въ разоренный Ростовъ.

Когда поляки хотѣли возвести на престолъ Русскій ко
ролевича Владислава, Филаретъ посланъ былъ патріархомъ 
Гермогеномъ подъ Смоленскъ къ королю Польскому Сигиз- 
мунду, съ требованіемъ чтобы королевичъ принялъ право
славную вѣру, такъ  какъ  государи должны быть всегда 
одной вѣры съ народомъ. Но предложеніе Филарета было 
отвергнуто, и онъ былъ отнравленъ въ Польшу въ заклю- 
ченіе, гдѣ томился около 9-ти лѣтъ.



Въ 1 6 1 2  году Мининъ и Пожарскій рѣшились или уме
реть, или спасти Россію. Узнавъ объ этомъ, король пере- 
мѣнилъ свою политику и приказалъ именемъ своимъ требо
вать ,  чтобы русскіе приняли на царство сына его, Влади
слава. Для этой цѣли онъ отправилъ нѣкоторыхъ изъ рус- 
скихъ иословъ, бывшихъ въ  Польшѣ съ Филаретомъ, но 
вышеупомянутые вожди отвергли предложеніе Сигизмунда 
и избрали на престолъ Русскій Михаила Ѳеодоровича Рома
нова, сына Филарета.

Какъ скоро Михаилъ вступилъ на престолъ, то одною изъ 
первыхъ его заботъ была участь  отца его, страдавшаго за 
отечество въ неволѣ у  поляковъ. При немъ не было ни 
кого изъ соотечественниковъ; для чего Михаилъ отправилъ 
къ  нему Срѣтенскаго игумена Ефрема, котораго поляки не 
хотѣли допустить къ  нему, но потомъ согласились, и съ 
нимъ-το Ефремъ оставался въ  заключеніи до самаго осво- 
божденія его, а по освобожденіи, 24-го іюня 1 6 1 9  года, Фи- 
ларетъ возведенъ былъ въ  санъ Всероссійскаго патріарха. 
Тогда Россія оживилась, раздоры прекращались и повсюду 
начало водворяться спокойствіе. Патріархъ Ф иларетъ, какъ 
мудрый и опытный мужъ, помогалъ своему сыну въ  управ- 
леніи Россіею; также и царь ничего не предпринималъ 
безъ совѣта и благословенія своего родителя. Такое двой
ственное правленіе— царя-сына съ  архипастыремъ отцомъ—  
представляло благословенный союзъ Церкви съ государ- 
ствомъ. Охраняя и подкрѣпляя православную вѣру, Ф ила
ретъ раздѣлялъ бремя правительства съ сыномъ своимъ, ко
торый славился тѣмъ, что руководствовался симъ настав- 
никомъ и учрежденія его сохранялъ и но смерти его. Па- 
тріархъ Филаретъ вслѣдствія заслугъ , оказанныхъ имъ оте
честву, почтенъ былъ титуломъ Великаго Государя. Скон
чался онъ 1-го октября 1 6 3 3  года и, при всеобщемъ пла- 
чѣ, ногребенъ въ Успенскомъ соборѣ.







Патріархъ Іоасафъ 1-й.

Четвертый патріархъ былъ Іоасафъ 1-й. Онъ первона
чально былъ инокомъ Соловецкаго монастыря. При вторже- 
ніи самозванца въ сѣверные города Россіи, Іоасафъ, взятый 
Исидоромъ митрополитомъ Новгородскимъ изъ  Соловецкой 
обители, много способствовалъ ему къ  успокоенію возму- 
щ еннаго народа. За  подвиги свои въ пользу отечества и 
Церкви онъ произведенъ былъ въ  архимандрита Псково-Пе- 
черскаго монастыря, потомъ избранъ и посвященъ былъ въ 
архіепископа Псковскаго. Смуты и безпорядки псковитянъ 
навлекли подозрѣніе и опалу на Іоасафа, за что патріархъ 
Филаретъ запретилъ ему священнослуженіе. Но когда во
дворился законный порядокъ въ  Псковѣ, тогда и обнаружи
лась невинность архіепископа, и патріархъ Московскій не 
только разрѣш илъ ему священнослуженіе, но даже, еще при 
жизни своей, назначилъ его себѣ преемникомъ. Въ санъ 
патріаршій онъ возведенъ былъ въ  1 6 3 4  г. 6-го февраля.

Во дни его патріаршества, въ богослужебныя книги вкра
лись погрѣшности по несличенію ихъ съ  греческими, а рав
но укоренились и нѣкоторые обряды, послужившіе источни- 
комъ раздоровъ. Усмотрѣвъ погрѣшности въ книгахъ и без
порядки въ духовенствѣ, онъ болѣе всего началъ заботить
ся объ исправленіи книгъ, сличая ихъ съ греческими, а также 
и объ исправлении нравственности духовенства. Патріархъ 
Іоасафъ управлялъ Церковію 6 лѣтъ  и 9 мѣсяцевъ, оставя 
но себѣ память добраго и кроткаго пастыря. Скончался но
ября 28-го дня 16 41  г. и погребенъ въ Московскомъ Успен- 
скомъ соборѣ.

Патріархъ Іосифъ.
По смерти патріарха Іоасафа 1-го, царь Михаилъ Ѳеодо- 

ровичъ предоставилъ избраніе новаго патріарха духовенству



и народу. Назначено было шесть избранныхъ, и шесть жре- 
біевъ, запечатанныхъ царскою печатью, положены были въ 
Успенскомъ соборѣ предъ Владимірскою иконой Богомате
ри. Старшій и зъ  святителей вы нулъ жребій изъ ковчега и 
представилъ его царю для распечатанія; жребій у казалъ  на 
Симоновскаго архимандрита Іосифа. Возведенный въ перво- 
святительскій санъ, Іосифъ съ самаго начала своего прав- 
ленія началъ заботиться о церковномъ благочиніи. Въ то 
время произошли нѣкоторыя измѣненія въ церковныхъ обря- 
дахъ, вслѣдствіе чего происходили споры и разногласія; при- 
томъ, отъ небрежности тогдашнихъ священнослужителей, чи 
тали въ одно время на обоихъ клиросахъ въ два и три го
лоса; каѳизмы же и каноны, даже на литургіи ектеніи и 
возгласы смѣшиваемы были съ пѣніемъ клира, а самое пѣ- 
ніе, подвергнувшееся разнымъ измѣненіямъ, удалилось отъ 
подлиннаго греческаго. Для этого онъ послалъ въ Грецію 
инока Арсенія Суханова, для наблюденія за богослуженіемъ 
и для пріобрѣтенія церковныхъ к н и г ъ . По возвращеніи сво- 
емъ изъ Іерусалима, Арсеній привезъ съ собою множество 
древнихъ церковныхъ книгъ, а также представилъ патріар- 
ху свои замѣчанія о греческомъ богослуженіи и пѣніи, опи- 
салъ подробно чинъ онаго; но, описывая его, забылъ, что 
уставъ  и обряды— не одно и то же, и привыкши въ Москвѣ 
видѣть чинъ обрядовый, не обратилъ вниманія на страдаль
ческое положеніе грековъ подъ турецкимъ правленіемъ; по
чему выставилъ самыя малѣйшія уклоненія отъ у став а ,  такъ 
что соотечественники наши сочли это за явное отступленіе 
отъ древняго правосЛавія. Хотя патріархъ и заботился объ 
исправленіи книгъ, но, къ сожалѣнію, не имѣлъ у себя по 
мощниковъ, которые могли бы надлежащимъ образомъ пе
ресматривать богослужебныя книги, сличать ихъ съ древ
ними и исправлять ошибки переводчиковъ. Это понималъ и 
самъ патріархъ и даже опасался, чтобъ изъ-за  этого не з а 
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ставили его отказаться отъ святительскаго престола. Мысль 
объ исправленіи церковныхъ книгъ вполнѣ осуществилась 
только при преемникѣ его патріархѣ Никонѣ.

Патріархъ Іосифъ скончался 15-го апрѣля 1 6 5 2  года и 
погребенъ въ Успеискомъ соборѣ. Онъ управлялъ Церковію 
около десяти лѣтъ .

Патріархъ Никонъ.
Никонъ, шестой, отъ учрежденія патріаршества въ Россіи, 

патріархъ, родился въ селѣ Велдемановѣ, Нижегородской 
губерніи въ маѣ мѣсяцѣ 1 6 0 5  года отъ простыхъ, но бла- 
гочестивыхъ родителей; при св. крещеніи онъ названъ Ни- 
гитою. Вскорѣ послѣ его рожденіи мать его преставилась 
въ  вѣчную жизнь, и Никиту на воспитаніе взяла жена нѣ- 
кая именемъ Ксенія.

Никита съ раннихъ л ѣ т ъ ,  чувствуя въ себѣ призваніе 
къ иноческой жизни, иоступилъ въ  монастырь преподобна- 
го Макарія Желтоводскаго, гдѣ, подъ руководствомъ одного 
благочестиваго іеромонаха Антонія, упражнялся въ церков
ныхъ и монастырскихъ служ бахъ; особенно онъ любилъ з а 
ниматься изученіемъ Священнаго Писанія. Между тѣмъ ро
дителю его желательно было вызвать юношу изъ монастыря 
въ домъ и сочетать бракомъ, но Никита и слышать о бра- 
кѣ не хотѣлъ. Призваніе его на путь подвижничества оправ
дало предсказаніе благочестиваго старца Антонія, который 
предсказалъ ему быть патріархомъ, а также и предсказа- 
ніе одного мордвина, который при встрѣчѣ съ нимъ, вос- 
кликнулъ: «Ты будешь или царь , или патріархъ!»

Но, однако, просьбы родственниковъ (уже послѣ смерти 
отца) склонили его выйти изъ монастыря и сочетаться бра
комъ. Послѣ брака Никита перемѣнилъ мірское званіе на 
духовное, и вскорѣ былъ посвященъ въ іерея, получивши 
приходъ на 20  году отъ рожденія.



Прошло десять лѣтъ супружеской жизни и Никита, съ со- 
гласія супруги, поступилъ въ Анзерскій скитъ, близъ Соло- 
вецкаго монастыря, а супругу помѣстилъ въ  Московскій 
Алексѣевскій монастырь. Вдали отъ всего міра поселился 
Никита для того, дабы вести самую строгую иноческую 
жизнь. Тамъ-το въ безмолвной кельѣ , при шумѣ волнъ мор- 
скихъ, въ  часы глубокой ночи онъ переносился въ  небес- 
ныя селенія отъ земли, гдѣ всѣ скоротечныя радости со
провождаются неизбѣжными горестями и утратами.

Вскорѣ основатель сего скита преподобный Елеазаръ  по- 
стригъ Никиту въ иночество, съ  именемъ Никона. Нѣсколько 
лѣтъ провелъ Никонъ въ  семъ далекомъ и пустынномъ убѣ- 
жищѣ, гдѣ вмѣсто стѣнъ одно море и благочестіе служили 
оградою; но возникшія нѣкоторыя недоразумѣнія между Ни- 
кономъ и преподобнымъ Елеазаромъ были причиною уда- 
ленія его изъ этой пустыни. Никонъ, проѣзжая изъ Анзер- 
скаго скита моремъ, на утлой лодкѣ, едва не погибъ отъ 
сильной бури, и только упованіемъ на силу Ч ей н аго  и 
Животворящаго Креста Господня спасся отъ потопленія. 
Послѣ этого онъ приплылъ въ Кожеезерскую пустынь, гдѣ 
и оставался на жительствѣ, проводя еще строже постниче
скую жизнь, которая внушила къ нему довѣріе и уваженіе 
тамошнихъ монаховъ, кои по кончинѣ игумена сей пусты
ни единогласно избрали Никона игуменомъ. Чрезъ три года 
послѣ сего, именно 1 6 4 6  г .,  случилось ему быть въ Москвѣ, 
по монастырскимъ дѣламъ, и лично представиться царю 
Алексѣю Михайловичу, который, при долгой съ иимъ бесѣдѣ 
увидѣлъ въ немъ природный умъ, соединенный съ красно- 
рѣчіемъ, повелѣлъ патріарху Іосифу нроизвесть его въ 
архимандрита Московскаго Новоспасскаго монастыря.

Этотъ санъ и вниманіе царя открыли Никону обширное 
поприще для его дарованій и дѣятельности. Въ началѣ сво
его настоятельства, онъ возобновилъ Новоспасскій мона



стырь, въ чемъ принималъ участіе самъ царь; притомъ, 
желая чаще имѣть съ нимъ бесѣду, повелѣлъ Никону 
каждый пятокъ пріѣзжать къ утрени въ  придворную цер
ковь.

Во время частыхъ съ царемъ бесѣдъ, Никонъ пользовал
ся случаемъ защ ищ ать угнетенныхъ, обиженныхъ, вдовъ и 
сиротъ, представляя ихъ скорби и нужды. Такія ходатай
ства весьма нравились царю, вслѣдствіе чего онъ препору- 
чилъ ему принимать прошенія отъ просителей и по онымъ 
докладывать себѣ. Спустя три года Никонъ хиротонисанъ 
былъ въ  митрополита Новгородскаго. Чрезмѣрная довѣрен- 
ность государя къ Никону проявилась еще болѣе, ибо онъ 
поручилъ ему въ  Новгородской митрополіи не только быть 
судьею духовенства, но и имѣть надзоръ за градоначаль
никами и судьями, входить въ  производство судебныхъ дѣлъ, 
наблюдать, чтобы никому не было обидъ и притѣсненія. 
Также дана была ему власть осматривать темницы, изслѣ- 
довать причины заключенія узниковъ и, смотря по ихъ ви- 
нѣ и раскаянію, освобождать ихъ изъ заключенія и отъ 
наказанія. Изъ современниковъ его въ Россіи тогда не было 
іерарха, котораго бы можно было предпочесть Никону въ 
дарованіи, превосходствѣ ума, добродѣтеляхъ и  пастырскомъ 
попеченіи о благѣ Церкви. Онъ первый началъ истреблять 
укоренившійся въ церквахъ обычай читать и пѣть спѣшно, 
вмѣстѣ и во многіе голоса; посему онъ уставилъ чтеніе 
въ одинъ только голосъ, а пѣніе кіевскаго и греческаго 
напѣва и иѣвческое партесное, примѣняясь къ древнимъ 
напѣвамъ. Ввелъ благолѣпіе въ священныхъ одѣяніяхъ и 
утваряхъ ; пріучилъ священно и церковно-служителей сохра
нять благоприличіе и самъ собою подавалъ примѣръ, ибо 
всегда совершалъ Божественную литургію съ особеннымъ 
благоговѣніемъ:, притомъ при совершеніи оной всегда ска
зывалъ поученіе народу, который охотно слушалъ его. Когда



же Никонъ пріѣзжалъ изъ Новгорода въ Москву, тогда вся- 
кій разъ приглашаемъ былъ для священнослуженія въ при
дворной церкви со своими пѣвчими и по новому порядку чте- 
нія въ присутствіи самого государя, который находилъ прі- 
ятное удовольствіе слушать партесное пѣніе и одобрялъ бла- 
гочиніе въ отправленіи богослуженія.

Во время бунта, бывшаго въ Новгородѣ, Никонъ показалъ 
себя достойнымъ пастыремъ. Когда разъяренная чернь хо- 
тѣла убить Новгородскаго воеводу князя Хилкова, тогда сей 
князь, устрашившись, искалъ защ иты въ митрополичьеыъ 
домѣ; но буйная толпа, съ крикомъ: «идемъ туда! убьемъ 
предателя!»— вооруженная камнями и дубинами, устремилась 
къ архіерейскому дому, но Никонъ, скрывши воеводу въ 
своихъ покояхъ, приказалъ запереть ворота. Когда мятеж
ники, выломавши ворота, требовали выдачи Хилкова, тогда 
Никонъ, съ христіанскою кротостію вышедши къ нимъ, ск а 
залъ: «Любезныя дѣти! зачѣмъ пришли ко мнѣ съ оружіемъ? 
Я всегда былъ съ вами, и теперь не скрываюсь. Я — пастырь 
вашъ и готовъ положить за васъ  душу свою». Но неисто
вый народъ закричалъ въ од и н ъ  голосъ: «Онъ— измѣнникъ! 
Онъ защищаетъ измѣнниковъ»,— и съ звѣрскою яростію бро
сились на іерарха, начали бить его безъ пощады дубьемъ 
и каменьями. Никонъ, навѣрное лишился бы жизни, если, 
бы убійцы, почитая его мертвымъ, сами не ужаснулись и 
каждый спѣшилъ въ свой домъ. Вскорѣ Никонъ пришелъ въ 
чувство, и первою его заботой было усмиреніе мятежнаго 
народа. Онъ собралъ духовенство, причастился Св. Таинъ 
и такимъ образомъ, приготовляясь къ смерти, велѣлъ везти 
себя къ Земской и Таможенной избамъ, въ  которыхъ нахо
дились мятежники; кровь текла у него изо рта и ушей. 
Приказавъ себя поднять и собравшись съ  силами, Никонъ 
возгласилъ: «Дѣти! я всегда проповѣдывалъ правду безъ 
страха, а теперь дерзновеннѣе возвѣщу ее. Ничто земное



не устрашаетъ меня; я укрѣпился Св. Тайнами и готовь 
умереть: я, какъ пастырь, пришелъ спасти васъ отъ духа 
вражды и несогласія; успокойтесь и лишите меня жизни, 
если знаете какую-либо вину или неправду мою противъ 
ц аря и государства. Я готовъ умереть съ радостію, но об
ратитесь къ вѣрѣ и повиновенію». Слова сіи сильно пора
зили мятежниковъ, которые сейчасъ же разошлись, и свя
титель поѣхалъ въ  соборную церковь и тамъ, въ присут- 
ствіи многочисленнаго народа, предалъ аыаѳемѣ начальниковъ 
возмущенія.

Послѣ водворенія тишины и спокойствія, онъ усердно тр у 
дился въ  распространеніи духовнаго просвѣщенія. Мысль 
объ исправленіи церковныхъ книгъ, которую не могъ осу 
ществить предшественникъ его патріархъ Іосифъ, была 
вполнѣ исполнена имъ.

По принятіи сана патріарха, Никонъ, вскорѣ за свои за 
слуги, почтенъ былъ, какъ и предшественникъ его Фила
ретъ, титуломъ «Великаго Государя». Строгая жизнь, которой 
онъ требовалъ отъ всего духовенства, заслуги его для 
Церкви и близкое отношеніе къ  царю — все это породило 
къ нему ненависть во многихъ, и притомъ зависть, дѣй- 
ствовавшая втайнѣ, успѣла склонить на свою сторону и 
царя, который, по совѣту  враждебныхъ Никону бояръ, за- 
мѣтно началъ отдалять отъ себя Никона; впрочемъ и Ни
конъ сталъ  замѣчать, что между нимъ и царемъ друже- 
скія отношенія стали прекращаться, и что онъ началъ те 
рять прежнюю свою власть и силу. Къ окончательному же 
неблаговоленію царя къ патріарху представился слѣдующій 
случай: во время торжественной встрѣчи Грузинскаго царя 
Теймураза, въ  которой участвовалъ самъ патріархъ, околь- 
ничій Хитровъ оскорбилъ патріаршаго боярина; Никонъ про- 
сплъ удовлетворенія, но просьба его не была исполнена. 
Тогда Никонъ потерялъ терпѣпіе и предался гнѣву. Р азъ ,



окончивъ Божественную литургію въ Успенскомъ соборѣ, 
онъ объявилъ народу, что онъ «нынѣ уже не патріархъ 
Московскій, а пасомый, какъ грѣшникъ и недостойный». 
Поставивъ у  иконы Владимірскія Богоматери посохъ святаго 
Петра, онъ снялъ съ себя святительскія одежды и, надѣвши 
простую монашескую мантію и черный клобукъ, написалъ 
въ  ризницѣ письмо къ царю, объявляя объ удаленіи своемъ 
и, сѣвши на ступени святительскаго мѣста, ожидалъ отвѣта. 
Государь смутился и хотѣлъ успокоить Никона, но князь 
Трубецкой, отправившійся съ порученіемъ царскимъ, вовсе 
не имѣлъ расположенія успокоить Никона. Никонъ въ от- 
вѣтъ  далъ ему замѣтить объ его интригахъ п ред ъ  царемъ. 
Народъ простосердечно плакалъ и держалъ двери, не пуская 
пастыря изъ  храма. Никонъ, оскорбленный словами Трубец- 
к а г о ,  не заходя въ  патріаршія кельи, направился къ простой 
телѣгѣ, дабы сѣсть·, но царь, не желая показать явнаго 
оскорбленія, прислалъ ему карету, въ которую однако Ни
конъ не сѣлъ , а пѣшкомъ пошелъ на свое Воскресенское 
подворье, а потомъ вскорѣ отправился въ  Воскресенскую 
обитель. Впослѣдствіи царь посылалъ къ  нему узнать о 
причинѣ его удаленія, но Никонъ отвѣчалъ, что онъ остав
ляешь патріаршество ради спасенія своей души и просить 
царя простить его за скорый отъѣздъ.

Такъ прошло довольно много времени, и въ 1 6 6 0  году 
Питиримъ, мѣстоблюститель патріаршаго престола, по вну- 
шенію враждебныхъ Никону бояръ, дѣйствовалъ уже какъ 
полновластный патріархъ, безъ сношенія съ патріархомъ. 
Салтыковъ и Трубецкой вмѣстѣ съ Питиримомъ представили 
царю, что Церковь остается безъ пастыря, и необходимо 
избрать новаго патріарха. Царь велѣлъ быть собору. Тогда 
ненависть къ Никону обнаружилась въ  самомъ черномъ 
видѣ. Чего не говорили о Никонѣ? Больно слуш ать крики 
страстей, дошедшихъ до дикости. Къ чести совѣсти христіан-



ской нашлись двое, которые довольно свободно говорили в ъ  
пользу Никона на соборѣ.

Ученый Епифаній Славеницкій, писавшій соборные акты , 
объявилъ, что въ правилахъ церковныхъ не нашелъ онъ, 
чтобъ отрекшагося епископа лишали священства. А Игна- 
тій Іовлевичъ, архимандритъ Полоцкій, говорилъ, что, не 
вы слуш авъ голоса самого патріарха: почему удалился онъ 
отъкаѳедры и желаетъ ли онъ оставить ее на всегда,— нельзя 
составлять опредѣленія объ отрѣшеніи его отъ управленія 
Церковію къ тому же русскіе епископы не вправѣ судить 
своего архипастыря безъ участія восточныхъ патріарховъ. 
Сей голосъ проникъ въ  кроткое сердце царя. Къ несчастно 
Церкви, прибылъ послѣ того въ Россію бывшій митропо
литъ Газскій Паисій Лигаридъ, осужденный своимъ патрі- 
архомъ и долго скитавшійся безъ епархіи. Паисій былъ 
довольно ученъ, но не слишкомъ дорожилъ совѣстію, лю- 
билъ вести интриги, былъ хитръ, но и легкомысленъ. Об
ласканный царемъ и еще болѣе вельможами, онъ не за -  
медлилъ стать  въ ряду самыхъ злыхъ враговъ Никона.

Въ концѣ 1 6 6 6  года прибыли въ Россію патріархи: Але- 
ксандрійскій Паисій и Антіохійскій Макарій, и въ  декабре 
мѣсяцѣ собрался въ царскихъ палатахъ  многочисленный со
боръ восточныхъ и русскихъ пастырей. Никонъ, призван
ный на соборъ, приготовился къ  нему елеосвященіемъ и 
причастился Святыхъ Таинъ. И когда вступилъ въ палаты 
какъ  патріархъ, но не видя для себя патріаршаго мѣста, не 
сѣлъ , а стоя слушалъ обвинительный актъ . Царь съ  глу
бокою горестію говорилъ, что патріархъ Никонъ самовольно 
удалился отъ каѳедры, и самовольно поступалъ, возмущая 
тѣмъ покой Церкви въ теченіе осьми лѣтъ. Слезы текли 
изъ  глазъ добраго царя при обличеніи человѣка великаго и 
столько любимаго имъ. Затѣм ъ не только жестоко обвиняли 
его, но и осыпали бранью епископы: Рязанскій Иларіонъ,
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Крутицкій Питиримъ и Мстиславскій Меѳодій— постоянные 
недоброжелатели Никона. Иларіонъ поднималъ даже руку на 
первосвятителя. Никонъ з а м е илъ ему, говоря: уста пастыря 
должны произносить одни богословенія, а не поношенія.

Наконецъ, послѣ нѣсколькихъ засѣданій, Никонъ позванъ 
былъ въ Грановитую П алату для окончательнаго рѣшенія 
«уда. Главное обвиненіе Никона состояло въ слѣдующемъ: 
первое, Никонъ оставилъ паству , жилъ въ Воскресенскомъ 
монастырѣ, и симъ заставилъ заключать объ отрѣшеніи 
своемъ отъ патріариіества; второе, отсутствіе Никона было 
причиною многихъ затрудненій по дѣламъ церковнымъ, отъ 
чего многіе невинно пострадали; третье, Никонъ досаждалъ 
государю въ присутствіи собора и Газскаго митрополита, 
оспаривалъ самый соборъ и ему не покорялся; четвертое, 
нѣкоторымъ архіереямъ безъ соборнаго суда запрещалъ 
священнослуженіе и лишалъ ихъ епархій; пятое, подчинен- 
ны хъ наказывалъ жестоко, иногда даже тѣлесно; шестое, 
Газскаго митрополита Паисія называлъ еретикомъ и мятеж- 
никомъ (каковымъ впослѣдствіи онъ оказался на самомъ 
дѣлѣ). По прочтеніи обвиненій прочтенъ былъ приговоръ 
Никону: «лишить сана патріаршаго и въ  иноческой одеждѣ 
отослать на покаяніе въ  пустынную обитель». Тутъ  лю
бящее сердце царя не вынесло горестнаго положенія быв- 
гааго друга, онъ сошелъ съ своего престола и, приблизив
шись къ Никону, взялъ его за  руку и сказалъ— «О, свя- 
тѣйшій! Зачѣмъ положилъ ты на меня такое пятно, гото
вясь къ собору, какъ  бы на смерть? Или думаешь, забылъ я 
всѣ твои заслуги, мнѣ лично и моему семейству оказанныя 
во время язвы, и прежнюю нашу любовь?» Сіи слова и 
и х ъ  свиданіе были въ  сей жизни послѣднія, ибо вскорѣ Ни
конъ отправленъ былъ подъ строгимъ надзоромъ въ заклю- 
ченіе въ Ферапонтовъ монастырь, а потомъ въ Кирилловъ, 
гдѣ и провелъ все остальное время своей жизни, до самой







смерти царя Алексѣя Михайловича. Воцарившись сынъ, его, 
Ѳедоръ Алексѣевичъ, вспомнилъ о заключенномъ Никонѣ и 
просилъ его возвратиться въ Воскресенскую обитель. Никонъ 
съ радостію принялъ эту  вѣсть и вскорѣ вы ѣхалъ  изъ за- 
ключенія, ослабѣвши уже въ силахъ и удрученный ста- 
ростію. На пути изъ заключенія онъ занемогъ и, чувствуя 
приближеніе смерти, пріобщившись Св. Христовыхъ Тайнъ, 
онъ возлегъ на одрѣ, сложилъ крестообразно руки и, вздох
нувши, отошелъ ко Господу 17 августа  1 6 7 2  года, на 
76 году отъ рожденія.

ІІатріархъ Іоасафъ ІІ-й.

Іоасафъ второй былъ седьмой патріархъ Россійскій. 
Послѣ низложенія Никона, царь Алексѣй М ихайловичу 
скорбя о долгомъ незанятіи патріаршаго престола, пове- 
лѣлъ собору русскихъ святителей избрать достойиаго по 
жизни и просвѣщенію пастыря. Въ то время славился ду
ховною жизнію настоятель Троице-Сергіевой Лавры Іоасафъ, 
къ  которому царь питалъ особенное уваженіе за его добро
детельную жизнь. Въ его настоятельство, государь, неодно
кратно посѣщая Сергіеву Лавру, всегда бесѣдовалъ съ нимъ, 
а однажды во время войны съ Польшею, возвращаясь изъ 
Лавры, онъ на пути нолучилъ первыя утѣшительныя вѣсти 
объ усп ѣхахъ  русскаго оружія и, приписывая оныя молитвѣ 
иноковъ Сергіеваго монастыря, немедленно возвратился съ 
дороги в ъ  обитель, гдѣ принесъ благодареніе Богу, а отъ- 
ѣзж ая заповѣдалъ Іоасафу съ  братіею трехдневный постъ и 
молитву, дабы Господь Богъ даровалъ окончательную побѣду 
и водворилъ миръ. Когда одержана была побѣда надъ вра
гами, царь прислалъ Іоасафу милостивую грамоту, н азы 
вая его съ братіею небесными человѣками и земными ан 
гелами.



По симъ причинамъ соборъ обратилъ особенное внимані^ 
на Іоасафа, который, съ согласія восточныхъ патріарховъ, 
общимъ голосомъ избранъ былъ на патріаршій престолъ.

Во дни его патріаршества нѣкоторые священники, по не- 
вѣжеству, не совершали богослуженія по вновь исправлен- 
нымъ Никономъ книгамъ, требуя печатанныхъ прежде Ни
кона, крестъ почитали только осьмиконечный, служили на 
просфорахъ съ осьмиконечнымъ крестомъ и не радѣли о 
церковномъ благочиніи. Патріархъ, видя cie настроеніе, ра- 
зослалъ грамоты къ епископамъ, требуя вразумить непо- 
корныхъ, а потомъ, къ  окончательному пресѣченію этого 
зла судомъ Вселенскихъ патріарховъ и всего духовенства, 
въ 1 6 6 7  году 13 мая, открыть б л ъ соборъ, на которомъ 
одобрены были всѣ исправленныя Никономъ книги, а на 
противящихся Церкви положено соборомъ осужденіе. Іоасафъ 
скончался 17  февраля 1 6 7 2  года и погребенъ въ Успен
скомъ соборѣ.

Патріархъ Иптиримъ.

Послѣ Іоасафа престолъ патріаршій занялъ Новгородскій 
митрополитъ Питиримъ. Когда Никонъ удалился отъ патрі- 
аршаго престола, Питириму поручено было управленіе цер
ковными дѣлами, а по смерти Іоасафа онъ возведенъ былъ 
на престолъ патріаршества. Онъ управлялъ Церковію весьма 
короткое время и скончался 1 6 7 3  года апрѣля 19 дня.

Патріархъ Іоакимъ.

Іоакимъ, девятый патріархъ Всероссійскій, происходилъ 
изъ дворянъ Савеловыхъ, родился 1 6 2 0  года. Онъ получилъ 
образованіе въ  Кіевѣ, гдѣ въ то время процвѣтало просвѣ- 
щеніе. Въ молодыхъ л ѣ тахъ  онъ служилъ въ военной служ- 
бѣ, участвовалъ въ походахъ. Судьба привела его быть











свидѣтелемъ завоеваній Литовской столицы царемъ Алексѣ- 
емъ Михайловичемъ. Военная служба открывала Савелову 
случай къ полученію высшихъ чиновъ, но онъ, по стрем- 
ленію своему къ духовной жизни, рѣшился оставить міръ, 
и въ 1 6 5 5  году, на 35 году отъ рожденія, поступилъ въ 
Кіевскій Межигорскій общежительный монастырь, гдѣ про
водилъ жизнь въ строгомъ уединеніи и подвижничествѣ, за 
что вскорѣ постриженъ былъ въ  монашество. Добродѣтель- 
ная жизнь Іоакима сдѣлалась извѣстною патріарху Никону, 
который въ  1 6 5 7  году вызвалъ его въ Москву и опредѣ- 
лилъ въ Чудовъ монастырь келаремъ. Когда Питиримъ сдѣ- 
лался мѣстоблюстителемъ патріаршаго престола, тогда онъ 
произвелъ Іоакима въ санъ архимандрита Чудова монасты
ря, а по смерти Питирима Іоакимъ занялъ патріаршій пре- 
столъ.

Въ санѣ первосвятителя Іоакимъ прежде всего обратилъ 
вниманіе свое на распространеніе въ народѣ духовнаго про- 
свѣщенія. Съ этою цѣлію онъ заводилъ духовныя училища, 
для чего вызвалъ изъ Греціи ученыхъ мужей іеромонаховъ: 
Іоанникія и Софронія Лихудовъ, которые оказали полные 
успѣхи въ развитіи наукъ въ училищ ахъ. Когда возникъ 
буйный замыселъ раскольниковъ возстановить старую вѣру, 
патріархъ Іоакимъ показалъ себя ревностнымъ защитникомъ 
Церкви.

Нѣкто Никита Пустосвятъ и другіе бродяги ходили между 
народомъ, призывая на защ иту стараго благочестія. «По
стойте, постойте, православные, за истинную вѣру, не при
нимайте новой Никоновой!»— шумѣлъ Пустосвятъ. Выборные 
Титова полка ходили съ тѣмъ же по стрѣлецкимъ полкамъ. 
Волненіе становились общимъ. Благонамѣренные іереи вра
зумляли простодушныхъ, но раскольники хватали ихъ и били.

3-го іюля 1 6 8 2  года князь Хованскій явился Къ патрі- 
арху , требуя отъ имени стрѣльцовъ спора о вѣрѣ на Лоб-



номъ шѣстѣ, и объявилъ, что на это согласны дари. Пат- 
ріархъ отвѣчалъ, что онъ готовъ бесѣдовать о в ѣ р ѣ ,— это 
долгъ его, а не стрѣльцовъ; но объявилъ, что на лобномъ 
мѣстѣ не можетъ быть пренія. На третій день толпы рас- 
кольниковъ, между ними многіе пьяные, съ шумомъ ворва
лись въ  Кремль, неся предъ собою: налои, образа, зажжен- 
ныя свѣчи, а за пазухами каменья, они подошли къ Ар
хангельскому собору и на площади, всенародно, читали че
лобитную Соловецкаго монастыря и проклинали Правосла- 
віе. Среди такой опасности, Іоакимъ первоначально посы- 
лалъ къ  народу увѣщательное посланіе съ протоіереемъ, но 
буйная толпа его прогнала и не хотѣла слушать, желая го
ворить съ самимъ патріархомъ о Православіи. Видя сильное 
возмущеніе, патріархъ пошелъ въ Успенскій соборъ, гдѣ со 
многимъ духовенствомъ молился объ усмиреніи мятежа про
тивъ Церкви и государства, а по окончаніи молебна отпра
вился въ  Грановитую П алату , гдѣ въ присутствіи малолѣт- 
нихъ царей и было назначено преніе. Послѣ всѣхъ преній 
патріархъ возразилъ: «что вы за судьи старой и новой вѣ- 
ры? Дѣло это принадлежитъ однимъ пастырямъ Церкви». Но 
раскольники продолжали упорствовать. И, какъ опровергну
тые въ своихъ убѣжденіяхъ, они были взяты подъ стражу 
и все скопище ихъ разсѣяно.

Наконецъ сей ревнитель истиннаго просвѣщенія, основан- 
наго на Православіи, защ итникъ Церкви, блюститель ц ар 
ства въ  малолѣтство Петрово, споспѣшествовавшій къ укро- 
щенію стрѣлецкихъ бунтовъ, дѣйствовалъ неутомимо до с а 
мой своей кончины, которая послѣдовала 17  марта 1 6 9 0  г .

Патріархъ Адріанъ.
Десятый и послѣдній патріархъ былъ Адріанъ, въ мірѣ 

Андрей, родился въ Москвѣ въ 1 6 3 6  году. О первыхъ го- 
дахъ его юности и о времени постриженія въ монашество







нѣтъ достовѣрныхъ свѣдѣній; но благочестіемъ и добродѣ- 
тельною жизнію извѣстенъ былъ самому патріарху Іоакиму, 
который питалъ къ нему довѣренность, ибо Адріанъ, еще 
бывши въ санѣ архимандрита Чудова монастыря, имъ от- 
правленъ былъ къ царямъ Іоанну и Петру ходатайствовать 
о прощеніи стрѣльцовъ, приносивціихъ повинныя челобитья, 
которое увѣнчалось полнымъ успѣхомъ. Послѣ сего случая 
Іоакимъ поставилъ Адріана митрополитомъ Казанскимъ, и 
по кончинѣ патріарха въ  1 6 9 0  году августа 24 онъ воз- 
веденъ на Россійскій патріаршій престолъ, во время едино- 
державія Петра 1-го , начинавшаго преобразовывать Россію, 
на что Адріанъ смотрѣлъ не сочувственно, бывши ревни- 
телемъ старины и не терпя нововведеній. З а  это и царь не 
только негодовалъ на Адріана, какъ приверженца къ старо
му образу мыслей, но даже съ непріятнымъ чувствомъ от
зывался о немъ.

Адріанъ имѣлъ особенное попеченіе о церквахъ и много 
содѣйствовалъ построенію ихъ . Такъ, кромѣ Перервинскаго 
монастыря, который онъ построилъ на собственныя средства, 
соорудилъ въ  Чудовомъ монастырѣ церковь во имя Алексія 
митрополита съ предѣломъ Благовѣщенія Богоматери. Ч у в 
ствуя слабость, онъ послѣднее время своей жизни провелъ 
въ Перервинскомъ монастырѣ и скончался мирною христі- 
анскою кончиною. Со смертію Адріана окончилось въ  Россіи 
патріаршество. Дѣла церковныя послѣ него поручены были 
митрополиту Стефану Яворскому, который былъ мѣстоблю- 
стителемъ патріаршества до 1 7 2 1  года. Въ этотъ годъ былъ 
утвержденъ Святѣйшій Синодъ и управленіе Церковію пере
шло въ его вѣдѣніе. Патріаршее управленіе продолжалось 
132  года ( 1 5 8 9 — 1 7 2 1  г . ) .

Кромѣ вышеописанныхъ ракъ со св. мощами митрополи- 
товъ Московскихъ, находятся каменныя гробницы другихъ



митрополитовъ, кои отъ раки св. Іоны простираются по 
сѣверной стѣнѣ храма на протяженіи 11 аршинъ и 4 вер- 
шковъ:

1) Геронтий, изъ Коломенскихъ епископовъ, въ 1 4 7 2  году 
вступилъ на Московскую митрополію. Этотъ Святитель былъ 
строгій исполнитель свято-отеческихъ п остановленій. Такъ, 
однажды онъ послалъ въ заточеніе архимандрита Чудова 
монастыря за то, что сей позволялъ, уже поѣвшимъ, пить 
освященную воду в ъ  навечеріе Богоявленія Господня. Онъ 
скончался въ  1 4 8 9  году.

2 )  Послѣ Геронтія былъ избранъ въ митрополиты Симонъ 
игуменъ Троице- Сергеевой Лавры. Во дни его святительства, 
по всей Россіи распространилась жидовская ересь, отвергаю
щ ая пришествіе Спасителя, что Христосъ еще не родился, 
что не должно поклоняться иконамъ и пр. *).

Сей Святитель ревностно заботился объ искорененіи ереси, 
имѣя пособника преподобнаго Іосифа Волоколамскаго. Скон
чался въ 1511  году.

3)  Макарій. Возведенъ былъ на митрополію изъ Новго
родскаго архіепископа въ 1 5 4 2  году. Сей знаменитый уче- 
ніемъ и краснорѣчіемъ пастырь много трудился въ про- 
с вѣщеніи и писаніи  книгъ. Имъ написаны: продолженіе «Сте
пенной Книги», житія святыхъ; потомъ онъ упражнялся и 
въ  иконномъ писаніи, и такимъ образомъ перо и кисть 
посвящалъ къ  назиданію Церкви и симъ возбуждалъ народъ 
къ благочестію. Макарій скончался въ  1 5 6 4  году.

4 )  Аѳанасій. Первоначально онъ былъ протоіереемъ Бла- 
говѣщенскаго собора и вмѣстѣ царскимъ духовникомъ. А 
потомъ, принявши монашество, жилъ въ Чудовѣ монастырѣ, 
откуда впослѣдствіи избранъ былъ на Всероссійскую ми- 
трополію. Онъ скончался около конца ХТІ вѣка.

*) К а р а м з . , т .  VI., приб. 319.



О другихъ замѣчательныхъ предметахъ Успенскаго собора.
1 )  Въ юго-западномъ углу, подлѣ гробницъ свв. Фотія и 

Кииріана, находится мѣдный шатеръ. Онъ имѣетъ квадрат
ную форму; его полотна состоять изъ мѣдныхъ рѣшетокъ 
съ  прорѣзными травами, которыя по угламъ соединены че
тырьмя витыми столбиками, а вмѣсто карнизовъ устроены 
теремки и закомары. Кровля надъ нимъ шатровая, ш ахмат
ная изъ мѣдныхъ золоченыхъ и желѣзныхъ посеребреныхъ 
лнстовъ; на верху ея деревянный крестъ съ серебрянымъ 
раснятіемъ.

Вышина шатра 10 аршинъ 5  1/2 вершковъ; ширина 4 а р 
шина и 8  1/2 вершковъ. Онъ устроенъ въ  1 6 2 7  году по 
ук а зу  царя Михаила Ѳеодоровича, котельнаго дѣла старо
стою Дмитріемъ Сверчковымъ *), для храненія гроба Госпоня, 
или плащаницы и ризы Господней, которая сперва взята 
была въ  Грузіи изъ Мцхетскаго собора Аббасомъ шахомъ 
Персидскимъ, а потомъ въ 1 6 2 6  г. изъ Персіи принесена 
въ  Москву послами Русанбекомъ и Муратбекомъ; по осмотрѣ 
сей святыни патріархомъ Фаларетомъ съ духовенствомъ, 
найдено, что въ  золотомъ ковчегѣ, украшенномъ лалами и 
бирюзами, «часть нѣкая ризы Господни, а въ  длину и по- 
перегъ пяди, полотняна, какбы красновата походила на 
мѣли, или будетъ въ давныхъ л ѣ тѣ хъ , лице измѣнило, а 
т кан у  во лну» **). Съ трехъ сторонъ по верхней каймѣ 
идетъ слѣдующая надпись: «Лѣто 7 1 3 3  мѣсяца сентября 
въ  30  день, Божіею милостію, по благословенію и по по- 
велѣнію великаго Господина Святѣйшаго Патріарха Киръ 
Филарета царствующаго града Москвы и всея Великія Ро- 
сиа, при державѣ благовѣрнаго Христолюбиваго великаго 
Государя Царя, Великаго Князя Михаила Ѳеодоровича всея

*) С н е г и р е в а  объ  Успен. с о б о р ѣ .
**) „Акты Археогр . Е к с п е д .“ , ч .  III.,  № 168.



Руси Самодержца Владимерскаго, Московскаго, Новгород- 
скяго, Царя Казанскаго, Царя Астраханскаго и многихъ 
другихъ Государствъ Государя и Обладателя, во второе 
надесять лѣто Государства его, въ шестое лѣто Патріар- 
шества Филарета Патріарха Московскаго и всея Руси  сдѣ- 
лана бысть сіа решотка въ соборной церкве около гроба 
Г н я» . Риза Господня теперь находится въ предѣлѣ Ann. 
Петра и Павла.

2 )  Патриаршее мѣсто, каменное, шатровое, за правымъ 
клиросомъ у столба, гдѣ прежде находилось митрополичье 
мѣсто, которое въ  грамотахъ XYI вѣка называется камен- 
нымъ, а въ 1 6 4 2  году къ  нему сдѣланы были рѣшетки. 
Оно подобно горнему мѣсту которое состояло въ  углубленіи, 
или раковинообразной нишѣ столба, какъ  показываетъ  и 
самая впадина въ  немъ, закрытая доскою. Внутри его сѣ- 
далище, обитое бархатомъ, на стѣнѣ изображеніе Спасите
ля, и у одного изъ двухъ столбиковъ поддерживающихъ ша- 
теръ, архипастырскій жезлъ Св. Петра митрополита; на се- 
ребряныхъ переймахъ роговъ сего ветхаго посоха вырѣза- 
но: Смиренный Петръ Митрополітъ всея Русіи, лѣта 7 1 8 6 ,  
Декабря въ  1 д. поновленъ бысть Іоакимомъ Патріархомъ». 
На карнизѣ ш атра слѣдующія надписи: 1) «Владычице! прі- 
пми молитву рабъ своихъ и избави насъ отъ всякія скор
би и печали. 2 )  Ты еси, Богородице, оружіе наше и стѣна, 
Ты еси заступнице, къ  Тебѣ прибѣгаемъ, да избавиши насъ  
отъ враговъ нашихъ, возвеличимъ Тя вси Пренеиорочную 
Матерь Бога нашего, юже осѣни Духъ Пресвятый». На семъ 
мѣстѣ возсѣдалъ и стоялъ Святитель. Архіепископы и епи
скопы на оное возводили новопосвященнаго митрополита; 
самъ царь вручивъ ему жезлъ пастырства, говорилъ рѣчь, 
на которую отвѣтствовалъ ему новопоставленный Іерархъ *)· 
Здѣсь отнять былъ святительскій жезлъ у Никона патріар-

*) См. „Чинъ поставл. митроп.“ 1564 г.



ха,обреченнаго 
на низложеніе; 
здѣсь Св. Фи- 
липпъ митропо
литъ не благо- 
словилъ Грозна- 
го Іоанна. Но 
при посвященіи 
1 6 1 9  года ми
трополита Рос- 
товскаго Фила
рета, въ пат- 
ріарха Москов
скаго и Всерос- 
сійскаго, царь 
съ  патріархомъ 
стоялъ на вы- 
сокомъ мѣстѣ 
посреди Церкви, 
гдѣ первый по- 
слѣднему под- 
несъ панагію, 
бархатную ман- 
тію и бѣлый 
шелковый кло- 
букъ , а патрі- 
архъ Іерусалим- 
скій Ѳеофанъ, 
вручилъ посохъ 
Св. Петра ми
трополита *).

По древнему

уставу, во вре
мя божествен
ной службы ді- 
аконъ кадилъ 
святительскому 
мѣсту и въ от- 
сутствіе Іерар- 
ха; но указомъ 
17 21  г. августа 
14 , запрещено 
было въ  свя- 
щ еннослужені- 
яхъ , дѣлать по- 
клоненія патрі- 
аршему м ѣсту.

3)   Царское 
мѣсто или такъ  
н а з ы в а е м ы й  
трот Влади
мира Монома
ха , сдѣланъ изъ 
орѣховаго дере
ва. Верхъ или 
сѣнь его, на по- 
добіе царскаго 
вѣнца, шатро
вый, украшен
ный теремками, 
рѣзными и зъ  
дерева , внизу 
сквозными в а 
зами, подкома-

*) „Древняя Р о с с .  В и ѳ д іо т .“ , ч. I, апр. 1773 г.



рами и розетками. Ш атеръ этотъ поддерживается четырьмя 
рѣзными столбиками и осѣненъ крестомъ, вмѣсто под- 
ножія, у  него четыре льва, вырѣзанные изъ дерева. При 
входѣ на это мѣсто сдѣланы ниже панелей створчатыя двери, 
на коихъ въ  четырехъ клеймахъ вырѣзаны надписи *).

*) 1) Н а  п р а в о м ъ  з а т в о р ѣ :  „Въ лѣто 6496, а отъ великаго и отъ бла- 
женнаго князя Володіш іра четвертое колѣно правнукъ его, Іінязь Ве-  
ликій Владиміръ Всеволодовнчь М онамахъ, той убо Царь п М онамахъ  
прозвася отъ таковыя вины: егда на  Великомъ Княженіи сѣдѣ въ Киевѣ,  
съвѣтъ творяше съ Князьями с в о и м и  и  Воляры и Велможами, глаголя: 
„еда азъ есмь юнѣйшій, прежде мене держ авствовавшихъ и хоругви пра- 
вящихъ скипетра Велпкія Р о сси я ,  якоже Великій Князь Олегъ ходилъ  
и взялъ съ Цариграда велію дань на вся своя  и здравъ возвратися  
во свояси, и иотомъ Князь Великій Всеславъ Игоревичъ ходилъ и взялъ 
на Константпнѣ градѣ тяжчайшую дань, а мы есмы Бож ею  мплостію  
настолницы прародителей своихъ и отца моего Великаго К нязя В с ев о 
лода Ярославича и наслѣдницы тояжъ чтн отъ В огасиодобленін  нынѣ убо  
съвѣта ищу о васъ моея Палаты К нязей  и Боляръ и В оеводъ и всего  
надъ вами Христолюбиваго воінства, да превознесется  имя Святыя и 
Ж ивоначальныя Троицы ваш ея храбрости  могутствомъ, Б ож іею  волею  
с нашымъ повелѣніемъ“. Отвѣщаста ж е  Великому К нязю  Владимиру В се-  
володичу Князи и Б оляре и Воеводы его, рѣша: „сердце Ц арево въ руцѣ 
Б ож іи ,  яко ж е  писано есть, а мы есмы втвоей волн Господаря вашего  
по Бозѣ . Великій Князь Владпмиръ собираетъ воеводы  благоискусныя  
и многоразумныя і поставляетъ чинон ачальникы надъ различными воін- 
ствы ты сощ ники , и сотвики и п я тдесятники, надъ различными боренія  
{?) и съвокупи многія тысочи воіпства и отпусти ихъ (въ ?) Ѳракію,  
Ц аряграда области и плѣниша іх ъ  доволно и возвратишася со  многимъ  
богатствомъ во мнозѣ здравіи во св о я си 11

2) Н а  л ѣ в о м ъ  з а т в о р ѣ :  „Тогда бѣ во Цариградѣ благочестивый Царь 
К онстан тинъ Манамахъ и в то время брань имѣя с Персы и с Латы- 
пою  и сътавляетъ съвѣтъ мудрый Царскій и отряж аетъ  послы своя къ 
Великому Князю Владимиру Всеволодичу в Киевъ, Н еоф ита М итропо
лита отъ А с іа  Ефескаго и с нимъ два Епископа М елетнньска и Митѵ- 
линьска і стратыга Антіохійскаго, игумена Іеросалимъскаго Іевстаѳія  и 
інѣхъ своихъ благородныхъ і от своея выя пріемлетъ Ж ивотворящій  
крестъ от самаго Животворящаго древа, на немъ ж е  распятся владыка 
Х р истосъ , снемлетъ же с главы своея вѣнецъ Царьскій и поставляетъ  
его на блюде злате і  по велѣваетъ ж е принести крабійцу сердоликову,  
из нея же Августіа Кесарь Р и м ъ с к і й  в есе л я т ес я  и ож ереліе ,  сирѣчь  
Святыя Гдармы, иж е на плещу своею  ношаше и чепь от злата Ара-  
війска исковану и іныя многы дары царскія; предаде ихъ Неофиту Мит- 
р о политу со Епископы и своимъ благороднымъ рядникомъ и посла іхъ



4) Такъ называемый, Корсунскія врата, находящіяся 
при южныхъ дверяхъ собора, на нихъ изображены различ
ныя событія изъ  Священной Исторіи. Онѣ взяты въ Москву

къ Великому К нязю  Владимиру всеволодичу в Кпевъ, моля его и глаго
ля: „пріими от насъ о БоголюбнвыГі Благовѣрный К пяж е, с ія  честныя  
дарове от начатка вечныхъ лѣтъ твоего благороднаго и поколенія Царь- 
скій ж реб ій  на славу и честь и навеличаніе твоего волнаго и Самодер- 
жавнаго царствія, имъ ж е начнутся молити наши послове и мы отъ тво
его Благородія нросимъ мира і многія любве да церкві Бож ія  без мятежа  
будутъ, а все православіе в покои пребудетъ под сущею властію нашего  
царствія і твоего волнаго самодержавства Великія Р о с ія ,  да нарицае- 
піись отселе Боговенчанный Царь! Венчанъ симъ Царьскимъ венцемъ р у 
кою святѣйшаго Митрополита К іръ Н еофита п со  Епископы , н отъ того  
времени Князь Владпмиръ Всеволодичь наречется Манаыахъ і Царь Ве-  
ликія Р о с іа ,  и пребысть съ Царемъ Констянтиномъ прочее время в миру 
і  любви, и оттоле і до нынѣ тѣмъ венцемъ Царьскимъ венчаются вели- 
цын Князн Владимерстіи".

Н а подзорѣ, связывающемъ куполъ, вырѣзаны со всѣхъ четырехъ сто-  
ронъ слѣдующія надписи: „ре. Гь. (рече Госиодь) азъ избра тя Царя, 
взяхъ тя за  десницу твою і устрой тебѣ обладати людми моими во вся  
дни живота твое(го). Ащ е х о д иши но заповѣдемъ Моимъ і творищи волю 
мою дамъ тебѣ  сердце смысленно і мудрость и будеш и , яко нѣ бы тако  
ни еди(нъ) въ царѣхъ прежъ тебѣ  и по тебѣ не будетъ, и аще творпши 
судъ и правду посредѣ земля и слышиши возды ханіе  и слезы сущихъ в 
скорбѣ имать и управленіе створипш нмъ в с к о р і  умножю лѣтъ живота  
твоего η  дамъ тебѣ  одолѣніе на враги и дамъ тоби на земли на умно
жение плодовъ земпы хъ и возставлю семя твое и устрою царство ваше 
и престолъ вагаъ до вѣка и буду вамъ во Отца и вы будете ми в сыны 
К  симъ ж е  еже.. . .  и не просиши у мене, дамъ ти— славу и богатство и 
нокорятси языцы. А щ е пріидетъ не иравда ваша, накаж у васъ, милости 
моея не отъіму отъ васъ“.

Р ѣ зн ы е столбики сего трона поставлены на трехъ нолотнахъ, иохо-  
ж ихъ на панели, на каждой изъ нихъ вырѣзано но четыре барельефа съ  
слѣдующими подппсами:

1) „Благовѣрный Велнкій Князь Владимеръ К іевскій М анамахъ совѣтъ  
творяше со Князми своими и Боляры повѣдая імъ храбрость прароди
тель своихъ, како имали  дань съ Ц аряграда“ .

2) „Благовѣрный Князь Великій Владимеръ збираетъ воеводы искусны  
и благорасудны и поставляетъ чиноначальникы, тысущники, сотники,  
пятдесятннкп, елико войском у искусу и о ..........(потребно)".

3) „Велпкаго Князя Владимера войска едутъ во области Фракійстіи".
4) „Великаго К нязя Владимера воеводы приступиша къ Фракійскому  

граду“ .
δ) „Великаго Князя Владимера воеводы пленивше веси Фракійскія“ .



изъ Суздаля, куда принесены были изъ Корсуни при вели- 
комъ князѣ Владимірѣ, почему и получили названіе Кор- 
сунскихъ.

5) Позади лѣваго клироса у  столба возвышается царскій 
тронъ, здѣсь великіе князья и государи присутствовали во 
время богослуженія. Оно деревянное рѣзное съ  шатровою

6) „I взратпшася со  многимъ богатествомъ11.
7) „Тогда бѣ въ Цариградѣ блогочестивый Царь К онстянтинъ М ана-  

махъ и в то время брань імея с П е р с и  і с Латыною".
8) „Благовѣрный Царь Констянтинъ М анамахъ составляетъ совѣтъ  

мудрый и Царьскій  и отряж аетъ послы своя к Великому К нязю  влади- 
меру Всеволодпчу в К іевъ, Н еоф ита Митрополита отъ А сіа  Е ф есьскаго  
и съ  нимъ два Епископа М елетиньска и Митулинска і стратига Антіо-  
хійскаго Игумена Іерусалимъскаго Іевстаф ія и іныхъ с в о и х ъ “.

9) „Благовѣрный Царь К онстянтинъ даетъ честны я дары Митрополиту  
Неоѳиту і Епископамъ и посланникомъ, і отпусти іхъ  из Царяграда В 
Кіевъ къ Великому К нязю  Владимеру В севолоднчу“.

10) „Отпущеннымъ ж е  имъ, бъвшимъ Н еоѳиту Митрополиту со Е пи
скопы і съ предреченными посланники из К оньстантина града внидоша  
в корабль, пловуще к К іе в у “.

11) „Пріидоша посланники отъ Царя-града во градъ К іевъ ко Князю  
Владимеру Всеволодычу и принесоша к нему Царьскіе  честныи^и ины 
многи дары и прошаху у него мира“.

12) „Вѣнчалъ бѣ благовѣрнаго Великаго К нязя  Владимера Всеволодо
вича М анамаха святый Митрополитъ Н еооитъ“ .

Стиль сего  царскаго мѣста сходствуетъ съ  деревяннымъ шатровымъ 
трономъ, присланнымъ въ Ипатьевскій монастырь отъ Ц аря Михаила  
Ѳеодоровича 1613 года (?) ію л я  1 и стоящимъ въ Т роицкомъ соборѣ  у пра- 
ваго столба.

Старинное предан іе  свидѣтельствуетъ, будто этотъ тронъ, сдѣланный  
при Владимірѣ М ономахѣ, п еренесен ъ  изъ Кіева во Владиміръ вмѣстѣ  
съ великокняжескимъ престоломъ, а оттуда при великомъ князѣ Іоаннѣ  
Даниловичѣ въ Москву. Если ж е онъ я дѣйствительно былъ тотъ самый, 
то неизвѣстно, уцѣлѣлъ ли въ 19-ти-мѣсячное пребы ваніе  въ Кремлѣ по- 
ляковъ,которые, по свидѣтельству Авраамія Полицына, не щадили ни древ
ности, ни святыни. Въ Филаретовской описи Успенскаго собора  1627 г. 
объ немъ упомянуто такъ: М ѣ с т о  Г о с у д а р я  Ц а р я  и  В е л и к а ю  К н я з я  
М и х а и л а  Ѳ е о д о р о в и ч а ,  н а  л в ѣ х ъ  п о  д е р е в у  р ѣ з а н о ,  а  р ѣ п  з о л о ч е н а  с у -  
с а л ъ п ы м ъ  з о л о т о м ъ  и  с е р е б р о м ъ , н а  в е р х у  о р е л ъ ,  в н у т р и  о б и т о  а т л а с о м ъ  
з о л о т н ы м ъ  п о  ч е р в ч а т о м у  а т л а с у .

Изъ выходовъ царя А лексѣя Михаиловича 1661 года видно, что онъ  
слушалъ литургію въ Успенскомъ со борѣ , иногда на царскомъ мѣстѣ, а 
иногда у столба. Х отя  Государь обыкновенно надѣвалъ царское свое



сѣнью, надъ коею утвержденъ двуглавый орелъ. Въ 17 41  г. 
оно называлось мѣстомъ великихъ государынь и великихъ 
княгинь и было съ камчатными завѣсами, а въ  описи со
бора 1 7 8 9  г . ,  мѣстомъ древнихъ Царицъ Россійскихъ.

6) Двѣ обветшалым хоругви, бывшія при московскомъ 
ополченіи во время нашествія французовъ на Россію въ 
1 8 1 2  году. Онѣ приняты отъ ополченія простреленный дро
жащими руками архіепископа Августина, и служатъ памят- 
никомъ того горестнаго состоянія Россіи, въ  которое только 
всесильная помощь Божія, могла снасти оную.

7) Серебряное паникадило, въ которомъ вѣсу чистаго 
серебра, кромѣ желѣза и мѣди 20 пуд. 31 ф. и 53 зол. 
До 1 8 1 2  г. на этомъ мѣстѣ висѣло огромное въ  шесть яру- 
совъ паникадило, въ  коемъ вѣсу было чистаго серебра 60 
пуд. 12  ф. и 59 зол .,  а всего съ желѣзомъ и  мѣдью 113  
пуд. Это былъ вкладъ боярина Ильи Ивановича Морозова, 
который заказы валъ  оное въ Венеціи. Къ сожалѣнію оное 
похищено непріятелемъ.

Ризница Успенскаго собора.

Она помѣщается вмѣстѣ съ соборной библіотекой на верх- 
нихъ н ал атахъ  юговосточной части собора. Ризница сія з а 
мечательна не столько количествомъ, сколько драгоцен
ностью, рѣдкостью и древностью утвари, каковы: Еванге- 
лія, сосуды, кресты, ковчеги, сіоны или іерусалимы, пана- 
гіи, кадильницы, кацеи или ручныя кадильницы, брачныя

платье въ придѣлѣ Св. Димитрія Солунскаго, какъ мы выше замѣтили, 
однак о случалось, что и на этомъ мѣстѣ, завѣшанномъ камчатными за в е 
сами, онъ перемѣнялъ свою одежду.

В о  время приготовленій къ коронованію Е катерины  I въ 1724 году, 
когда доложили Петру І-му, „не лучше ли вынести изъ собора это старое  
м ѣсто?“ И мператоръ сказалъ: „Я с іе  мѣсто почитаю драгоцѣннѣе золо- 
таго за его древность, да и потому что всѣ державные предки Р о сс ій -  
скія  Государи на немъ стояли*.



вѣнцы, свяще. аыя облаченія, воздухи, покровы, пелены и 
проч., Изъ нихъ обратимъ вниманіе на болѣе достопримѣ- 
чательнѣйшіе предметы:

а )  Евангел: напрестольное большое напечатанное в ъ  
Москвѣ на але. андрійской бумагѣ, 1 6 8 9  г. длина онаго 
1 аршинъ 4 вершка; ширина 11 вершковъ. Вмѣсто закла- 
докъ, въ  заглаь ихъ искусно обработанный миніатюры, а по 
полямъ расписаны цвѣтами бордюры. Изображеніе четырехъ 
Евангелистовъ, писанныя соковыми красками, отличаются 
правильностію рисунка и блескомъ колорита. Оно съ  обѣ- 
ихъ сторонъ обложено золотомъ и украшено на верхней дскй 
семью большими изумрудными геммами, на которыхъ вырѣ- 
заны рельефомъ изображенія Господа Вседержителя, Бого
матери, Предтеч и четырехъ Евангелистовъ, а на нижней 
дскѣ, десять финифтяныхъ въ  золотой оправѣ образовъ. 
Между ими размѣщены рубины, сапфиры, гіацынты, алмаз- 
ныя, изумрудныя и яхонтовыя травы и розетты. По кра- 
ямъ оклада выведена чернью слѣдующая надпись: «Βо сл а 
ву Всетворца Господа Бога и въ  честь Пресвятыя Дѣвы 
Богородицы Маріи, Благочестивѣйшіе Великіе Государи, Ца
ри и Великіе Князи, Іоаннъ Алексѣевичь, Петръ Алексѣ- 
евичь всея Великія и Малые и Бѣлыя Россіи Самодержцы 
и многихъ государствъ и земель восточныхъ и западныхъ 
и сѣверныхъ отчичи и дѣдичи, и Наслѣдники и Государи и 
обладатели и повелители, по 12 царствованія и хъ ,  и мати 
ихъ Благочестивѣйшая и Великая Государыня Благовѣрная 
Царица и Великая Княгиня Наталья Кириловна, Богожелан- 
нымъ своемъ Царскомъ усердіи изволиша сіе святое Еван- 
геліе Іисусъ Христово, напечатанное устроити изряднымъ 
художествомъ и украсити отъ своихъ Царскихъ сокровищь 
превеликимъ иждивеніемъ златомъ и драгимъ каменіемъ, при 
Благороднѣйшемъ Великомъ Государѣ Цесаревичѣ и Вели- 
комъ Князѣ Алексѣи Петровичѣ, всея Великія и Малыя и



Бѣлыя Россіи, въ 4 году возраста его и устроя, повелѣ- 
ша оное отдать въ великую соборную церковь Успенія Пре- 
святыя Богоматери при Великомъ Господинѣ К иръ Адріанѣ 
Архіепископѣ Московскомъ и всея Россіи и всѣхъ сѣвер- 
аы хъ странъ Патріархѣ, въ царствующемъ великомъ и пре- 
славномъ градѣ Москвѣ, мірозданіе 7 2 0 2  года, отъ вопло- 
щенія же Бога Слова Іисуса Христа 1 6 9 3  года мѣсяца Де- 
«амбрія въ 25 день».

б) Евангеліе дневное (апракосъ) писанное въ  малый 
листъ на пергаментѣ уставомъ въ два столбца, конца ХІТ 
или начала XT вѣка. Оно украшено миніатюрами четырехъ 
Евангелистовъ съ ихъ символами и обложено золотыми дека
ми съ  филогранью. На верхней дскѣ вычеканено Воскресе- 
ніе Господне, окруженное ангелами, херувимами и апостола
ми; на 4 -хъ  наугольникахъ изображены четыре святителя. 
По мѣстамъ оное украшено драгоцѣнными камнями и жем- 
чугомъ. Евангеліе cie устроено на средства боярина Бориса 
Васильевича Морозова и, по указу  царя Алексѣя Михайло
вича, 7 1 7 7  г .  принято въ Успенскій соборъ.

в )  Евангеліе, принадлежащее, какъ гласитъ преданіе, им
ператору Константину Палеологу, писано четкимъ грече- 
скимъ письмомъ на бомбицынѣ въ большой листъ, Некта- 
ріемъ архіепископомъ Понояницкимъ и принесено въ  даръ 
соборной церкви митрополитомъ Газ скимъ Паисіемъ Лигори- 
домъ. Миніатюры четырехъ Евангелистовъ, судя по надпи- 
сямъ на нихъ, к а к ъ -το: агіосъ, апостолъ Іоаннъ Ѳеологъ, 
должны быть русской работы. Оно покрыто золотымъ окла- 
домъ и украшено четырьмя крупными изумрудами, репіями 
и яхонтами. Въ срединѣ вычеканено Распятіе, а по угламъ 
четыре Евангелиста. На концѣ сего Евангелія находится 
на греческомъ діалектѣ (оную мы помѣщаемъ какъ здѣсь, 
такъ и въ другихъ м ѣстахъ  на русскомъ нарѣчіи) следу
ющая надпись: «Божественное Евангеліе совершено въ семъ
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богоспасаемомъ градѣ Москвѣ, при державѣ Царя Алексія 
мудраго и воинственнѣйшаго мною смиреннымъ Нектаріемъ 
Понояницкимъ, уроженцемъ славной и знаменитой страны 
Пелопси, въ тысячу шесть сотъ шестьдесятъ четвертомъ 
году по Рождествѣ Творца моего, Зиждителя и Создателя 
Іисуса. Евангеліе cie ради грѣховъ мопхъ посвящаю храму 
Богоматери, въ коемъ я получилъ божественный залогъ не
бесной жизни; храмъ сей находится близъ любезнѣйшаго мо
его отечества, которое называется по смыслу своемъ (vow?) 
у  туземцевъ градомъ труждающихся. Если же кому слу
чится встрѣтить какія-либо ошибки, то всеусердно прошу 
простить мнѣ неискусному въ  ученіи и правописаніи, не 
удерживая руки своей отъ исправленія ихъ. Слава Отцу и 
Сыну и Святому Д уху, единому и тріѵпостасному Богу 
вѣчному».

г) Евангеліе ходовое, писанное на бумагѣ уставомъ въ 
ХТІ вѣкѣ. Верхняя его дека украшена крупнымъ жемчугомъ. 
Оно употреблялось во время Всероссійскихъ патріарховъ въ 
недѣлю Ваій, при торжественномъ шествіи патріарха на 
осляти изъ Успенскаго собора къ лобному мѣсту.

д) Евангеліе древнее греческое, изъ библіотеки Софійскаго 
храма въ  Царьградѣ, писаное четкими, крупными золотыми 
буквами въ два столбца; на концѣ посланіе св. Іоанна 
писано киноварью. На оборотѣ верхней деки находится 
слѣдующая надпись: «Изъ книгохранилища Св. Софіи бо
жественное и священное Еваигеліе нынѣ же принадлежащее 
книгохранилищу Московскаго Патріаршаго храма Пречистыя 
Богородицы и Приснодѣвы Маріи».

Напрестольные кресты, панагіи и тѣльные 
колыбельные кресты.

а) Крестъ кипарисный въ золотомъ оклад съ частію Ж и- 
вотворящаго Древа и съ частицами мощей ра ныхъ святы хъ.



б) Крестъ серебряный, сканный съ финифтью, заклю
чающей въ  себѣ, кромѣ св. мощей, камень отъ горы Гол- 
гоѳы съ того мѣста, на которомъ изліяся кровь Господня, 
н камень отъ гроба Божіей Матери.

в) Крестъ большой, золотой, гладкій, съ слѣдующею чер- 
невою надписью: «Лѣта 7 1 9 1  г. августа  14  день, сій Ж и- 
вотворящій Крестъ Господень златой повелѣніемъ Великихъ 
Государей Царей и Великихъ Князей Іоанна Алексѣевича, 
Петра Алексѣевича всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи 
Самодержцевъ, при Святѣйшемъ Іоакимѣ Патріархѣ Москов- 
скомъ и всея Россіи, построенъ въ соборную апостоль
скую церковь Успенія Пресвяты я Богородицы изъ соборнаго 
золота».

г) Крестъ хрустальный съ сребропозлащеною ручкой, 
на ней находится слѣдующая надпись: « 7 1 1 2  г. (1 6 0 4 )  году 
Іюля въ 4 день, сей св. крестъ прислалъ въ  почесть ко 
Іову Патріарху изъ Кіева Князь Василій Константиновичъ 
Острожскій».

д) Крестъ восьмиконечный царя Константина, золотой, 
украшенный жемчугомъ и драгоцѣнными камнями. Длина 
онаго 1 арш. и 1/2 вершка. На рукояти съ одной стороны 
было вырѣзано: «Спаси Господи люди твоя и благослови 
достояніе твое, побѣды благовѣрному Царю нашему Ѳеодору 
на сопротивныя даруя и свое сохраняя крестомъ своимъ 
жительство!» А съ другой стороны: «Имѣяй вѣру непо
стыдную и исполняяй заповѣди Божія, побѣдитъ враги». 
Сей крестъ принесенъ изъ Аѳонской , горы и носимъ бы
ваешь въ крестныхъ хожденіяхъ.

е) Крестъ золотой восьмиконечный, съ филогранью, по 
краямъ украшенъ жемчугомъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ дра- 
гоцѣнными камнями; въ  немъ находятся частицы св. мощей. 
О времени его сооруженія гласитъ слѣдующая на немъ над
пись: «Божіею милостію сіи крестъ залот. в . соборную и ве-
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ликую церковь Пречистыя Богородицы честнаго и славнаго 
ея Успенія въ  царствующемъ граде Москвѣ, при благочести- 
вомъ Государѣ, Царѣ и Великомъ Князѣ Ѳеодорѣ Ивановиче 
всеа Россіи Самодержца и при его благовѣрной Царице Вели
кой Княгине Иріне и при ихъ благовѣрной Царевнѣ Феодосп 
и при Святѣйшемъ Іеве Патріархе всея Русіи, повелѣніемъ 
Слуги и Боярина и Конюшего Бориса Ѳеодоровича Годунова, 
лѣта 7 1 0 2  года». На верхней части сего креста н ах о 
дится небольшая продолговатая впадина, которая, какъ гла
сить преданіе, будто бы сдѣлана пулею, когда этотъ кресгъ 
былъ на груди у  Петра І-го во время сраженія.

ж) Панагія древняя, золотая, со вставленнымъ въ  нее 
византійской работы камнемъ, на коемъ изображенъ св. 
пророкъ Даніилъ во рвѣ со львами. Она извѣстна подъ 
названіемъ Іосифовской отъ того, что взята изъ Іосифов- 
скаго Волоколамскаго монастыря, гдѣ окончилъ жизнь свою 
митрополитъ Всероссійскій Даніилъ, которому вѣроятно и 
принадлежала эта панагія.

Въ ризницѣ, кромѣ трехъ еще старинныхъ панагій, х р а 
нятся пять колыбельныхъ золотыхъ крестовъ царскихъ, изъ 
коихъ на одномъ, хранящемъ въ себѣ части св. мощей, 
одѣлана по краямъ надпись: «лѣто 7 1 0 2  повелѣніемъ Бла- 
говѣрнаго Государя Царя Великаго Князя Ѳеодора Ивано
вича всея Руси Самодержца и его Благовѣрныя Царицы и 
великія княгини Ирины сдѣланъ бысть се св. крестъ Го
сударынь Царевне и Великоі Княжнѣ Ѳеодосье въ ко
лыбель».

Священные сосуды и утвари.

Изъ нихъ особенно замѣчательны по своей драгоценно
сти и историческому значенію:

а) Древнье сосуды, употреблявшіеся для св. причаще- 
нія; одинъ изъ яшмы, усѣянный золотыми репейками и



листочками, въ кои вставлены яхонты и изумруды. По сто- 
ронамъ онаго въ двухъ золотыхъ клеймахъ изображены Св„ 
Троица, четвероконечный крестъ съ копьемъ, тростію и 
обыкновенными словосокращеніями.

б) Другой сосудъ ониксовый, съ четырьмя золотыми пе- 
реймами и изъ серебряной втулки и поддона, онъ украшенъ 
крупными бурмицкими жемчужными зернами и драгоцен
ными неграненными камнями. Вокругъ ободка вырѣзана 
слѣдующая надпись: «пійте онъ нея вси, се іесть кровь 
моя новаго завѣта: ізливаема: за  вы: і за многы».

Оба сіи сосуда съ  приборомъ, одинъ греческаго, а дру
гой русскаго издѣлія, извѣстны подъ именемъ Ант^ніевыхъ, 
потому что принадлежали св. Антонію Римлянину, игумену 
древнѣйшаго Новгородскаго монастыря. Но сказанію Пролога, 
онъ положилъ ихъ въ бочку и бросилъ въ море, откуда они 
приплыли въ Волховъ, гдѣ вытащили ихъ сѣтью рыбаки 
близъ Антоніева монастыря.

Патріархъ Іоакимъ на соборѣ 1 6 8 2  г. противъ старо- 
обрядцевъ представилъ ихъ  въ доказательство правильности 
употребленія четвероконечнаго креста, такъ какъ на ѳтихъ 
древнихъ сосудахъ кресты изображены четвероконечные.

в) П отиръ, дискосъ и звѣздица, золотые, вѣсомъ 7 ф. 
и 78  зол .,  на звѣздицѣ вырѣзана слѣдующая надпись: «лѣто 
7 0 9 3  (1 5 8 5 )  г. мѣсяца іулія въ 8 день сдѣлана бысть 
сія звѣзда в ъ  соборную и апостольскую церковь Пречистыя 
Богородицы честнаго и славнаго ея Успенія, при Благо- 
вѣрномъ Царѣ и Великомъ Князѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ всеа 
Росін, повелѣніемъ господина Преосвященнаго Діонисіа, 
митрополита всея Росіи».

г) Сосуды золотые, украшенные изумрудам и и рубинами, 
вѣсомъ въ 30 ф. 58 зол .,  вкладъ царя Ѳеодора А лексее
вича 1 6 8 0  г. Между потирами находится одинъ небольшой 
хрустальный, какіе бывали въ первенствующей церкви хри-



стіанской; вокругъ чаши находятся изображенія: Спасите
ля , Богоматери и Предтечи. Онъ поименованъ въ описи со
бора 1 6 4 2  года.

д) Сосуды золотые съ тремя финифтяными клеймами, 
на коихъ изображены страданія Господни; они украшены 
брилліантами и яхонтами. Ихъ пожертвовала и въ 1 7 7 5  году 
іюля 9-го собственноручно поставила на жертвенникъ Успен
скаго собора императрица Екатерина ІІ-я, въ благодар
ность Господу Богу за  дарованныя ей побѣды надъ От
томанскою Портою и за  полезный и славный для Россіи 
миръ, какъ гласитъ надпись, вырѣзанная на поддонѣ по
тира. На самой чашѣ его начертаны слѣдующія слова: «И 
возсташе все множество ихъ. Они же исполнишася безу
мия. Не вѣдятъ бо что творятъ . И гнѣвъ на людехъ сихъ. 
И печаленъ бысть Царь. Упова на Бога: той бо спасе люди 
своя и побѣдите лукаваго. Боже, хвалу тебѣ воздаю! Раз- 
рѣшилъ болѣзни смертныя. Вельми обуреваемымъ намъ 
упованіе имый на Бога. Утѣшитель же Духъ Святый. И 
сотвори избавленіе людемъ своимъ». На звѣздицѣ къ  сему 
иотиру находится прекрасный топазъ съ брилліантовымъ 
крестомъ, дискосъ украшенъ по краямъ четырьмя камеями, 
лжица и копіе золотыя.

е) Сосуды золотые, пожертвованные Успенскому собору 
императрицею Екатериною ІІ-ю. На чашѣ четыре драгоцен
ные камея, осыпанныя брилліантами: одинъ изображаетъ 
въ  прекрасномъ рельефѣ Спасителя, связаннаго и окружен- 
наго двумя воинами, другой— снятіе со креста Іисуса Хри
ста  Ангелами, третій— ликъ Спасителя съ  надписью: «Sal
vator mundi, salva nos» и четвертый —  ликъ Богоматери 
съ начертаніемъ словъ: «S. Maria ora pro nobis». На под
доне четыре камея, и внизу надпись: «Fabrique de Buch а 
S .-Petersbourg, 1 7 9 1 » .  Дискосъ, звѣздица, копіе и лжица 
къ сему потиру золотые съ  антиками.



ж) П отиръ золотой, украшенный драгоцѣнными кам
нями. Рукоятіе, поддонъ и три блюдца выточены изъ сло
новой кости императрицею Маріею Ѳедоровною; на поддонѣ 
вырѣзана слѣдующая надпись: «На память благополучнаго 
возвращ енія моего любезнаго супруга изъ похода противъ 
Шведовъ, сентября 18-го 1 7 8 8  года, собственныхъ трудовъ 
моихъ. Марія».

з) Два Сгона или Іерусалима, серебряные, устроенные 
по повелѣнію царя Іоанна Васильевича въ 1 4 8 6  г. Эти 
Іерусалимы, какъ  бы модели православной Церкви, ставились 
при соборномъ служеніи на престолъ и выносились на ма- 
ломъ выходѣ; ихъ носили также и въ  крестныхъ ходахъ. 
Между сими священными вещами заслуж иваетъ особеннаго 
вниманія, по приписываемой древности и по священному 
назначению, небольшая сосюритовая чаша съ поддономъ, 
украшенная эмалью; на крышкѣ оной находится финифтя
ный змѣй, завязанный узломъ, какъ  символъ мудрости и 
здравія. Въ нее вливается св. миро для помазанія Госуда
рей Россійскихъ во время ихъ коронованія. Она почитается 
за упоминаемую въ лѣтописяхъ и грамотахъ сердоликовую 
Августову крабійцу, или крабію, которую вмѣстѣ съ ц ар 
скою утварью прислалъ Мономаху Алексѣй Комнинъ и ко
торую завѣщ авали старшему сыну своему великіе князья, 
начиная съ Іоанна Іоанновича *).

и) ѣодосвятная серебряная чаша, съ надписью на под- 
донѣ: «зделана быс сия чаша повелѣніемъ Великаго Князя 
Ивана Васильевича всея Руси в домъ святѣй Богородицѣ 
на Москвѣ Пречистой».

і) Большая водосвятная чаша, названная въ надписи 
«чарою», сребропозлащенная, весьма красивой работы, сдѣ- 
лана въ 1 6 2 5  г. патріархомъ Филаретомъ на собственныя

*) К а р а м з и н а ,  т. VI, пр. 221.



средства. Цѣна оной на поддонѣ вырѣзана 2 7 3  р. и 3 ал
тына новыми деньгами.

к ) Ушатъ серебряный или кадь, употребляемая при 
водоосвященіи, съ четырьмя скобками и съ крышкою, вѣсу 
въ оной 2 нуда и 46 золотниковъ; вкладъ царя Алексѣя 
Михайловича 1 6 5 3  г . ;  его же серебряное ведро для черпа- 
нія св. воды на Іоарданѣ, вѣсу 1 0  ф. 24  зол.; кружка се
ребряная, бѣлая р ѣ з н а я ,  съ рукоятью, вѣсомъ 2 ф. 60  зол.: 
наконецъ, стопа круглая съ надписью: «лѣта 7 1 6 0  ( 1 6 5 2 )  
Августа 20  дня, Великій Государь Царь и Великій Князь 
Алексѣй Михайловичь всея Руссіи і Великая Государыня 
Благовѣрная и Хрістолюбивая Царица Марія Ільинична по
жаловали в домъ Пречистыя Богородицѣ, честнаго и слав- 
наго ея Усненія в великую соборную і Апостольскую цер
ковь стопу серебряную чемъ наливати воду освященную, 
прі Великомъ Господинѣ Святѣйшемъ Никонѣ Патріархѣ 
Московскомъ и всея Руси».

Для сего же употребленія тамъ хранится ковшъ серебря
ный, по срединѣ онаго находится двуглавый орелъ, вкладъ 
Царя Алексѣя Михайловича въ 1 6 5 2  г.

Достойны здѣсь замѣчанія также два драгоцѣнные памят
ника Екатерины ІІ-й:

л) Золотая овальная чаша съ поддономъ для св. воды, 
съ  коею всегда встрѣчаемы бываютъ Государи Россійскіе 
при вступленіи ихъ въ Успенскій соборъ. Она украшена 
двумя финифтяными эмблемами, на коихъ изображены Бо- 
гоявленіе Господне и Силоамская купель. На поддонѣ вы- 
рѣзана на греческомъ діалектѣ слѣдующая надпись: «Богу 
всемогущему, подателю благъ нриноситъ Екатерина II, в ъ  
память присоединенія къ Россіи Херсониса-Таврическаго, 
изъ коего проистекла для нея вѣра Христова, 1 7 8 5  года.

м) Блюдо золотое, гладкое, овальное, съ подписью: 
«Командующему Екатеринославскою сухопутною и морскою



силою, яко строителю военныхъ судовъ». Въ срединѣ: 
«Князь Потемкинъ-Таврическій приноситъ въ даръ первопре
стольному въ Москвѣ храму Успенія Богоматери 1791  г.»  
Вѣсу въ немъ 9 ф. 87  золотниковъ.

и) Четыре патріаршіл кадила, сребропозлащенныя, имѣ- 
ющія фигуру одноглавой церкви.

о) Еацел или ручное кадило, серебряная, съ рукоятью и 
прорѣзною крышкою.

п) Дарохранительница, серебряная, древнѣйшей формы,, 
въ  видѣ фонарика съ дверкою. На ней вычеканены изобра- 
женія св. великомученика Димитрія и прочихъ, царя Ромей- 
скаго Константина дукаса Комнина и царицы Евдокіи, жив- 
шихъ въ XI в.; около лицъ надпись: «Комнемъ, Христу 
вѣрный Царь Ромейскій, Дукасъ, самодержецъ; Евдокія во 
Христу Богѣ великая Царица Ромейская».— Надпись сдѣлана 
на греческомъ языкѣ.

Между серебряными ковшами замѣчательны: 1) Двѣ чашки 
лощатыя съ гладкими поддонами и съ двумя сквозными пе- 
люсками. На лицевой и внутренней сторонахъ во вставны хъ 
ложкахъ находятся изображенія Спасителя и Богоматери съ 
подписями: Salvator mundi и Ressina coeli, а по срединѣ 
вычеканенъ ракъ. У обоихъ на поддонахъ надписи: «лѣта 
7 1 3 4  (1 6 2 6 )  апрѣля въ  1 0  день даны сіи сосуды на Москвѣ 
въ соборную и апостольскую церковь Успенія Пресвятыя 
Богородицы вкладу во укропницы отъ Боярина Князь Юрія 
Петровича Буйносова-Ростовскаго.

р) Три воздуха, низанные крупнымъ жемчугомъ по ал- 
табасу, съ осьмиконечными крестами, въ  которые вставлено 
47 золотыхъ запоновъ съ драгоцѣнными камнями.

с) Три воздуха, шитые по атласу шелками и золотомъ 
съ жемчугомъ: на одномъ изображено: положеніе во гробъ 
Іисуса Христа, на другомъ Агнецъ Божій, на третьемъ Зна- 
меніе Богоматери съ  четырьмя по сторонамъ Херувимами.



На каждомъ вышита золотомъ слѣдующая надпись: «Божіею 
милостію повелѣніемъ Благовѣрнаго Государя Царя и Вели- 
каго Князя Ѳеодора Ивановича всея Русіи Самодержца и его 
Благовѣрныя Царицы и Великіе Княгини Ирины и ихъ Бо- 
гомъ дарсванныя дщери Благовѣрные Царевны Ѳеодосьи, 
здѣланъ сіи воздухъ в соборную церковь Пресвятыя Бого
родицы честнаго ея Успенія, лѣта 7 1 0 2  г.»

т) Три воздуха, шитые золотомъ и низанные въ рефитъ 
жемчугомъ по Персидскому атл асу — собственныхъ трудовъ 
Екатерины И.

у) Пять богатыхъ покрововъ на раки Святителей: Петра, 
Іоны и Филиппа, украшенные жемчугомъ и драгоцѣннымн 
камнями; они устроены были въ ХТІ столѣтіи.

ф) Сударь, или убрусъ , длиною 8 1/2 вершковъ, а шири
ною 6 вершковъ; онъ замѣчателенъ по древности шитья, на 
коемъ изображенъ ликъ Спаса Нерукотвореннаго, окружен
ный двумя ангелами и двумя святыми въ молитвенномъ 
положеніи.

х) Пелена аналойная изъ чешуйчатаго алтабаса, но 
оному травы и цвѣты низаны жемчугомъ и украшены 48 
золотыми запонами съ каменьями. Въ срединѣ выложенъ 
жемчугомъ четвероконечный крестъ. Надпись свидѣтельству- 
е т ъ ,  что пелена сія сдѣлана по бояринѣ Ильѣ Іорозовѣ .

ц )  Два покрова на гробы патріарховъ Филарета и Іо- 
сифа, изъ вишневаго бархата съ зеленою камчатною кай 
мой, по которой вышиты золотомъ и серебромъ надписи. 
По срединѣ покрововъ осьмиконечный крестъ, составленный 
изъ сребропазлащенныхъ дробницъ съ изображеніемъ святыхъ 
и по мѣстамъ украшенный жемчугомъ, коимъ вынизаны 
трость, копіе, губа, Адамова глава и слова. Надпись на 
первомъ показываетъ, что онъ устроенъ 1 6 3 4  г. царемъ 
Михаиломъ Ѳеодоровичемъ на гробъ своего родителя.

Въ числѣ ризъ священническихъ находится пять богатѣй-



шихъ, передѣланныхъ в ъ  1 7 6 8  г. изъ старыхъ; онѣ устроены 
изъ золотой парчи съ оплечьями и украшены жемчугомъ и 
драгоцѣниыми камнями. Между ними достойна вниманія 
одна данная въ  память родителей своихъ царемъ Алексѣемъ 
Михайловичемъ 1 6 5 2  г . ;  оплечье ея все покрыто золотыми 
дробницами, репьями и дощечками. При нихъ одинъ сти
харь, оплечье коего низано жемчугомъ и каменьями.

Въ 1 8 1 2  г. непріятелемъ похищена богатая полная риз
ница, надъ которою два года и три мѣсяца трудилась сама 
императрица Екатерина ІІ-я.

Библіотека Успенскаго собора.

Библіотека сія состоитъ изъ нѣсколькихъ сотъ рукописей, 
писанныхъ на пергаменѣ, бумагѣ, и старопечатныхъ книгъ 
славяно-русскихъ и латинскихъ; онѣ содержанія большею 
частію библейскаго, церковнослужебнаго, историческаго и ка-- 
ноническаго. Замѣтимъ здѣсь только важнѣйшія изъ нихъ, 
ибо полное оныхъ описаніе составило бы книгу къ нѣсколько 
сотъ страницъ.

Изъ нихъ самыя древнѣйшія, достойныя вниманія по своей 
древности и рѣдкости, суть слѣдуюіція:

1) Евангеліе Толковое XT вѣ ка ,  пожертвованное Всерос- 
сійскимъ митрополитомъ Макаріемъ въ 1 5 9 2  году.

2 )  Тріодь Постная и Цвѣтная , въ большую четвертку, 
писанная уставомъ съ крюковыми нотами ХІТ вѣка.

3) Служебникъ патріарха Іова ХТІІ вѣка.
4) Мѣслчныя Минеи, писанныя уставом ъ, въ четвертку, 

въ  XT вѣкѣ.
5) Прологъ, писанный четкимъ уставомъ, в ъ  два столбца, 

въ десть, въ XT вѣкѣ.
6) Псалтирь, писанная крупнымъ уставомъ, въ большой 

листъ 1 5 9 4  г. въ  Москвѣ и украшенная по полямъ краси



выми миніатюрами, а въ  заглав іи— изображеніемъ царя Д а 
вида. По листамъ подписано собственною рукою боярина Ди- 
митрія Ивановича Годунова, что онъ «далъ сію книгу, при 
Святѣйшемъ Патріархѣ Іовѣ, въ  домъ, въ соборъ Успенія 
Пречистыя Богородицы внутри града на площади, по своей 
душѣ и по своихъ родителяхъ на вѣчную память».

7) Поученья на воскресные и праздничные дни, избран- 
ныя отъ Св. Евангелія и божественныхъ писаній, принад
лежащая къ  началу XT вѣка.

8) Книга такъ  - называемая Златая Струя, рукопись, 
писанная, по у став у ,  на бумагѣ въ XT вѣкѣ. По листамъ 
находится слѣдующая надпись: «Сія книга богодухновенная 
глаголемая Златая  струя, дана бысть Преосвященнымъ Гос- 
подиномъ Симономъ Митрополитомъ всея Руси» и т. д.

9) Другая книга Златая Струя, собранная изъ книгъ 
св. Іоанна Златоустаго благовѣрнымъ царемъ Сѵмеономъ, 
какъ значится въ  предисловіи. Рукопись уставная , юсовая, 
въ десть, конца ХІТ или начала XT в . ,  въ  кожаномъ 
переплетѣ. По листамъ прописано киноварью: «Сія книга 
Діонисіа чудотворца у  Іоанна святаго на Сосновцѣ».

4 0 )  Великая книга, Четіи Минея, состоящая изъ 12-ти 
книгъ, писанныхъ по уставу . Изъ приложенія къ первой 
книгѣ м. сентябрь лѣтописца митрополита всея Россіи Ма- 
карія видно, что въ сихъ книгахъ содержится: Святое Е ван - 
геліе, четыре Евангелиста толковые, Св. Апостолъ и всѣ св. 
Апостольскія Посланія и Дѣянія съ толкованіемъ; книги св. 
Іоанна Златоустаго: Златая Струя и М аргариту  Творенія св. 
Василія Великаго и Григорія Богослова съ толкованіемъ; в е 
ликая книга Никоновская съ его посланіями: книги: Проро- 
ческія, Апостольскія, Отеческія, нраздничныя и похвальныя 
слова; житія всѣхъ святы хъ , шесть Патериковъ, а именно: 
Азбучный, Іерусалимскій, Египетскій, Синайскій, Скитскій 
и Печерскій. Сія церковная энциклопедія, содержащая въ



себѣ почти всю церковную литературу того вѣка, пожертво
вана была митрополитомъ Макаріемъ. Сей драгоцѣнный сбор- 
иикъ одинъ только полный, потому что въ Патріаршей Мо
сковской и въ Софійской Новгородской библіотекахъ нахо
дятся не полные экземпляры онаго.

1 1 )  Кормчая Книга, или собраніе правилъ свв. Апосто- 
ловъ и Вселенскихъ соборовъ, писанная но уставу, пожерт
вованная бояриномъ Григоріемъ Васильевичемъ Годуновымъ 
при царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ и иатріархѣ Іовѣ.

12) Рукопись съ рисунками ΧΥΙ в . ,  заключающая въ 
себѣ Космы Индикоплова міротворный кругъ.

13) Два Синодика ΧΥΙ и ХУІІстолѣтій. Въ одномъ изъ 
нихъ записаны митрополиты Кіевскіе и всея Россіи, отъ 
Михаила до Филиппа ІІ-го, великіе князья Кіевскіе и всея 
Россіи, отъ Св. Владиміра до царя Іоанна Васильевича; 
великія княгини, отъ Блаженныя Ольги до царевны Ѳеодо- 
сіи; Казанскіе цари Александръ и Симеонъ, князья Дмит- 
ровскіе и Бѣльскіе; знаменитые роды бояръ Морозовыхъ, Го- 
дуновыхъ, Хабаровыхъ и проч. Въ другомъ Сѵнодикѣ— родъ 
патріарховъ Московскихъ, князей и бояръ Ростовскихъ, Суз- 
дальскихъ, Дорогобужскихъ и др. На концѣ записано время 
кончины патріарховъ Московскихъ до Іоакима патріарха.

О крестныхъ ходахъ, совершаемыхъ изъ Успенскаго собора.
Всѣ крестные ходы, совершаемые въ  Москвѣ въ  честь 

общихъ праздниковъ и частію въ воспоминаніе нѣкоторыхъ 
событій, ознаменованныхъ особенными милостями и благодѣя- 
яіями Божіими, замѣчательны благолѣпіемъ и торжественно- 
стію и возбуждаютъ самыя благоговѣйныя чувства къ Богу.

Крестный ходъ есть какъ  бы подвижный храмъ. И какого 
храма стѣны могутъ вмѣстить столько священныхъ предме- 
товъ , столь многочисленный соборъ священнослужителей и



пѣвцовъ, столь великій сонмъ народа; сопровождающаго крест
ный ходъ? Гдѣ можно видѣть болѣе полный и величествен
ный образъ порядка и благолѣпія церковнаго и самаго еди- 
ненія вѣрующихъ во Христа Спасителя, какъ не въ  крест- 
ныхъ ходахъ? Самою особенностію богослуженія крестныхъ 
ходовъ Церковь возбуждаетъ всѣхъ  пріемлющихъ участіе въ  
оныхъ къ  молитвѣ единой, теплой и живой, образуетъ какъ бы 
обширный потокъ молитвы, который увлекаетъ каждаго отъ 
разнообразныхъ попеченій внѣшней жизни къ единому Гос
поду Іисусу. Даже тѣ, которымъ обязанности званія пре- 
пятствуютъ присоединиться къ благочестивому лику шествую - 
щ ихъ братій, случайно встрѣчаясь съ нимъ и внимая бо
жественному пѣнію, видя несомую святыню, останавлива
ются и творятъ благоговѣйную молитву; другіе, находясь въ 
отдаленіи отъ мѣста шествія, при звукѣ колоколовъ, возвѣ- 
щающемъ о шествіи, пріемлютъ участіе въ единой, всеобщей 
молитвѣ ш ествующихъ; и такимъ образомъ отъ цѣлаго града 
приносится одна богоугодная жертва.

Эти крестные ходы исходятъ изъ  Кремля, изъ  Успенскаго 
собора, въ преднесеніи кремлевской святыни: крестовъ, Еван- 
гелія, хоругвей и иконъ при многочисленномъ духовенствѣ, 
во главѣ коего всегда шествуетъ архіерей.

Несеніе хоругвей, которыхъ бываетъ въ крестномъ ходу 
до 90 , исполняется, существующимъ въ Москвѣ уже 50 л ѣ тъ ,  
Обществомъ хоругвеносцевъ,— обществомъ людей, выража- 
ющихъ свое усердіе ношеніемъ хоругвей кремлевскихъ 
соборовъ и монастырей и храма Христа Спасителя. Дѣло 
ихъ заключается въ  томъ, чтобы безплатно исполнять трудъ 
ношенія тяжести на немаломъ пути, заботиться о содер
ж а н т  въ  исправности хоругвей и устроеніи новыхъ хоруг
вей въ память какихъ-либо историческихъ событій.

Члены московскаго Общества хоругвеносцевъ имѣютъ 
особый знакъ, изображающий золотую хоругвь съ крестомъ,



окруженнымъ серебряными пальмовыми вѣтвями, съ лите
рами М. О, X ., и носятъ форменные кафтаны съ позумен
там и .— Для поступленія въ  составъ Общества требуется 
небольшой взносъ денегъ и рекомендація трехъ членовъ съ  
ручательсгвомъ за честную нравственность вновь вступаю- 
щаго въ Общество члена.

Во время крестнаго хода каждую хоругвь несутъ, вслѣдствіе 
большой ея тяж ести, три хоругвеносца и по бокамъ ихъ 
идутъ , на случай смѣны, два ассистента.

Крестные ходы, совершаемые въ Москвѣ, суть слѣдую- 
щіе:

1) Января 6-го, въ  воспоминаніе Крещенія Господа нашего 
Іисуса Христа на рѣкѣ Іорданѣ, ради нашего спасенія ,—  
на Москву рѣку для освяіценія воды.

2) Въ день Преполовенія  Пятидесятницы, въ воспоми- 
наніе божественнаго ученія Іисуса Христа въ храмѣ Іеруса- 
лимскомъ, во время праздника Кущей, о благодатныхъ да- 
рахъ  Св. Д уха, которые Онъ уподобляетъ живоносной водѣ, 
подающей жаждущимъ духовное спасеніе и жизнь вѣчную,—  
на Москву рѣку для освященія воды.

3) Мая 21-го, въ  память поновленія Владимірской иконы 
въ  1 5 1 4  году и избавленія Россіи отъ нашествія татаръ 
крымскихъ, ногайскихъ и казанскихъ. Татары эти въ  1 5 2 1  
году, подъ предводительствомъ Махметъ-Гирея, двинулись на 
Россію и уже приблизились къ  Москвѣ, но по молитвѣ мос
ковскихъ святителей и преподобныхъ Сергія Радонежскаго 
и Варлаама Хутынскаго, паче же заступленіемъ Божіей Ма
тери, Москва была спасена. Въ память сего чуднаго избав- 
ленія при великомъ князѣ Василіи Іоанновичѣ и митрополитѣ 
Варлаамѣ установленъ крестный ходъ въ церковь Владимір- 
скія иконы Богоматери.

4 )  Іюня 23-го , въ  воспоминаніе избавленія Россіи отъ 
нашествія татарскаго хана  Ахмата, который съ многочис-



леннымъ воинствомъ вступилъ въ предѣлы Россіи и уже 
расположился лагеремъ на берегахъ рѣки Угри. Въ одно 
время, видя отступленіе русскаго воинства находящагося на 
другомъ берегу рѣки, на хана напалъ какой-то страхъ , тогда 
онъ съ поспѣшностію велѣлъ собираться своему воинству 
къ выстунленію и вскорѣ совсѣмъ оставилъ Русскую землю. 
Въ благодарность неусыпной Заступницѣ Богоматери, при 
великомъ князѣ Іоаннѣ Васильевичѣ ІІІ-мъ митрополитѣ 
Геронтіи, въ  1 4 4 0  году установленъ крестный ходъ въ Срѣ- 
тенскій монастырь.

5) Ію ля S-го, въ  честь явленія Казанской иконы Бого
матери, бывшаго въ 1 5 7 9  году въ  городѣ Казани при царѣ 
Іоаннѣ Васильевичѣ IT  и архіепископѣ Казанскомъ Іере- 
м іи ,— въ Казанскій соборъ.

6 )  Ію лл 20-го, въ день св. Пророка Иліи, въ память 
избавленія отъ засухи, бывшей въ ХТІ и ХТІІ в . ,  также 
и по примѣру Новгорода и Пскова, в ъ  коихъ были церкви 
св. Пророка Иліи, сухаго и мокраго, и бывали крестныя хож- 
денія въ  честь сего великаго угодника Божія, который мо
литвами своими подаетъ ведро и дождь,— въ церковь св . 
Пророка Иліи, что на Воронцовомъ Полѣ.

7 )  Іюлл 28-го, въ  честь Смоленской иконы Богоматери 
и въ  воспоминаніе торжественнаго отправленія этой иконы 
изъ Москвы въ  г. Смоленскъ въ 1 5 2 4  году, при великомъ 
князѣ Василіи Іоанновичѣ и митрополитѣ Даніилѣ, а также 
въ намять покоренія Смоленска и присоединенія его къ Рос- 
сійской державѣ, — въ Новодѣвичій монастырь.

8) Августа 1-го, въ  день нроисхожденія честныхъ Древъ 
Креста Господня, въ воспоминаніе чудесъ, совершившихся 
отъ Животворящаго Креста Господня 1 1 4 3 — 1 1 8 0  г г . , —  
на Москву рѣку для освященія воды.

9)  Въ Успенский постъ, въ послѣднюю недѣлю предъ 
праздникомъ Успенія Богородицы, т. е. съ 8-го августа,



каждодневно нослѣ утреннихъ богослуженій, совершается 7 
крестныхъ ходовъ изъ  другихъ соборовъ и монастырей, на
ходящихся въ Кремлѣ,— въ Усненскій соборъ. 1 )  изъ Ч у 
дова м онасты ря, 2 )  отъ Двунадесяти Апостоловъ, 3) изъ 
церкви Николая Гостунскаго, 4 )  изъ Вознесенскаго мона
стыря, 5) отъ Спаса, что на Бору, 6) изъ Архангельскаго 
собора, 7 )  изъ Благовѣщенскаго собора, Сіи крестные ходы 
установлены въ воспоминаніе трехдневнаго посѣщенія гроба 
Божіей Матери святыми Апостолами послѣ Божественнаго Ея 
преставленія.

10) Августа 19-го, въ честь Донской иконы Богоматери 
и въ  воспоминаніе избавленія Москвы отъ нашествія татаръ , 
которые въ 1 5 9 1  году, подъ предводительствомъ хана Казы . 
Гирея, подступили къ Москвѣ и расположились н а  Воробьевыхъ 
горахъ. Между тѣмъ русское воинство, по своей малочислен
ности, не" надѣясь на свою силу отразить непріятеля, обра
тилось съ слезною молитвой къ Богоматери и чудотворную 
Ея икону поставило въ срединѣ своихъ полковъ. Послѣ мо
литвы загремѣли съ укрѣпленій стѣнъ кремлевскихъ ору- 
дія, началась сѣча и поле покрылось трупами. Сердца граж- 
данъ трепетали, смотря на движенія войскъ, то отъ страха, 
то отъ радости. Въ отворенныхъ храмахъ раздавалось мо- 
лебное пѣніе духовенства и вздохи молящихся, но страшный 
гулъ пуш екъ и клики воинства не могли ни прервать, ни 
заглушить оныхъ. Въ сію роковую годину, когда сильно 
трепетало сердце и въ столѣтнихъ старцахъ московскихъ, 
одинъ только человѣкъ наслаждался спокойствіемъ души н е
поколебимой,— тотъ, чье имя вмѣстѣ съ Божіимъ призывалось 
россіянами въ сѣчѣ, за  кого они умирали предъ стѣнами 
столицы: самъ Государь!.. .  Утомленный долгою молитвой, 
Ѳеодоръ мирно отдыхалъ въ часъ полуденный, всталъ и 
равнодушно смотрѣлъ изъ высокаго своего терема на бит
ву ; за нимъ стоялъ бояринъ Григорій Васильевичъ Годуновъ 



и  плакалъ. Ѳеодоръ обратился къ  нему, увидѣлъ его въ  сле- 
захъ  и сказалъ: «будь спокоенъ, —  завтра не будетъ 
хана!" Сіе слово, говорить лѣтопись, оказалось пророче- 
ствомъ *).

Битва продолжалась цѣлый день, но къ вечеру вдругъ на 
непріятельскія войска напалъ страхъ и они въ безпорядкѣ, 
тѣсня одинъ другаго, начали отступать, будучи гонимы н е 
видимою силой Божіею, и такимъ образомъ оставили пре- 
дѣлы Россіи. Благочестивый царь Ѳеодоръ Іоанновичъ, за 
сію чудесно одержанную побѣду, въ честь чудотворной 
иконы Богоматери устроилъ монастырь, названный Дон- 
скимъ, и учредилъ ежегодно совершать въ оный крестный 
ходъ.

1 1 ) Августа 26-го , въ  память срѣтенія Владимірской 
нконы Богоматери, принесенной изъ Владиміра въ Москву, 
и въ  воспоминаніе избавленія Россіи отъ нашествія татаръ , 
которые въ 1 3 9 5  году, при великомъ князѣ Василіи Димит- 
ріевичѣ и митрополитѣ Кипріанѣ, вступили въ Россійскую 
землю, имѣя предводителемъ хана Тамерлана. Однажды ханъ , 
дремля въ своемъ шатрѣ, увидѣлъво снѣ съ вершины горы 
сходящихъ Святителей, а падъ ними Ж ену въ лучезарномъ 
сіяніи, которая съ угрозою приказала ему оставить пре- 
дѣлы Россіи. Когда Тамерланъ проснулся, то съ  испу- 
гомъ приказалъ своимъ войскамъ собираться къ  выступ
ление изъ Россіи. Въ намять сего чудеснаго заступленія 
Богоматери устроенъ Срѣтенскій монастырь и въ оный—  
крестный ходъ.

12) Октября 1-ю , въ  память покоренія города Казани 
въ  1 5 5 4  году, а также въ  честь Псково-Покровской иконы 
Богоматери, въ  восиоминаніе чудеснаго избавлены города 
Пскова отъ осады поляковъ, бывшей въ 1 5 8 1  году, и въ

*) „Истор. Госуд. Р о с с . “, т. X . ,  стр. 152.



память побѣды надъ турками и татарами иослѣ войны съ  
ними съ 1 7 3 6  по 1 7 4 0  годъ ,— въ Покровскій соборъ, или 
церковь Василія Блаженнаго.

1 3 )  Октября 5-го, въ  память совокупнаго празднованія 
четыремъ московскимъ святителямъ: Петру, Алексію, Іонѣ- 
и Ф илиппу,— установлено въ 1 8 7 5  году святѣйшимъ правп- 
тельствующимъ синодомъ совершать крестный ходъ. Нака- 
нунѣ празднества, во время вечерни, приносится изъ Чудова 
монастыря въ Успенскій соборъ, а въ день праздника во 
время вечерни же относится обратно въ Чудовъ монастырь 
съ крестнымъ ходомъ икона святителя Алексія.

14) Октября 12-го, если оное случится въ воскресный 
день, или же въ ближайшее воскресеніе, въ  память осво- 
божденія Москвы отъ французовъ въ 1 8 1 2  году,— вокругъ 
кремля. Этотъ крестный ходъ, совершаемый съ участіемъ 
всего московскаго духовенства и многочисленнаго народа, со- 
провождающаго оный, со всею кремлевскою святынею и чу
дотворными иконами Владимірской и Иверской Божіей Ма
тери, кромѣ множества хоругвей, предносятся два ветхія зн а
мени, бывшія въ Московскомъ ополченіи во время отечествен
ной войны . Все это напоминаетъ намъ то время горестнаго 
состоянія Россіи, когда враги проникли въ самое ея сердце, 
осквернили и поругали все священное и испоконъ вѣковъ 
чтимое. Россія была разорена. Могущественный врагъ, какъ  
ураган ъ , вырвалъ изъ материнскихъ и суп ружескихъ объятій 
тысячи жертвъ, оставивъ несчастнымъ неутѣшную скорбь и 
плачь. Но десница Всевышняго, по неисповѣдимымъ судьбамъ 
попустившая врагу опустошить Русское государство, ниспро
вергла высившуюся гордыню, и твердость Русскаго во
инства спасла отечество и вытѣснила сильнаго врага изъ  
сердца Россіи, а тамъ враги, будучи гонимы гнѣвомъ Бо- 
жіимъ, разсѣялись, какъ  дымъ, и погибли съ шумомъ, Рос- 
сіянинъ! прославляй изъ рода въ родъ дивную помощь Бо-
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жію, оказанную въ годину искушенія нашему отечеству, и 
съ благоговѣніемъ чти память тѣхъ  событій, въ  которыхъ 
только великая милость Божія спасла любезное наше о т е 
чество отъ порабощенія алчному и могущественному врагу!

1 5 )  Октября 22-го , въ  честь Казанской иконы Богома
тери и въ память избавленія Москвы отъ нашествія поля
ковъ въ  1 6 1 2  году.

Въ этомъ году воспламенившаяся ревность къ изгнанію 
враговъ изъ сердца Россіи, Москвы, родилась въ  стѣнахъ 
обители Сергіевой Лавры. Такъ, архимандритъ Троицкой 
Лавры Діонисій и келарь Авраамій Палицынъ, одушевленные 
любовію къ отечеству, написали въ города воззванія и, ра- 
зославъ копіи оныхъ съ людьми вѣрными, возбудили во всѣхъ  
искреннее желаніе спасти Москву и Россію отъ враговъ, 
терзавш ихъ е е ,  въ продолженіе 3-хъ  лѣтъ. Дѣятельнѣе всѣхъ 
оказались нижегородцы, имѣя во главѣ гражданина Козму 
Минина, который убѣдилъ князя Пожарскаго вступиться за 
честь и славу Россіи. Начали собирать ополченіе, съ кото- 
рымъ отправились къ  Москвѣ. Между тѣмъ во всю "дорогу 
къ  ополченію примыкали со всѣхъ сторонъ толпы ратниковъ 
и такимъ образомъ составилась сильная армія. 2 2 ,  23 и 
24-го августа происходили въ  Москвѣ сильныя битвы, такъ  
что дружина Пожарскаго начала изнемогать отъ сильнаго и 
продолжительнаго боя и, видя свою слабость, со слезами 
вопіяла: «Мы не защитишь престолънаго града, —  Боіъ 
остивиль насъ!* Въ это время является Авраамій Палицинъ. 
Видя общее уныніе, слыша рыданіе и вопли утомленныхъ 
воиновъ: «мы не устоимъ безъ казаковъ»,— забывъ с т а 
рость свою, опасность и помня только Бога и отечество,—  
Палицынъ стремится къ казакам ъ, уговаривая ихъ ратовать 
за  Россію. Казаки, тронутые воззваніемъ монаха, единодушно 
воскликнули: « Умремь за вѣру, не погубишь славы нашей! 
Иди къ товарищамъ нашимъ,  зови ихъ къ намъ !» Видя со-



гласіе казаковъ, Авраамій прибавилъ: «Ополчась на враговъ, 
возглашайте имя Сергія, и вы узрите славу Божію! «Точно 
также онъ склонилъ и другіе казацкіе полки, которые съ 
быстротою молніи помчались на мѣсто битвы, гдѣ во всѣхъ 
полкахъ загремѣло имя Сергія, и враги были смяты и по- 
бѣждены помощію Божіей Матери, такъ какъ списокъ Казан
ской иконы ея находился въ полкахъ князя Пожарскаго, а 
также и молитвою защитника земли Русской Преподобнаго 
Сергія. Въ память важнаго сего событія установленъ крест
ный ходъ въ Казанскій соборъ.

1 6 )  Въ воспоминаніе явленія Іисуса Христа, по воскре- 
сеніи своемъ, ученикамъ, совершаются крестные ходы во 
всѣ дни Свѣтлой седмицы послѣ утреннихъ богослуженій: 
въ  Воскресеніе Христово— вокругъ Успенскаго собора, какъ 
установлено во всѣхъ  церквахъ, въ  понедѣльникъ— въ Бла- 
говѣщенскій соборъ, во вторникъ— въ Архангельский соборъ, 
въ  среду— въ Чудовъ монастырь, въ  четвергъ— въ Спасскій 
соборъ, что на Бору, въ пятницу— въ Вознесенскій монас
тырь и въ  субботу— въ церковь Николая Гостунскаго.

О торжественныхъ обрядахъ, совершаемыхъ въ 
Успенскомъ соборѣ.

Когда въ  1 4 4 7  году россійская православная церковь сдѣ- 
лалась независимою отъ константинопольской, безъ на- 
рушенія единенія по ученію и духу, и когда турки завла- 
дѣли Константинополемъ, тогда въ Россіи образовалась с а 
мостоятельная іерархія, и для посвященія въ митрополиты 
всероссійскіе пастырей, избранныхъ и нареченныхъ при 
гробницѣ первостятителя московскаго св. Петра, не посы
лали уже въ Константинополь.

1) Въ 1 5 3 9  году рукоиоложеніе митрополита всероссій- 
скаго Іоасафа совершилось русскими архіереями въ Москвѣ



въ  соборной церкви въ присутствіи царя , знатнѣйшаго ду
ховенства и бояръ.

Когда же учреждено было въ  Россіи патріаршество, тогда 
первый патріархъ Іовъ также рукоположенъ былъ въ Успен- 
скомъ соборѣ константинопольскимъ патріархомъ Іереміею, 
послѣ него также еще девять патріарховъ принимали руко- 
положеніе и сами избирали по жребію и поставляли іерарховъ.

2 )  Съ 1 4 9 8  г . началось торжественное царское короно- 
ваніе по образцу церемоніала византійскихъ императоровъ. 
Первый торжественный обрядъ царскаго коронованія совер
шился надъ Димитріемъ, внукомъ Іоанна III-го, въ  соборной 
церкви, въ  присутствіи двора и бояръ. Потомъ въ 1 5 4 7  г. 
торжественный обрядъ вѣнчанія на царство новторенъ былъ 
при Іоаннѣ Васильевичѣ; его совершалъ въ Успенскомъ со- 
борѣ митрополитъ Макарій. Съ того времени вошло въ по
стоянное употребленіе коронованіе въ семъ храмѣ Благо- 
честивѣйшихъ Государей и Государынь на Всероссійскій 
престолъ.

3) Здѣсь въ  первую недѣлю Великаго Поста совершается 
каждогодно чинъ православія.

4) Въ Великій четвертокъ въ 9 часовъ утра совер
шается елеосвященіе, послѣ коего помазуется народъ освя- 
щеннымъ елеемъ, и въ  тотъ же день, послѣ литургіи, со 
вершается омовеніе ногъ, въ  воспоминаніе Тайной Вечери, 
на которой Іисусъ Христосъ омылъ ноги своимъ ученикамъ.

5) Въ тотъ же день, въ годъ мироваренія, во время ли- 
тургіи, здѣсь совершается чинъ освященія мѵра, употреб
ляемаго при таинствѣ миропомазанія.

6) Въ Великій пятокъ , послѣ часовъ, совершается архі- 
ереемъ чинъ омовенія святыхъ мощей, почивающихъ въ У с
пенскомъ соборѣ, а также и другихъ частей свв. мощей, 
приносимыхъ для сего съ крестнымъ ходомъ изъ  Благовѣ-



щенскаго собора. Послѣ омовенія свв. мощи переносятся 
обратно въ Благовѣщенскій соборъ.

7) На праздникъ Воздвиженія Креста Господня, на все- 
нощномъ бдѣніи, совершается великій чинъ Воздвиженія
Креста.

8 )  10-го іюля совершается празднованіе Положенію Ризы 
Господней.

Кромѣ этихъ обрядовъ въ Успенскомъ соборѣ во вре
мена всероссійскихъ патріарховъ совершались, окончившіеся 
съ ХТІІ вѣкомъ, слѣдующіе обряды:

1) Въ недѣлю Св. Отецъ въ Московскомъ Успеискомъ, 
Новгородскомъ Софійскомъ соборахъ и даже въ другихъ 
епархіальныхъ соборахъ совершался чинъ пещнаго дѣй- 
ствія , въ восиоминаніе бывшихъ въ Халдейской пещи трехъ 
отроковъ: Ананіи, Азаріи и Мисаила. Предъ окончаніемъ 
утрени, въ воскресенье, посреди собора ставилась на ам- 
вонѣ деревянная печь, окруженная зажжеными свѣчами. 
Учитель приводилъ туда трехъ отроковъ со свѣчами и паль
мами въ  рукахъ и халдеевъ; послѣдніе были въ  платьѣ 
изъ краснаго сукна съ крашенинными оплечьями, на головѣ 
имѣли ш апки, опушенныя заячьимъ мѣхомъ. Послѣ ш е
стой пѣсни начиналось самое дѣйствіе, къ которому отно
сились ирмосы и тропари. Халдеи, держащ іе въ  рукахъ 
трубки съ горючею травой, вводили отроковъ одного за 
другимъ въ печь, гдѣ ставился гориъ съ горящими углями. 
Потомъ халдеи бросали въ  нее горючую траву, производив
шую пламя. Въ это время ключарь спускалъ сверху съ 
приспособленнымъ на сей случай шумомъ и громомъ Ан
гела, предъ которымъ падали ницъ халдеи, какъ-бы опален
ные; тогда отроки покланялись Ангелу до земли и, взявъ  
его за крылья, ходили съ нимъ три раза вокругъ пещи 
при пѣніи, халдеи же стояли за пещію съ поникшими гла
вами. Послѣ сего ключарь посредствомъ шнура подымалъ



вверхъ Ангела, а отроки, по вызову халдеевъ, выходили 
изъ пещи, кланялись Святителю и  пѣли: «Благословенъ еси 
Господи Боже отецъ нашихъ»! По окончаніи сего дѣйства 
и утрени въ  патріаршей столовой дѣлалось угощеніе отро- 
камъ, ихъ учителю и халдеямъ.

2 )  Въ недѣлю мясопустную за алтаремъ Успенскаго со 
бора совершался чинъ воспоминать Страштго суда. Послѣ 
утрени Святитель выходилъ изъ собора на уготованное ему 
за алтаремъ мѣсто, предъ коимъ ставилась икона Страшнаго 
суда, а предъ нею столъ съ водосвятной чашей и свѣчамп. 
Подлѣ св яти тел ьская  мѣста приготовлялось мѣсто и для 
царя. Предъ патріаршимъ мѣстомъ поставляемъ былъ дере
вянный козелъ, обитый краснымъ сукномъ, вѣроятно въ по
учительное напоминаніе части шуіихъ. Патріархъ, облачив
шись среди собора, а царь в ъ  п р ед ѣ л ѣ  св . Димитрія Солун- 
скаго, при колокольномъ звонѣ, выходили изъ храма въ 
преднесеніи св. крестовъ, образовъ и хоругвей. Занявши 
свои мѣста, дѣйствіе начиналось пѣніемъ стихиръ, положен - 
ныхъ въ тріодѣ въ недѣлю сыропустную, а также чтеніемъ 
избранныхъ мѣстъ изъ пророчествъ. Потомъ Святитель чи- 
талъ Евангеліе о Страшномъ судѣ, а послѣ него это же 
самое зачало повторяли четыре діакона, стоящіе лицемъ на 
востокъ, западъ, сѣверъ и югъ. Потомъ бывало водоосвяще- 
ніе. Послѣ водоосвященія патріархъ осѣнялъ крестомъ и кро- 
пилъ св. водою царя, бояръ и весь народъ.

3 )  1-го сентября бывало исхожденіе въ начало индикта 
или новопровожденія лѣта, которое въ  выходныхъ книгахъ 
1 6 4 0 — 1 6 4 7  гг. именуется дѣйствомъ многолѣтняго здоровья. 
Дѣйствіе это открывалось крестнымъ ходомъ изъ Успенскаго 
собора по окончаніи утрени, въ преднесеніи крестовъ и 
иконъ, на площадь между Архангельскимъ и Благовѣщен- 
скимъ соборами, гдѣ въ присутствіи царя совершалось пер- 
восвятителемъ водоосвященіе, послѣ чего онъ, осѣнивъ царя 



языки, иже бранемъ хотящая, и покорилъ бы Господь Богъ 
подъ нозѣ ваша всякаго врага и супостата и царство бы 
ваше устроилъ мирно и не мятежно во благоденствіи и во 
изобиліи плодовъ земныхъ. Дай Господи, вы, Государь Царь 
и Великій князь, всея Россіи Самодержецъ, здравъ былъ съ 
своею Государевою Царицею и Великою Княгинею и съ н а
шею Великою Государынею и съ своими Государевыми бла
городными чады, и съ своими Государевыми Богомольцы, 
с ъ  Преосвященными Митрополиты и со Архіепископы и Е пи
скопы, η  со Архимандриты и Игумены и со всѣмъ освя- 
щеннымъ соборомъ и сболяры и Христолюбивымъ воинствомъ 
и съ  доброхоты и со всѣми православными Христіаны. 
Здравствуй, Государь: нынѣшній годъ и въ  предбудущія 
многія лѣта въ  родъ и родъ и во вѣки».

Послѣ сего патріархъ, благословивъ царя крестомъ и ок- 
ропивъ св. водою, съ духовенствомъ и св. образами воз
вращался въ  Успенскій соборъ, гдѣ имъ совершалась боже · 
ственная литургія.

4) По вступленіи на святительекій престолъ всероссій- 
скіе митрополиты и патріархи ѣздили на осляти вокругъ 
кремля и другимъ частямъ города. Въ цвѣтоносную же не- 
дѣлю, или недѣлю Ваій, совершался торжественный обрядъ 
шествія Святителя на осляти. Передъ литургіею изъ Усиен- 
скаго собора выносили большое древо, обвѣшанное плодами, 
искусственными цвѣтами и птицами, ставили оное на боль- 
шія сани, обитыя краснымъ сукномъ и бляхами; подъ дере- 
вомъ стояли пять отроковъ въ бѣлой одеждѣ и пѣли и р 
мосы *), позади саней на отводахъ подъяки. Сани съ вер
бою везли лошади, покрытыя алымъ сукномъ. За  санями 
шли мальчики съ зажженными свѣчами и больш имъ фона- 
ремъ, а за нимъ несли хоругви, св. иконы и шесть кадей

*) Карамзин?,, И .  Г .  Р .  9 .



съ  вербою; потомъ слѣдовало духовенство въ богатыхъ об- 
лаченіяхъ, бояре и наконецъ государь и святитель; пос- 
лѣдній ѣхалъ  верхомъ, сидя бокомъ на ослѣ, или на конѣ. 
покрытомъ бѣлою попоною; въ лѣвой рукѣ онъ держалъ хо
довое Евангеліе, а правою благословлялъ народъ. Осла за 
поводъ велъ самъ государь. Отъ Успенскаго собора до лоб- 
наго мѣста, всю дорогу, по которой ѣхалъ  Святитель, стрѣ- 
лецкія дѣти устилали путь сукнами, при проѣздѣ коего весь 
народъ падалъ ницъ. У лобнаго мѣста приготовлены были 
два стола съ двумя кадками ручной вербы, а на самомъ 
мѣстѣ— амвонъ и аналогій. По прочтеніи молитвы на этой 
городской голгофѣ, Святитель подносилъ царю цвѣты и вер
бу, а потомъ она раздавалась всѣмъ. По прочтеніи Еван- 
гелія, приводили осла, на коего садился патріархъ и та- 
кимъ же порядкомъ возвращался въ  Успенскій соборъ, гдѣ 
Святитель начиналъ совершать божественную литургію.

Разсматриваемая въ столь многоразличныхъ отношеніяхъ 
сія первопрестольная Церковь и одинъ изъ древнѣйшихъ 
памятниковъ Москвы, блюстительница Всероссійской Святыни, 
воспріемница обѣтовъ царей и іерарховъ, усыпальница Мос- 
ковскихъ святителей, она въ исторіи, іерархіи и государ- 
ствѣ  имѣетъ важное значеніе и мѣсто, какъ свидѣтельница 
судебъ Россіи и какъ  домъ Пресвятыя Богородицы, хра- 
нящій въ стѣнахъ своихъ святыню воспоминаній.

Иванъ Великій.

Такъ-называемая Кремлевская колокольня, принадлежащая 
ко всѣмъ соборамъ Кремля, по огромной высотѣ своей по
читается замѣчательнѣйшею въ  Россіи колокольней. Она на
зывается Иваномъ Великимъ, потому что подъ нею н а
ходится храмъ св .  Іоанна Лѣствичника *).

*) Въ старину около И вана Великаго на площади читали царскіе указы  
громогласно, во всю И вановскую , какъ тогда говорили.



На этомъ самомъ мѣстѣ въ началѣ XIΥ в. существовала 
каменная церковь Св. Іоанна Лѣствичника, которую въ 132 9  
году построилъ первый московскій великій князь Іоаннъ 
Калита, вѣроятно въ честь своего ангела. Надъ нею сдѣ- 
лана была колокольня, служившая для Усиенскаго собора, 
при которомъ особой колокольни никогда не было, а потому 
сія церковь слыла подъ названіемъ Ивана Святаго подъ ко
локолами. Когда въ 1 4 7 2  году приступили къ передѣлке  
Успенскаго собора, то мощи Св. Митрополита Петра, при 
разломкѣ его обрѣтенныя, положены были здѣсь, а по окон- 
чаніи строенія, чрезъ 7 л ѣтъ , перенесены обратно въ  соборъ. 
Прошло 176  лѣтъ , церковь Іоанна Лѣствичника пришла въ 
ветхость и по повелѣнію великаго князя Іоанна ІІІ-го была 
разобрана и въ  1 5 0 5  году заложена новая, въ  одно время 
съ Архангельскимъ соборомъ. Въ 1 5 3 2  году рядомъ съ этою 
церковію, при великомъ князѣ Василіи Іоанновичѣ, заложена 
другая во имя Рождества Христова, именовавшаяся Соборомъ.

Въ такомъ положеніи были оба эти храма на Ивановской 
площади до конца ΧΥΙ вѣка. Въ сіе время, вмѣсто древней 
небольшой церкви Іоанна Лѣствичника и малой колокольни, 
въ 1 6 0 0  году началась сія знаменитая постройка Иванов- 
скаго столпа царемъ Борисомъ Годуновымъ, который при 
свирѣпствовавшемъ тогда въ Москвѣ голодѣ, желая дать 
средства къ существованію голодающихъ, повелѣлъ строить 
сію гигантскую колокольню. Подъ главою колокольни нахо
дится надпись, состоящая изъ мѣдныхъ золоченныхъ словъ: 
«Изволеніемъ Святыя Троицы, повелѣніемъ великаго Госу
даря Царя и великаго Князя Бориса Ѳеодоровича всея Россіи 
Самодержца, и Сына его Благовѣрнаго великаго Государя 
Царевича Князя Ѳеодора Борисовича всея Россіи, храмъ со- 
вершенъ и позлащенъ во второе лѣто государства и х ъ ». 
Эта надпись послѣ смерти Годунова была залѣплена, но по 
повелѣнію Петра 1-го опять открыта. Глава на колокольнѣ



ярко вызолочена; крестъ составленъ изъ нѣсколькихъ же- 
лѣзныхъ полосъ и обитъ мѣдными золочеными листами, ко
торый сдѣланъ вновь послѣ 1 8 1 2  года, а старый снятъ 
Наполеономъ, который думалъ, что онъ сдѣланъ изъ чистаго 
золота. Преданіе гласи тъ , что никто изъ францѵзскихъ ин- 
женеровъ и механиковъ не рѣшался снять крестъ безъ под- 
мостковъ, для утвержденія которыхъ потребовалось бы много 
времени и большихъ издержекъ; но что одинъ русскій кресть- 
янинъ взялся удовлетворить нетерпѣніе Наполеона, который 
былъ самъ свидѣтелемъ, какъ онъ, взобравшись но одной 
веревкѣ на сію ужасную высоту, съ необыкновенною ско
р о с т и  расклепалъ крестъ и снустилъ его внизъ по той же 
веревкѣ. Наполеонъ приказалъ тутъ  же разстрѣлять измѣнника.

Между нижнимъ и вторымъ ярусомъ Ивановской коло
кольни есть высокая цилиндрическая пустота, шириною бо- 
лѣе 4 саЖеней, около которой идетъ винтообразная лѣстница; 
здѣсь, по преданію, самозванецъ, сдѣлавшись царемъ, хотѣлъ 
устроить римско-католическій костелъ. Теперь въ нижнемъ 
этажѣ находится нопрежнему церковь Іоанна Лѣствичника, 
возобновленная московскими хоругвеносцами. Въ зданіи подъ 
вторымъ ярусомъ колоколовъ находится еще другой храмъ во 
имя Святителя Николая Чудотворца Гостунскаго, переиме
нованный въ 1 8 1 8  году изъ прежняго собора Рождества 
Христова и въ 1 8 8 3  году усердіемъ московскимъ купцомъ 
Егоромъ Евдокимовичемъ Пироговымъ возобновленный. Въ 
храмѣ семъ находится: часть мощей Св. Николая, прислан
ная императору Петру 1-му изъ Баръ-Града; древняя икона 
того же С в ят и т ел я ,  именуемая М ожайская,и  большое Еван- 
геліе, обложенное кругомъ серебромъ; вѣсу  въ  немъ 1 1/ 2 пу
да. Съ лѣвой стороны колокольни при царѣ Михаилѣ Ѳео- 
доровичѣ и патріархѣ Филаретѣ Никитичѣ придѣлано осо
бое зданіе, въ которомъ размѣщены самые болыніе колокола. 
Какъ прочно сооружено cie зданіе— можно судить потому,



что на немъ до этого висѣлъ колоколъ въ 8 ,0 0 0  пудъ. 
Стиль архитектуры Ивановской колокольни болѣе похожъ 
на ламбардо-византійскій. Она восьмиугольная, постепенно 
съуживающаяся къ верху; имѣетъ въ основаніи 7 саж. и 
2 і/ 2 аршина; вышина же ея отъ поверхности земли до к у 
пола съ крестомъ 46 саж. и 1  1/ 2 аршина, глава вышины 
5 саж .,  а въ  крестѣ 10  аршинъ.

Всѣхъ колоколовъ на Ивановской колокольнѣ находится 
8 3 ,  въ коихъ вѣсу болѣе 1 1 ,0 0 0  пудовъ; изъ нихъ, въ  
настоящее время, употребляется для звона 16 колоколовъ, 
а прочіе висятъ безъ языковъ.

На Филаретовской пристройкѣ самые болыніе колокола 
суть слѣдующіе:

1) Успенский, называвшійся въ старину царь-колоколъ; 
онъ былъ отлитъ въ  первой половинѣХТІ вѣка, вѣсомъ в ъ
1 ,0 0 0  пудъ , и висѣлъ на брусяномъ срубѣ между Иванов
ской колокольней и Архангельскимъ соборомъ; въ него зво
нили въ  чрезвычайныхъ случаяхъ, какъ-το: по кончинѣ 
царя, или кого-либо изъ царской фамиліи, или митрополита, 
а въ послѣдствіи патріарха потомъ онъ номѣіцался на с а 
мой Филаретовской колокольнѣ; въ 1 7 6 0  году онъ былъ 
перелитъ и имѣлъ вѣсу 35 51  пудъ; при взрывѣ въ 1 8 1 2  
году пристройки колокольни французами онъ совершенно р а з 
бился и въ 1 8 1 9  году слитъ новый въ 4 ,0 0 0  пудъ.

Успенскій колоколъ одинъ изъ двухъ самыхъ больши х ъ ,  
находящихся нынѣ въ употребленіи въ  Россіи, и лучшій 
изъ нихъ по звуку *). Діаметръ отверстія его или попе- 
речникъ основанія 6 арш инъ. Повѣшенъ въ срединѣ въ 
большомъ пролетѣ филаретовской пристройки. Звукъ  его 
замѣчателенъ по полнотѣ тона, гармоничности и силѣ. Во

*) Такого же вѣсу другой колоколъ на колокольнѣ въ Троице-Сергіев-  
ской Лаврѣ отлитъ въ 1748 году мастеромъ Иваномъ Маторинымъ по 
указу императрицы Елизаветы Петровны.



время звона онъ какъ  бы поетъ мощнымъ величественнымъ 
голосомъ; его заслушиваются любители музыки, такъ какъ 
тонъ его соотвѣтствуетъ нотѣ «la bemol», находящейся на 
третьей добавочной снизу линіи нотной системы съ басовымъ 
ключемъ. Это тотъ колоколъ, въ который звонятъ только 
въ самые больш іе праздники при торжественныхъ случаяхъ 
и ударяютъ три раза но смерти государей и московскихъ 
митрополитовъ; имъ же дается начало тому торжественному 
звону московскихъ церквей въ великую ночь предъ Пасхой, 
который всегда сзываетъ толпы народа на площади Кремля 
и звукъ котораго царитъ и не тонетъ среди звона колоко- 
ловъ Кремля и Москвы вообще. Въ него ежегодно звонятъ 
въ  праздники: Св. Пасхи (первый день), Рождества Хри
стова, Успенія Богородицы, Св. Троицы, Богоявленія Гос
подня, въ октябрѣ во время крестнаго хода вокругъ Кремля 
и при случающихся (не ежегодно) другихъ торжественныхъ 
случаяхъ.

2) Реутъ, вылитый въ 162 2  году; вѣсу въ немъ 2 ,0 0 0  
пудъ. Онъ замѣчателенъ тѣмъ, что во время звона въ  него 
къ  присягѣ въ Бозѣ почившему Государю Императору Але
ксандру Николаевичу упалъ въ самый низъ, причемъ про- 
билъ три свода каменныхъ, два деревянныхъ пола и чу
гунную лѣстницу, причемъ отшиблись уши, но самъ ко
локолъ не повредился, а уши были вновь искусно вдѣланы 
и тонъ колокола нисколько не измѣнился. Но въ послѣдніе 
годы этотъ колоколъ отъ вдѣланныхъ ушей, отъ времени 
настолько повредился, что въ него стало опасно звонить, 
почему онъ сталъ не годенъ къ употребленію и въ него 
теперь не звонятъ.

3) Воскресный, вѣсу въ  немъ 1 ,0 1 7  пудъ 17  ф унт., 
отлитъ въ  1 7 8 2  году, Діаметръ отверстія его 4 аршина и 4 
вершка.

и 4 )  Вседневный, въ  7 9 8  пудъ, отлитъ въ 1 7 0 4  году.



Въ нижнемъ ярусѣ Ивановской колокольни: 1) Лебедь— 
въ 441 пудъ, перелитъ мастеромъ Семеномъ Можжухинымъ 
въ  1 7 7 5  году. 2) Медвѣдъ —  въ 45 0  п у д . ,  перелитъ въ 
17 75  году. 3) Новюродскій —  въ 420  пудъ, отлитъ въ 
1 7 3 0  году И. Ѳ. Маторинымъ. 4 )  Широкій— въ 300  пуд., 
отлитъ въ 1 679  году мастерами Василіемъ и Яковомъ Ле
онтьевыми. 5) Слободской— въ 309 пудъ. 6) Гостовскій—  
въ 2 0 0  пудъ, отлитъ въ 1 6 8 7  году мастеромъ Филипиомъ 
Андреевымъ при ростовскомъ митрополитѣ Іонѣ (онъ не 
разбитъ, но виситъ безъ языка). Всѣ эти колокола повѣ- 
шены въ  аркахъ.

Въ третьемъ ярусѣ въ аркахъ повѣшены 8 колоколовъ:
1 )  Новый— въ 2 0 0  пудъ, отлитъ въ 1 6 7 9  году. 2) Нѣм- 
чинъ— въ  1 9 0  пуд .,  отлитъ въ  1 6 5 1  году; на немъ- ино
странная надпись. 3) Нѣмчит —  въ 1 5 0  пудъ, на немъ 
тоже иностранная надпись. 4) Глухой— въ 1 0 0  пудъ, от 
литъ въ 1 6 2 1  году Андреемъ Чеховымъ. 5 )  Марьинскій—  
въ  79 пудъ, отлитъ въ 1 6 6 8  году по душахъ блаженныя 
памяти боярина Бориса Ивановича Морозова. 6) Б езъ  наз- 
ванія, въ 65 пудъ 10  фун. 7) К орсунской—въ 40  пудъ. 
8 )  Даниловской (вѣсъ неизвѣстенъ). Отлитъ въ Пере- 
яславлѣ-Залѣсскомъ Ѳедоромъ Маторинымъ въ 1 6 7 8  году.

Изъ числа этихъ колоколовъ первые два употребляются 
для звона вмѣстѣ съ нижеозначенными переборными коло
колами, а остальныя ш есть— безъ языковъ и въ  нихъ не 
звонятъ; два изъ нихъ съ трещинами.

Внутри этого яруса повѣшено 5 небольшихъ «перебор- 
ныхъ» колоколовъ.

Въ четвертомъ ярусѣ въ аркахъ 10 колоколовъ; изъ нихъ 
два висятъ на балконѣ отдѣльно, это неболыніе корсунскіе 
колокола «зазвонные», одинъ въ 9 нуд. 25  фун., а дру
гой въ 7 пуд. 20 ф ун .;  они были разбиты, но въ 1 7 7 5  г. 
перелиты вновь мастеромъ Семеномъ Можжухинымъ; они







имѣютъ бѣловатый ц вѣ тъ  и издаютъ чистый звукъ, что з а 
став ляетъ полагать, что они вылиты съ примѣсью очень 
болыпаго количества серебра. Остальные колокола: 1) Но
вой— въ  53 пуд. 10  фун. 2) Колоколъ въ 41 пудъ, от
литъ въ 1 6 8 4  году мастеромъ Филиппомъ Андреевымъ. 3) 
Колоколъ въ  30 пуд. 25  фун. Изъ надписи на немъ видно, 
что въ  1 6 4 7  году его дали въ гор. Владиміръ къ  церкви 
Успенія гостиной сотни И ванъ, Патрикѣй, Андрей и Гри- 
горій Даниловы Родіоновы, да владимірцы посадскіе люди 
Хмыловъ и Самовъ на поминъ душъ своихъ и родителей.
4) Въ 1 6 8 5  году дань въ  Соловецкой уѣздъ , въ  Новгород
ской станъ , въ  село Покровское, стольникомъ Д. Ѳ. Ар- 
сеньевымъ. 5) Слитъ въ 1 6 2 0  году повелѣніемъ болярина 
Ѳедора Ивановича Шереметева и сына его Алексѣя Ѳедоро- 
вича, въ. вотчину ихъ  въ  село Нагородню къ Воскресенію 
С п аса . 6) Слитъ въ 1 6 21 году. 7 )  Слитъ въ 1 6 5 9  году. 
8) Безъ  надписи. Вѣсъ послѣднихъ пяти колоколовъ неиз- 
вѣстенъ и при томъ, всѣ они безъ надписей. Всѣ 10  ко
локоловъ въ этомъ ярусѣ безъ языковъ и не употребляются 
для звона. Послѣдній колоколъ Кандія (такъ называемый 
въ церковномъ уставѣ) есть маленькій звонецъ, которымъ 
дается знать звонарю на колокольнѣ о времени благовѣста 
или звона. Онъ повѣшенъ не на колокольнѣ, а на восточ
ной стѣнѣ Успенскаго собора.

О времени благовѣста на Ивановской колокольнѣ прила· 
гаемъ при семъ особое росписаніе.

Въ заключеніе скажемъ, что звонъ на Ивановской коло- 
кольнѣ представляется необыкновенно торжественнымъ, осо
бенно когда производится во всѣ колокола, что бываетъ въ 
самые большіе праздники и при торжественныхъ случаяхъ; 
онъ назы вается  «краснымъ звономъ» и имѣетъ свою осо
бую мелодію. Въ ночь подъ Свѣтлое Христово Воскресеніе 
красный звонъ совершается по особому, изстари сущ еству-
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ющему въ Москвѣ обычаю. Призывный звонъ къ заутренѣ 
начинается съ колокольни Ивана Великаго въ Кремлѣ. Для 
вящаго благолѣнія и торжественности этого великаго момен
та  всѣ московскія церкви должны ждать, пока ударитъ гро
мадный успенскій колоколъ Ивана Великаго. На первый ударъ 
его, вдали, подобно эху , отзывается колоколъ Андроніева 
монастыря и затѣмъ уже разомъ, какъ  будто по мано- 
венію капельмейстера, начинаютъ гудѣть колокола всѣхъ 
сорока-сороковъ московскихъ церквей. Еще только не успѣли 
пробить полночи часы на Спасской башнѣ, задребезжалъ 
сигнальный колокольчикъ «кандія» отъ Успенскаго собора, 
и, какъ  всегда бы ваетъ, многотысячная толпа на площади 
Кремля затихла; и вдругъ ударили ...  дрогнулъ воздухъ, 
разсѣченный густымъ, но мягкимъ ударомъ Успенскаго коло
кола! Торжественно понеслась, разростаясь, широкая звуко
вая  волна; перекатилась она съ  кремлевскаго холма за Мо- 
скву-рѣку и разлилась далеко вокругъ. Какъ хорошо, какъ  
торжественно потрясаетъ ночной, остывшій воздухъ это гус
тое, «бархатное» la bemol! Второй ударъ еще сильнѣе, еще 
оильнѣе, еще могучѣе, а въ откликъ ему перекатный звонъ 
тысячи колоколовъ всѣхъ  церквей слился въ  одинъ протяж
ный гул ъ . Растутъ  все больше и больше радостные звуки, 
переливаясь, дробясь среди торжественной тишины ночи! 
Чудится, будто бы не землею порождены они, будто съ 
темнаго свода небесъ льется этотъ могучій, стройный звонъ 
колоколовъ на безмолвную землю, оцѣпенѣвшую въ нѣмомъ 
благоговѣніи. Этотъ величавый «красный» звонъ москов- 
скій, этотъ «языкъ н е б а » — лучше всего слушать съ в ы 
соты Воробьевыхъ горъ, особенно если вѣтеръ на Москву. 
Тогда масса звуковъ борется съ теченіемъ воздуха и не 
сразу, а постепенно наступаетъ  на васъ , наполняя собою 
огромное пространство, раскинувшееся между «Воробьевкой» 
и городомъ. А. Н. М уравьевъ, путешественникъ по св. м ѣс-



тамъ, пишетъ: «Посреди таинственной тишины сей много
глаголивой ночи внезапно съ  высоты Ивана Великаго, будто 
изъ глубины неба, раздался первый звукъ  благовѣста, —  
вѣщій какъ бы зовъ архангельской трубы, возглашающей 
общее воскресеніе. И вотъ, при первомъ знакѣ , данномъ 
изъ Кремля, мгновенно послышались тысячи послушныхъ 
ему колоколовъ и мѣдный ревъ ихъ наполнилъ воздухъ, 
плавая надъ всею первопрестольною столицею; она была 
объята симъ торяіественнымъ звономъ, какъ бы нѣкоею ей 
только свойственною атмосферой, проникнутою священнымъ 
трепетомъ потрясаемой мѣди и радостью благовѣствуемаго 
торжества. Слышало ухо и не могло насытиться сею див
ною гармоніей будто бы инаго надоблачнаго міра».

Царь-колоно лъ.

Подлѣ самой Ивановской колокольни на каменномъ пье- 
десталѣ стоить величайшій въ свѣтѣ царь-колоколъ (къ со- 
жалѣнію разбитый), въ которомъ вѣсу 1 2 .3 2 7  пуд. и 1 9  
фунтовъ. Онъ превосходить какъ по вѣсу , такъ  и по вели- 
чинѣ своей всѣ китайскіе, японскіе и европейскіе, потому 
что первые не превышаютъ трехъ тысячъ пудовъ, а по- 
слѣдніе —  тысячи пудовъ. Кромѣ того, онъ еще знаменитъ 
своимъ древнимъ происхожденіемъ и историческою судьбой, 
не лишенною интереса.

Московский царь-колоколъ первоначально сдѣланъ по за 
казу  царя Бориса Ѳедоровича Годунова (онъ короновался 
въ 1 5 9 8  году), въ концѣ ΧΥΙ или началѣ ΧΥΙΙ вѣка , и 
нмѣлъ въ  окружности 84  ф ута , въ  поперечникѣ (діамет- 
рѣ) 18  ф утъ , въ толщину 2 фута. Вѣсъ этого иерваго 
царя-колокола остался неизвѣстнымъ; неизвѣстно также, гдѣ 
онъ висѣлъ, былъ ли в ъ  послѣдствіи поднятъ на колоколь
ню и благовѣстили ли въ  него тогда и въ  бывшія въ то 



время коронаціи царей: Василія Ш уйскаго— въ 1 6 0 6  году, 
Михаила Ѳедоровича —  въ  1 6 4 5  году. Въ 1 6 5 4  году царь 
Алексѣй Михайловичъ перелилъ его изъ разбитаго (когда 
онъ былъ разбитъ, опять неизвѣстно) и вѣсомъ онъ быль 
послѣ этой переливки въ 8 ,0 0 0  пудовъ; лилъ его русскій 
мастеръ. Нѣсколько лѣтъ (около 14-ти) лежалъ онъ потомъ 
въ ямѣ, гдѣ его лили, ибо никто не брался поднять его; 
въ  1 6 6 8  году, при томъ же царѣ, поднялъ его русскій му- 
жичекъ, царскій привратникъ. Сначала онъ былъ повѣшенъ 
на особыхъ подмосткахъ близъ Ивана Великаго, а въ 1 6 7 4  
году поднятъ на колокольню. Въ него благовѣстили съ 1 6 6 8  
по 17 01  годъ— 3 2 Vs года, и, между прочимъ, въ  коропа- 
ціи царей Ѳедора Алексѣевича въ 1 6 7 6  году, Іоанна и 
Петра Алексѣевичей въ 1 6 8 2  году. Мейерберъ, бывшій въ 
Москвѣ въ  1 6 6 1  году, обратилъ вниманіе на массивный 
колоколъ и сообщаетъ, что онъ былъ вылитъ московскимъ 
уроженцемъ, вѣсилъ 8 ,0 0 0  пудовъ и имѣлъ въ окружно
сти 84  фута . Другой иностранецъ Кельбергеръ, прибывшій 
въ  Москву въ 1 6 7 4  году, засталъ  громадный колоколъ уже 
висящимъ на особыхъ подмосткахъ близъ Ивана Великаго. 
Онъ пишетъ, что поднятіе его въ 1 6 7 4  году на колоколь
ню потребовало девять мѣсяцевъ неустанной работы и лишь 
послѣ многихъ неудачъ, наконецъ, удалось его повѣсить на 
свое мѣсто. Впрочемъ, массивный колоколъ висѣлъ не дол
го; во время пожара, 19-го  іюня 1 7 0 1  года, онъ упалъ  и 
разбился и его обломки лежали въ Кремлѣ до 1 7 3 1  года, 
когда онъ снова подвергся переливкѣ. Именной высочайшій 
у казъ  императрицы Анны Іанновны по этому предмету со
стоялся въ 1 7 3 0  году. Къ колоколу прибавлено было мѣди 
2 , 0 0 0  пудовъ, но по современной этому событію вѣдомости 
артиллерійской и фортификаціонной конторы онъ былъ дву
кратно отливаемъ (въ 1731  и въ 1 733  годахъ въ  послѣдній 
р а з ъ ) ;  для первой отливки употреблено съ прежнимъ раз-



битымъ въ  пожарѣ 17 01  года 1 4 ,1 2 4  пуда 29 фунт, мѣ- 
ди и 1 ,0 0 0  пуд. олова, а для второй прибавлено олова 498  
пудовъ 6 фунтовъ. Изъ всего этого количества металла въ  
колоколъ поступило 1 2 ,3 2 7  пудовъ 19  фунтовъ, что и со
ставляешь нынѣшній вѣсъ его. Мѣдь, прибавленная къ с т а 
рому колоколу, доставлена сибирскими заводами; по сдѣ- 
ланнымъ испытаніямъ оказалось на 1 пудъ мѣди 1 36/ 96 
золотника золота и 3 1 3/ 96 золотника серебра. Онъ имѣетъ 
вышины 2 саж. 2  1/ 4 вершка; окружность его составляетъ 
8 саж. 2 арш. и 1/ 2 вершка; толщина боковъ вверху 6 
верш ковъ, въ  краяхъ  9 вершковъ. Лилъ этотъ колоколъ 
русскій мастеръ Иванъ Ѳедоровъ Маторинъ съ сыномъ сво
имъ Михаиломъ. Отливка и переливка его, кромѣ матеріала, 
стоила 1 4 1 ,0 0 0  на нынѣшніе серебряные рубли.

Наружный видъ царя-колокола таковъ: на поверхности 
колокола, подъ фризомъ, видны поясныя изображенія: Спа
сителя, Божіей Матери, Іоанна Предтечи, св. апостола Пет
ра и св. Анны пророчицы; подъ ними во весь ростъ изо
браженъ царь Алексій Михайловичъ и императрица Анна 
Іоанновна. Между царскими портретами находятся двѣ над
писи, въ  которыхъ излагается судьба колокола вплоть до 
1 7 3 3  года. Вотъ эти любопытный надписи: 1) «Блаженныя 
и вѣчно достойныя памяти великаго государя и великаго 
князя Алексѣя Михайловича, всея великія и малыя и бѣ- 
лыя Россіи самодержавца, повелѣніемъ къ первособорной 
церкви Пресвятыя Богородицы честнаго и славнаго Ея Успе- 
нія, слитъ былъ великій колоколъ осмь тысящъ пудъ мѣди 
въ себѣ содержащій, въ лѣто отъ созданія міра 7 1 6 2 ,  отъ 
Рождества же по плоти Бога Слова 1 6 5 4  года; а изъ мѣ- 
ста сего благовѣстить началъ  въ лѣто отъ міророжденія 
7 1 7 6 ,  Христова же Рождества 1 6 6 8  и благовѣстилъ до лѣ- 
та мірозданія 7 2 0 8 ,  Рождества же Господня 1 7 0 1  года, въ  
которое мѣсяца іюня 19  дня отъ великаго въ Кремлѣ быв-



шаго пожара поврежденъ; до 7 2 3 9  лѣта отъ начала міра, 
а  отъ Христова въ міръ Рождества 17 31  пребылъ безгла- 
сенъ» . 2 )  «Благочестивѣйшія и самодержавнѣйшія велнкія 
государыни императрицы Анны Іоанновны, самодержицы всея 
Россіи повелѣніемъ, во славу Бога въ Троице славимаго и 
в ъ  честь Пресвятыя Богоматери, къ  перво-соборной церкви 
славнаго Ея Успенія, литъ сей колоколъ изъ мѣди преж- 
няго осми тысящъ пудъ колокола, пожаромъ поврежденнаго, 
съ прибавленіемъ матеріи двухъ тысящ ъ пудъ , отъ созда- 
нія міра 7 2 4 1 ,  отъ Рождества же по плоти Бога Слова 1 7 3 3 ,  
а благополучнаго Ея Величества царствования въ  четвертое 
лѣто». Въ третьей надписи означено имя лившаго колоколъ 
русскаго мастера Ивана Маторина съ сыномъ Михаиломъ.

Въ 1 7 3 7  году располагали поднять колоколъ на Иванов
скую колокольню, но случившійся 29 мая того же года по- 
жаръ истребилъ подмостки, на которыхъ онъ висѣлъ, и онъ 
ун алъ  въ землю и отъ сильнаго паденія отшибся у  него край. 
Онъ пролежалъ въ землѣ цѣлое столѣтіе, а въ  1 8 3 6  f .  Импе- 
раторъ Николай I повелѣлъ вынуть его изъ земли и поставить 
на гранитномъ пьедесталѣ, на которомъ находится и до нынѣ.

Какъ хорошо было бы, еслибъ замѣчательному нашему 
дѣятелю по изслѣдованію русскихъ колоколовъ и усоверш ен
ствованно нашихъ звоновъ, извѣстному протоіерею города 
Ростова, Ярославской губерніи, отцу А. А. Израилеву, по
ручено было перелить и привести въ извѣстный опредѣлен- 
ный тонъ и поднять на колокольню знаменитый царь-коло- 
колъ! Для этого нужны, конечно, большія средства (не Me
n t e  5 0 ,0 0 0  руб .) ,  которыя правительство едвали согласит
ся дать; но въ  такомъ случаѣ почему бы не открыть на 
этотъ  нредметъ сборъ пожертвованій по всей Россіи? Вѣ- 
роятно, нашлись бы жертвователи-любители православнаго 
церковнаго благолѣпія, которые не отказались б ы  возста- 
новить это знаменитое сооруженіе.



Архангельскій соборъ.

Въ Кремлѣ на краю южнаго крутаго холма возвыш ается 
древній Архангельский соборъ, который основанъ при вели- 
комъ князѣ Іоаннѣ Даниловичѣ Калитѣ въ  1 3 3 3  году въ 
честь вождя небесныхъ Силъ Архистратига Михаила.

До 1 3 3 3  года на этомъ мѣстѣ была деревянная церковь, 
которая отъ времени пришла въ  ветхость, вслѣдствіе чего 
благочестивый князь Іоаннъ Даниловичъ, по своему теплому 
чувству къ религіи и усердію въ построеніи храмовъ Бо- 
жіихъ, соорудилъ сей храм ъ, и въ подращаніе греческимъ 
императорамъ, которые въ Константинополѣ въ  храмѣ Свв. 
Апостоловъ устроили усыпальницу какъ для себя, такъ  η 
для своего потомства; такъ  точно и этотъ храмъ основанъ 
храмоздателемъ съ цѣлію сдѣлать его усыпальницею для себя 
и для будущего рода Русскихъ царей и князей. Желаніе 
храмоздателя сбылось въ полной силѣ: онъ первый былъ 
положенъ въ нѣдра земли въ семъ храмѣ, а по немъ уже и 
его потомство, свидѣтельствуемое цѣлымъ рядомъ надгробій.

Время проходило и малый Калитинскій храмъ постепенно 
началъ наполняться гробами удѣльныхъ Русскихъ князей, 
которые, ложась здѣсь одинъ подлѣ другаго, составили много
численное семейство мертвыхъ, такъ что при Іоаннѣ ИІ-мъ 
уже находились 25 гробовъ *), а потому и сама усы паль
ница, какъ  бы состарѣвшись на своей службѣ, оказалась 
неспособною къ дальнѣйшему своему существованію; по сей 
причинѣ Іоаннъ HI, видя крайнюю нужду соорудить новый, 
болѣе обширнѣйшій храмъ, велѣлъ старый разобрать и въ

*) Въ то время гробы съ покойниками ставились поверхъ  земли, а  
не опускались, какъ теперь опускаю тся, въ землю.







150 5  году заложилъ теперешній, величественный, Архангель- 
скій каменный соборъ, или царскую усыпальницу, покоющую 
8 поколѣній Калиты и 4 колѣна изъ рода Романова.

Во время перестройки, гробы великихъ и удѣльныхъ кня
зей были вынесены въ  церковь Св. Іоанна Лѣствичника, 
подъ колоколами, дабы какою-нибудь тяжестію, при разо- 
браніи стараго и построеніи новаго зданія, не повредить 
чей-либо гробъ.

Строеніе новаго храма продолжалось 4 года и въ  1 5 0 9  
году онъ былъ освященъ Всероссійскимъ митрополитомъ 
Сгмономъ въ  присутствіи самого великаго князя Василія, 
сына Іоанна III, который, положивъ основаніе храму не до- 
жилъ до его окончанія.

Такимъ образомъ новосозданная усыпальница, величе
ственная и красивая по наружности, безъ сомнѣнія, велико- 
лѣпно блистала и внутренними украшеніями, какъ-το: драго- 
цѣнными окладами св. иконъ, стѣннымъ писаніемъ и цер
ковною утварью. Но въ  несчастныя времена, когда Москва 
наполнена была врагами, все разграблено. Такъ въ  1 6 1 0  
году во время 19  мѣсячнаго пребыванія въ  Кремлѣ поля- 
ковъ, Архангельскій соборъ былъ разграбленъ и обращенъ 
въ  конюшню для лошадей. Но, по изгнаніи поляковъ, 
ѵсердіемъ благочестивыхъ царей Михаила и Алексѣя былъ 
возобновленъ. Сему буйному нашествію поляковъ пред
шествовало необыкновенное явленіе во время службы въ 
соборѣ, слышанное нротоіереемъ съ  причтомъ и богомоль
цами, которое выразилось, какъ  бы вверху подъ сводами, 
шумомъ, плачемъ и гласами: «прегідемъ отсюда». И дѣй- 
свительно, горестно было то время, когда святые Ангелы, 
наши хранители, какъ  бы устыдясь неправдъ людскихъ, 
особенно правителей царства Московскаго, оставили мѣсто, 
ихъ благодатному покровительству ввѣренное, и съ гла-



сомъ: «прейдемъ отсюда»— удалились на небо *) , о томъ 
же, или другомъ подобномъ, происшествіи есть извѣстіе въ 
исторіи Соловьева: «Пронесеся слухъ по городу,— говоритъ 
онъ, что сторожа, караулившіе Архангельскій соборъ, слы
шали, какъ въ соборѣ были голоса, говоръ, смѣхъ и по
томъ плачъ. Соборъ освѣтился и одинъ толстый голосъ, 
заглушнвшій другіе, говорилъ за  упокой безпрестанно **).

Но уже болѣе 2  1/2 вѣковъ какъ прошло то горестное 
время, не оставивъ по себѣ и слѣдовъ святотатственнаго 
грабежа, и Архангельскій соборъ облекся въ лучшее укра- 
шеніе и продвѣлъ опять своимъ внутреннимъ благолѣпіемъ, 
которымъ обязанъ вниманію царя Ѳеодора Алексѣевича. По 
его царскому ук а зу  въ 1 6 8 0 — 81 гг. въ Архангельскомъ 
соборѣ, мастерами столярной и рѣзной работы, сдѣланъ но
вый иконостасъ, съ новыми во всѣхъ четырехъ поясахъ 
греческаго письма иконами, написанными художннкомъ До- 
роѳеемъ Ермолаевымъ ***).

Въ 1 7 3 7  году во время Троицкаго пожара, не уцѣлѣлъ 
и Архангельскій соробъ, который послѣ онаго былъ возоб- 
новленъ при императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ. Въ это же 
время на мѣстныя иконы сдѣланы серебро-вызолоченыя 
чеканныя ризы.

Въ 1 7 7 2  году, повелѣніемъ императрицы Екатерины II, 
этотъ соборъ, пришедшій въ  обветшаніе, былъ возобновленъ 
и исправлено иконное писаніе, съ удержаніемъ прежняго 
стиля; а въ 1 7 7 5  году, въ храмовой праздникъ, на кото- 
ромъ присутствовала въ  соборѣ за Божественною литургіей 
Екатерина ІІ-я, преосвященный Платонъ, въ  своей пропо- 
вѣди, какъ бы въ самый день освященія, выразилъ чувство 
благодарности къ Императрицѣ за ея любовь и усердіе къ

*) „Псковская і ѣ т . “, изд. М .  П о г о д и н ы м ъ , т .  VIII, стр. 185.
**) „Ист. С о л о в ь е в а т. ΥΙΙΙ, стр . 185.

***) „Пам. М оск. древ .“ .



благолѣпію храмовъ Божіихъ, сказавши: «не мы только, 
но и самыл стѣны сего храма проповѣдаютъ благочестіе 
и благоговѣнге Самодержицы къ мѣстамъ святымъ! . . . »

Въ 1 8 1 2  году Архангельский соборъ снова подвергся 
опустошенію. Французы его совершенно ограбили. Свято
татственный руки содрали съ иконъ и съ ракъ св. мощей 
всѣ среброзолоченыя ризы, иконы употребляли вмѣсто 
дверей, лавокъ и кроватей, а соборъ служилъ имъ виннымъ 
складомъ, въ который они натаскали бочки и боченки съ 
виномъ изъ городскихъ погребовъ. Но когда французы очи
стили Москву, то вскорѣ Архангельскій соборъ былъ во
зобновленъ и освященъ архіепископомъ Августиномъ 1 фев
раля 1 8 1 3  года при безчисленномъ множествѣ народа.

При Архангельскомъ соборѣ находятся придѣлы: Покрова 
Божіей Матери, Зачатія св. Іоанна Предтечи и мученика 
У ара.

Въ этомъ соборѣ замѣчательны иконы:
1) Подлѣ царскихъ вратъ по правую сторону— образъ 

Господа Вседержителя, сѣдящаго на престолѣ въ сіяніи 
съ  благословляющею десницею, а въ  шуйцѣ держащаго ски- 
п етръ . Икона сія имѣетъ высоты 3 1/2, ширины 2  1/2 ар 
шина; украшена она, вскорѣ послѣ 1 8 1 2  года, сребро- 
позлащеною чаканною ризою вѣсомъ въ  1 пудъ 23  ф. 20 
зол. До 1 8 1 2  года на этой иконѣ была серебряная риза 
вѣсомъ въ 3 пуда, которую французы содрали, а самую 
икону, вѣроятно, употребляли вмѣсто кровати, но послѣ 
бѣгства ихъ изъ Москвы, оная была найдена въ  Успен- 
скомъ соборѣ.

2) Храмовая икона Св. Архистратига Михаила , въ 
полномъ воинскомъ вооруженіи, кромѣ шлема. Кругомъ Архи
стратига написаны его чудеса. Она одинаковой мѣры съ 
предыдущею иконою Спасителя и украшена сребропозлащен- 
ною чеканною ризою вѣсомъ въ 1 пудъ 22 ф. 66 зол. Съ



1 8 3 7  года предъ этою иконою, по особому усердію право- 
славныхъ христіанъ, установлено по понедѣльникамъ пѣть 
молебенъ и читать акаѳистъ, какъ  чиноначальнику небес- 
ныхъ Силъ, такъ  и хранителю нашей жизни.

3 )  Икона Св. Іоанна Предтечи Господня. Предтеча 
изображенъ съ крыльями, въ полной ростъ, древняго грече- 
скаго письма, мѣрою высоты 3 арш. 9 вер. и ширины 1 арш. 
12  вершковъ.

4 )  На южной стѣнѣ собора написаны на одной дскѣ 
иконнымъ писаніемъ образъ Василія Великаго, въ архіе- 
рейскомъ облаченіи, и изображеніе великаго князя Василія 
Іоанновича, въ  схимѣ; оба лика в ъ  вѣнцахъ и съ непо- 
кровенными главами; первый есть тезоименный Ангелъ вто- 
раго. Около вѣнца великаго князя подпись: «Благовѣрный 
Князь великій Василій Ивановичъ, самодержецъ всея Руси, 
въ  иноческомъ чину инокъ Варлаамъ».

По лѣвую сторону царскихъ вратъ: 1 )  Икона Б ожіей 
Матери, стоящей съ  предвѣчнымъ младенцемъ Іисусомъ, 
именуемая: Что Тя наречемъ и Благодатное небо, пи
сана , по повелѣнію царя Ѳеодора Алексѣевича, съ цареград
ской иконы, по преданію, принесенной въ Москву въ ХІТ 
столѣтіи великою княгинею Софіею Витовтовною. Праздне
ство совершается 6-го марта.

2 )  Икона Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, съ  
изображеніемъ въ персяхъ Е я  зачатаго младенца Іисуса. 
Икона имѣетъ высоты 3 1/2 и ширины 2 ‘Д аршина. На ней 
риза сребропозлащенная, вѣсомъ въ 1 пудъ 17  ф. 84  зол.

3) Надъ сѣверною дверью — Тихвинская икона Божіей 
Матери, обложена среброзолоченою ризою и украшена 
жемчугомъ и драгоцѣнными камнями; она была келлейною 
царицы Маріи Ѳеодоровны, матери св. Дмитрія царевича.

4 )  Надъ южными дверьми— образъ Св. Симеона Столп
ника., или, какъ тогда выражались, Лѣтопроводца. Этотъ



образъ во время партіаршества въ Россіи былъ выносимъ 
къ дѣйству новолѣтія.

5 )  На сѣверовосточномъ столбѣ —  образъ главы Іоанна 
Крестителя; въ  немъ находится капля крови Предтечи.

6) Предъ иконостасомъ на аналогіи— икона Гребневскіл 
Божіей Матери. Этою иконою, какъ гласитъ преданіе, бла- 
гословилъ царь Іоаннъ Васильевичъ Грозный царевича Дн- 
митрія.

Возлѣ перваго праваго столба отъ западнаго входа на 
возвышенномъ мѣстѣ почиваютъ подъ спудомъ мощи свв. 
Черниговскихъ чудотворцевъ, великаго князя Михаила и бо- 
лярина его Ѳеодора. Существуетъ преданіе, что эти мощи 
стояли открытыми, когда помѣщались въ Тайницкихъ во- 
ротахъ, въ бывшемъ Черниговскомъ соборѣ, до пожара въ 
немъ. Мощи лежатъ въ  мѣдномъ ковчегѣ, вставленномъ въ 
дубовый гробъ, который обитъ посеребреными и золоче
ными мѣдными украшеніями.

Святый благовѣрный князь Михаилъ Кіевскій и Черни
говский жилъ въ XIII столѣтіи, былъ сынъ князя Чернигов- 
скаго Всеволода Чермнаго. Молодыя лѣта князя Михаила, 
до княженія его на отцовскихъ престолахъ, проведены были 
въ изученіи Закона Божія, правилъ религіи и вѣры право
славной, отчего отличительною чертой его характера была 
кротость и милосердіе къ ближнимъ.

Въ 1 2 3 4  году въ Кіевѣ были умерщвлены татарскіе по
слы, принятые народомъ за шпіоновъ, вслѣдствіе чего Ми
х аи л ъ , княжившій въ  Кіевѣ, предвидя преслѣдованіе и мще- 
ніе со стороны татаръ , оставилъ Кіевъ и поселился въ  Вен- 
гріи, но вскорѣ замѣтивши недружелюбное отношеніе Вен- 
герскаго короля БѢлы IT , возвратился обратно, но не пошелъ 
въ  разоренный уже татарами Кіевъ, а занялъ престолъ въ



кумиромъ. Михаилъ отвѣчалъ: «христіанішъ покланяется 
Творцу, а не твари». У знавъ о непокорности русскаго князя, 
Баты й  озлобился и велѣлъ ему выбрать одно изъ двухъ: 
или поклониться богамъ, или умереть. «Я готовъ покло
ниться царю ,— отвѣчалъ Михаилъ,— ему вручилъ  Богъ судьбу 
царствъ земныхъ, но я христіантіъ  и не могу поклониться 
тому, чему поклоняются жрецы». Напрасно юный Борисъ 
со слезами умолялъ дѣда поберечь жизнь свою, напрасно 
бояре Ростовскіе вызывались принять на себя и на весь 
народъ епитимію за  князя, но Михаилъ, подкрѣпляемый 
благочестивымъ Ѳеодоромъ, не хотѣлъ слушать ихъ . Онъ 
сбросилъ съ плечъ княжескую шубу и сказалъ: «не по
гублю души моей; прочь слава міра сего тлѣннаго,— не 
хочу е я ! » 

Покуда вельможи ханскіе относили къ Батыю отвѣтъ 
князя христіанина, блаж. Михаилъ и достойный боляринъ 
его начали пѣть псалмы и , окончивъ пѣніе, пріобщились 
Св. Таинъ. Татарскіе чиновники еще разъ  сказали имъ: 
«идутъ отъ хана  убить в асъ ;  покоритесь и останетесь живы» 
Михаилъ и Ѳеодоръ отвѣчали въ одинъ голосъ: «не слуша. 
емъ в асъ ,  не хотимъ славы міра сего». Послѣ сего по
сланные убійцы, соскочивъ съ коней, схватили Михаила, 
растянули за руки и за ноги и начали бить кулаками и 
палками по груди, потомъ повернули лицомъ къ землѣ и 
били ногами. Долго длилось это звѣрство. Наконецъ, какой- 
то отступникъ Доманъ, урожденецъ Путивля, отрѣзалъ но- 
жомъ голову св. мученику. Послѣднее слово св. мученика 
было: «я— христіанинъ!.. .»

Тогда стали уговаривать болярина Ѳеодора и обѣщали 
ему почести, но онъ отвѣчалъ: «не хочу кланяться твари, 
хочу страдать за Христа моего, какъ и государь мой князь». 
Его мучили такъ же, какъ  и князя, и наконецъ отрѣзали и 
ему голову. Это было 10  сентября 1 2 4 6  года. Тѣла испо-
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вѣдниковъ Христовыхъ брошены были въ пищу псамъ, но 
остались цѣлы и невредимы. Господь, за котораго они по
страдали, явилъ свое знаменіе въ подкрѣпленіе вѣры сла- 
быхъ и въ  униженіе язычеству. Надъ св. мощами стоялъ 
столпъ свѣтлый, горѣли огоньки и слышалось небесное пѣ- 
н іе . Богобоязненные христіане тайно взяли ихъ и принесли 
въ Черниговъ.

Вскорѣ по страдальческой кончинѣ св. князь Михаилъ, 
вмѣстѣ съ св. боляриномъ Ѳеодоромъ, явился въ  сіяніи не- 
беснаго свѣта дочери своей блаж. Евфросиніи и возвѣстилъ 
ей, что они оба мученическимъ подвигомъ стяжали вѣчное 
блаженство.

Спустя нѣсколько сотъ лѣтъ , мощи сихъ святыхъ стра- 
стотерпцевъ въ  1 5 7 8  году, по волѣ царя Іоанна Грознаго, 
были перенесены изъ Чернигова въ Москву и положены въ 
храмѣ во имя ихъ созданномъ въ Еремлѣ, на Тайницкихъ 
воротахъ, а съ 1 7 7 4  года іюля 10  дня перенесены въ  Ар- 
хангельскій соборъ, гдѣ почиваютъ и понынѣ. Память ихъ 
празднуется Церковію 20  сентября, а перенесение мощей и х ъ —  
февраля 14-го.

При второмъ правомъ столбѣ собора, сзади праваго кли
роса, на возвышеніи въ три ступени, подъ каменною сѣнью, 
открыто почиваетъ нетлѣнное тѣло св. царевича Димитрія 
Іоанновича, князя Угличскаго. Современный смерти царе
вича, дубовый гробикъ, въ  которомъ лежитъ тѣло его, об- 
ложенъ золотою парчею и вложенъ въ  другой деревянный 
ковчегъ, который обитъ съ трехъ сторонъ листовымъ се- 
ребромъ, съ накладными серебряными чеканными изображе- 
ніями Ангеловъ и другихъ украшеній.

Димитрій Іоанновичъ, князь Угличскій, сынъ царя Іоанна 
IT  Грознаго, родился 1 5 8 3  года октабря 1 9 .  Мать его Ма- 
рія Ѳеодоровна, во инокиняхъ Марѳа, изъ рода Нагихъ. Іоаннъ 
IT  въ  завѣщаніи назначилъ Димитрію съ матерью въ удѣлъ 



городъ Угличъ, а воспитаніе его поручилъ любимому и у м 
ному князю Богдану Бѣльскому.

По вступленіи на родительскій престолъ брата его, царя 
Ѳеодора Іоанновича, усилился къ правленіи государства шу- 
ринъ царя бояринъ Борисъ Годуновъ, хитрый, коварный, 
властолюбивый и великій политикъ тогдашняго времени. 
Его тайныя намѣренія клонились къ тому, чтобы, по сла
бости здоровья царя и за неимѣніемъ у  него дѣтей, пре
столъ не перешелъ къ сему младшему царевичу, поэтому 
онъ рѣшился удалить его изъ столицы и тѣмъ удобнѣе 
открыть себѣ путь къ Россійскому престолу. Замыслы его 
сперва начали открываться надъ родственниками вдовству
ющей царицы; обвиняя ихъ въ мнимыхъ важныхъ преступ- 
леніяхъ, Борисъ ссылалъ ихъ въ отдаленныя мѣста; на- 
конецъ, и царевичъ Димитрій съ матерью и дядями носланъ 
былъ на жительство, въ городъ Угличъ. Въ семъ удѣльномъ 
городѣ пребывая, младый царевичъ пострадалъ слѣдующимъ 
образомъ:

Борисъ Годуновъ, положивъ твердое намѣреніе убить сего 
невиннаго младенца, избралъ въ сообщники тайныхъ своихъ 
думъ окольничаго Андрея Клешнина, который обѣщался это
му дѣлу скорый положить конецъ, надѣясь на своихъ прі- 
ятелей. Но тѣ , которыхъ онъ хотѣлъ употребить въ  сіе 
нечестивое дѣло: Владиміръ Загрязскій и Никифоръ Чеп- 
чуговъ, отказались, за что и претерпѣли отъ Годунова 
гоненія. Однако злоба нашла человѣка, дьяка Михаила Би- 
тяговскаго, который охотно согласился на убійство царевича, 
предварительно составивши съ нѣкоторыми единомышлен
никами заговоръ.

Въ то время при царевичѣ была мама Марья Волохова, 
у  которой былъ сынъ Данило; они тоже пристали въ сооб
щество заговорщиковъ, въ  числѣ коихъ находились Никита 
Качаловъ съ  нѣкоторыми другими; а вся злодѣйская шайка
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состояла, если не больше, то по крайней мѣрѣ изъ двѣнад- 
цати человѣкъ.

К акъ  только Битяговскій пришелъ въ Угличъ, то сейчасъ 
же объявилъ привезенный имъ у к а зъ ,  въ силу котораго 
онъ имѣлъ полную власть входить въ  домашнія дѣла вдов
ствующей царицы. Онъ сократилъ ея доходы, а братьевъ 
ея лишплъ той свободы, которую они прежде имѣлн; онъ 
хотѣлъ знать о всемъ, что происходить у  царицы, и это 
собственно для того, чтобъ имѣть случай быть ближе къ 
царевичу. Но царица Марія неусыпно бодрствовала надъ 
своимъ сыномъ и почти не упускала его изъ своихъ глазъ. 
Какъ видно, материнское чувство предчувствовало злодѣй- 
скій замыселъ. Но случилось, что послѣ обѣда она заснула, 
и всѣ разошлись по своимъ домамъ. Тогда кормилица на
шла удобный случай погубить царевича Димитрія. Пома- 
нивъ царевича къ  себѣ, подъ тѣмъ видомъ, какъ бы играть, 
она предала его въ  руки убійцъ; злодѣи нанесли царевичу 
смертную рану, и невинный страдалецъ Димитщй муче
нически предалъ духъ свой Господу. Это было въ 159 1  го
ду мая 15 дня, на восьмомъ году отъ рожденія царевича.

Въ 1 6 0 6  году іюня 3 дня, при великомъ князѣ Василіи 
Іоанновичѣ Шуйскомъ и патріархѣ Гермогенѣ, св. мощи ц а 
ревича Димитрія перенесены были изъ Углича въ  Москву 
и поставлены въ  соборномъ храмѣ Св. Архистратига Ми
хаи ла , гдѣ и донынѣ п очиваютъ нетлѣнными. На гробницѣ 
царевича Димитрія находится слѣдующая надпись: «Въ лѣто 
7 0 9 9 -е ,  мѣсяца мая въ 15 день, убіенъ бысть Благовѣр- 
ный Царевичъ Князь Димитрій Іоанновичъ Углицкій, Госу
даря Царя и Великаго Князя Іоанна Васильевича всея рос- 
сіи, сын ь , повелѣніемъ Бориса Годунова, отъ Никитки К а 
чалова, да отъ Данилки Битяговскаго съ  товарищи, и 
перенесены его св. мощи изъ Углича въ царствующій градъ 
Москву, въ 7 1 1 4  году». Память св. царевича Димитрія



празднуется церковію мая 15-го, а перенесете св. мощей 
его іюня 3 дня.

Надъ возглавіемъ св. мощей Димитрія, въ  бронзовомъ вы- 
золоченномъ кивотѣ, находятся нѣкоторыя вещи, принадле- 
шавшія ему, именно:

1 )  Деревянные складни, съ  изображеніемъ Деисуса, въ  
сребропозлащенныхъ окладахъ, филогранной работы.

2) Среброзолоченый ковчежецъ, съ рѣзнымъ черневымъ 
(на крыш кѣ) изображеніемъ св. царевича Димитрія; въ  немъ 
лежитъ орѣховая скорлупа.

3) Власы съ головы царевича.
4)  Двѣ ладоши изъ шелковой матеріи.
5)  Утиральникъ шелковой бѣлой матеріи.
6) Тафъл, или шапочка.
7 )  Квадратный, въ 7  1/2 вершка величины, шелковый 

кошелекъ, а въ немъ серебряныя мелкія монеты дѣда царе
вича, Іоанна III, и отца, Іоанна IT .

8 )  Деревянная столовая ложка.
9) Рубашка бѣлой тафты.

Теперь обратимъ наше вниманіе на гробницы, драгоцѣн- 
ныя для сердца Россіянина. Здѣсь покоится прахъ нашнхъ 
государей. Остановившись у  сихъ безмолвныхъ гробницъ, 
невольно вспоминаемъ событія минувшихъ вѣковъ. Хотя и 
минули вѣка , но исторія и преданія сохранили для н асъ  
память дѣлъ великихъ дѣятелей на поприщѣ государствен
н а я  нравленія. Минутъ еще вѣка, но память дѣлъ ихъ 
никогда не истребится.

Вотъ гробъ Іоанна Даниловича Калиты (отъ южныхъ 
дверей къ  западной стѣнѣ). Этотъ князь— первый основа
тель московскаго величія. Любя сей, тогда еще удѣльный, 
городъ, онъ первый не захотѣлъ  жить во Владимірѣ и, oc



тавшись здѣсь, въ Москвѣ, сдѣлалъ ее столицею. Сему го
сударю многія кремлевскія зданія обязаны своимъ сущ ество- 
ваніемъ. Исторія, именуя его «благодушнымъ государемъ», 
чтить  память его, какъ друга человѣчества; названіе К а
литы, данное ему гласомъ народа, останется вѣчнымъ па- 
мятникомъ доброты его и щедрости.

Близъ него находится гробъ Симеона Іоанновта Гор- 
даго, сына его. Сей собиратель земли Русской— какъ име
нуетъ его исторія, имѣя намѣреніе свергнуть иго т атар 
ское, старался уничтожить удѣлы, какъ главную вину по- 
рабощенія и бѣдственнаго данничества, и въ Москвѣ сосре- 
доточивъ раздѣленныя силы Россіи, основать прочное и бла
гословенное единодержавіе. И такъ, за твердую свою волю и 
самостоятельный и рѣшительный характеръ, удѣльные князья 
наименовали его Гордымъ.

Пройдя двѣ гробницы, Россіянинъ, остановись у третьей 
и поклонись праху Великаго Князя Димитрія Іоанновта 
Донскаю! Кому и зъ  русскихъ не извѣстна битва на Кули- 
ковомъ полѣ i i  полное пораженіе татарскихъ полчищъ? И 
хотя эта битва не избавила отечества нашего отъ ига та- 
тарскаго, но однако положила твердое основаніе успѣхамъ 
Іоанна ПІ-го и показала возможность разрушить могуще
ство пришельцевъ. Одинъ Димитрій твердостію своею и лич
ною храбростію могъ возбудить унылый духъ нашихъ вои- 
новъ и, предводительствуя ими, поразить гордаго Мамая. 
Честь ему и слава! А воздвигнутый памятникъ на Кулико- 
вомъ полѣ изъ рода въ  родъ будетъ возвѣщать новому по
томству о геройскомъ подвигѣ Димитрія Іоанновича и му- 
жествѣ всего русскаго воинства, положившаго жизнь свою 
на Куликовомъ полѣ.

Отъ южныхъ дверей возлѣ иконостаса покоятся священ
ные останки Гоанна ТТІ-го Великаго,— таковымъ имено
вали его не однѣ лѣтописи русскія, но и иностранныя. Сей



государь и первый царь Россійскій разгадалъ тайну само- 
державія. Онъ сдѣлался какъ  бы земнымъ богомъ для россіянъ, 
которые съ сего времени начали удивлять иностранцевъ 
своею безпредѣльною покорностію волѣ монарха. Въ его цар- 
ствованіе отечество наше въ политическомъ отношеніи с т а 
ло на ряду съ другими державами Европы, вступило съ 
ними въ  союзы. Въ его царствованіе свергнуто иго татар
ское и границы Россіи распространились; при немъ пере- 
строенъ храмъ сей, и наконецъ не только Москва, но и вся 
Россія преобразовалась.

Отъ западныхъ дверей къ  западной стѣнѣ гробница не- 
счастнаго Царя Василія Іоанновича Шуйскаго. Избавивъ 
Россію отъ насильственнаго правленія самозванца, онъ не 
могъ водворить совершеннаго спокойствія и сдѣлался жерт
вою власт олюбія поляковъ; захваченный ими въ плѣнъ, онъ 
какъ  плѣнникъ содержался въ Варшавѣ и тамъ 1 6 1 2  года 
скончался. Долго тѣло его лежало въ  иолѣ близъ столицы 
польской въ уединенной могилѣ, и лишь только одинъ столбъ 
съ надписью: «здѣсь лежитъ Царь Московскій», свидѣ- 
тельствовалъ о бывшемъ его величіи и составлялъ убогій 
надгробный памятникъ. Въ 1 6 3 5  году Царь Михаилъ Ѳео- 
доровичъ, заключивши съ Польшею тр ак т а тъ ,  послалъ боя
рина князя Алексѣя Михайловича Львова за тѣломъ Васи- 
лія Іоанновича, которое было привезено въ Москву и поло
жено въ  Архангельскомъ соборѣ.

Позади праваго столба (перваго къ иконостасу) покоится 
между прочими царь Михаилъ Ѳеодоровичъ. Падемъ съ 
благоговѣніемъ у  гроба его и возблагодаримъ его за даро- 
ваніе мира и благоденствія отечеству нашему, послѣ в сѣ х ъ  
смутъ и бѣдствій. Съ самаго начала его царствовавія, мы 
видимъ прочное и могущественное возвышеніе Россійскаго 
государства и также твердое и ничѣмъ незыблимое на- 
слѣдіе Русскаго престола въ  лицѣ его потомства.



Близъ него покоится царь Алексѣй Михайловичъ, коего 
исторія именуетъ взыскателемъ благочестія. Имя его бу- 
детъ всегда произноситься съ сердечнымъ умиленіемъ, и 
отдаленнѣйшее потомство, подобно намъ, почтитъ память его, 
какъ  великаго законодателя Россіи.

Между многими добродѣтельными поступками Алексѣя Ми
хайловича слѣдующая черта въ  его жизни довольно поучи
тельна для всѣхъ. Такъ, наканунѣ каждаго Свѣтлаго Хри
стова Воскресенія онъ посѣщ алъ московскія темницы, рас- 
праіпивалъ всѣхъ заключенныхъ узниковъ объ ихъ преступ- 
леніяхъ, уплачивалъ деньги за тѣхъ , кои содержались за 
долги, освобождалъ невинныхъ преступниковъ и нерѣдко 
лрощалъ самыхъ виновнѣйшихъ.

У другаго праваго столба видимъ мы гробъ Александра 
Сафаіиреевта, сына царя казанскаго.

Позади лѣваго столба (перваго къ иконостасу) покоится 
прахъ царя Іоанна Алексѣевича, добровольно уступившего 
престолъ брату своему Петру І-му. Подлѣ него стоитъ гроб
ница юнаго Царя Ѳеодора Алексѣевича.

Вотъ гробъ и Петра I I , названиаго въ  лѣтописяхъ сла
достною надеждою, одинъ только онъ изъ  императоровъ 
нашихъ лежитъ въ Москвѣ. Многаго ожидала Россія отъ 
сего вѣнценоснаго юноши, но промыслу Божію не угодно 
было благословить надеждъ сихъ . Надгробная надпись сви- 
дѣтельствуетъ , какою скорбію были объяты сердца поддан- 
ныхъ, видѣвшихъ всѣ свои надежды потерянными; вотъ она:

«Благочестивѣйшій и Самодержавнѣйшій Государь Петръ 
Вторый, Императоръ Всероссійскій, рожденъ въ  лѣто 1 7 1 5 -е  
октября 12  и родительское владѣніе пріемши 1 7 2 7  года 7 
мая, вѣнчанный и помазанный 1 7 2 8  года февраля 25  дня.

«Великихъ благъ чаяніемъ подданныхъ своихъ вкратцѣ об- 
лагонадѣявъ изволеніемъ Божіимъ къ вѣчному царствію пре- 
селился въ лѣто 1 7 3 0  іаннуарія 18 . Р азсы пася  радость 



сердецъ наш ихъ, обратися въ  плачъ ликъ наш ъ, спаде вѣ- 
нецъ съ главы нашея: горе намъ яко согрѣшихомъ» (Плачъ 
Іереміи, гл. 5).

Въ южномъ придѣлѣ гробъ Іоанна ІУ-го Васильевича 
Грознаго; преданіе гласить, что онъ положенъ здѣсь по 
собственной волѣ его. Царствованіе его есть важная эпоха 
въ  исторіи Россійскаго государства. Прочтемъ краткое из
в л е ч е т е  изъ «Отечественныхъ Записокъ», что объ этомъ 
Государѣ пишетъ издатель:

«Долго императоръ Іосифъ стоялъ предъ его гробницею въ 
размышленіи и наконецъ спросилъ митрополита Платона: «от
чего гробница Іоаннова одна только покрыта черною пеленою?»

Оттого,— отвѣчалъ П латонъ,— что Іоаннъ одинъ изъ вла- 
дыкъ Россійскихъ принялъ схиму предъ смертію. Онь скон
чался 1 5 8 4  года 19  марта въ  иночествѣ переименовавшись 
Іоною. Если русскій не можетъ приближаться къ гробницѣ 
Іоанновой съ умиленіемъ сердечнымъ, то не можетъ забыть 
и о славѣ его царствованія, о трехъ царствахъ имъ пріоб- 
рѣтенныхъ, о многихъ учрежденіяхъ, относящихся къ чести 
его, къ мудрости и пользѣ отечества.

Въ семъ же придѣлѣ лежатъ сыновья его Іоаннъ и Ѳео- 
доръ Іоанновичи: первый есть несчастная жертва родитель- 
скаго гнѣва, а второй— наслѣдовавшій престолъ отца своего. 
Время, которое Ѳеодоръ занималъ на престолѣ, есть эпоха, 
въ которую, какъ  бы въ противуиоложность царствованія 
Грознаго отца его, водворилась кротость и милосердіе, усла- 
дившія минувшія народныя горести и бѣдствія. Ѳеодоръ, отъ 
природы мягкосердечный и незлобивый какъ  агнецъ, изли- 
валъ  на все окружающее его миръ и милость; но въ насто- 
ящемъ положеніи государственныхъ дѣлъ того времени сіе 
мягкосердіе и ко всему хладнокровіе, отличительная черта 
характера Ѳеодорова, могли бы быть отечеству гибельны и 
склонить оное къ совершенному паденію. Но во все время



царствованія Ѳеодора мы видимъ близъ трона шурина его, 
боярина Бориса Ѳеодоровича Годунова, мужа отличныхъ до- 
стоинствъ, управлявшаго волею даря добраго и не только 
не допустившаго Россію до паденія или уничиженія, но еще 
возвысившаго оную въ глазахъ всей Европы.

Къ прежнимъ особеннымъ преимуществамъ Архангельска- 
го собора, какихъ ни одна въ  Россіи церковь не имѣла, 
относятся:

1) Древній обычай класть челобитныя на гробницы цар- 
скія, существовавшій съ незапамятны хъ временъ: никто не 
могъ воспрепятствовать просителю принести сюда свою ж а
лобу, и она прямо доходила въ руки царя.

2) Учрежденіе при соборѣ архіереевъ для отправленія 
панихидъ въ дни кончины царей и князей, здѣсь погребен- 
ныхъ. Эти отдѣльные архіереи начались съ 1 5 9 9  года и 
продолжались 1 6 6  лѣтъ ; уничтожены въ 1 7 6 5  году. Въ 
чпслѣ ихъ были иногда архіеішскопы и даже митрополиты.

3) Хиротонисаніе съ ХІТ вѣка нѣкоторыхъ іерарховъ.
1) Цѣлованіе креста младшими киязьями —  братьями, въ 

удостовѣреніе вѣрпости и любви братской, и чтобы считать 
старшаго брата— великаго князя, какъ отца.

5) По кончинѣ государей, при гробахъ ихъ въ  соборѣ 
въ  продолженіи сорока дней дневали и ночевали бояре и 
окольничіе.

6) Отправляясь въ дальній путь, или на богомолье, или 
въ Орду на поклонъ татарскому хану , или на в ой н у ,— во 
всѣхъ  такихъ случаяхъ великіе князья и цари приходили 
сюда прощаться съ родителями и предками, просили у  нихъ 
благословенія себѣ в ъ  напутствіе. На сырной и страстной 
недѣляхъ они имѣли обыкновеніе ходить въ  Архангельскій 
соборъ прощаться, а въ  день свѣтоноснаго Воскресенія Спа
сителя христосоваться съ родителями своими.



7) Въ праздники Св. Архистратига Михаила и св. царе
вича Димитрія сюда бывали царскіе выходы.

8) Послѣ торжественнаго коронованія Русскихъ государей, 
совершаемаго въ Усненскомъ соборѣ, помазанники приходи
ли и донынѣ свято исиолняютъ сей древній обычай прихо
дить сюда молиться своимъ предкамъ, испросивши ихъ бла- 
гословеніе на царствованіе свое. Даже Лжедимитрій не упу- 
стилъ изъ вида сего обряда, притомъ показалъ необычное 
притворное умиленіе, когда подходилъ къ гробу Іоанна В а
сильевича, со слезами на глазахъ  воскликнувъ: «О, роди
тель любезный, ты оставилъ меня въ сиротствѣ и гоненіи, 
но св. твоими молитвами я цѣлъ и державствую» *).

Ризница Архангельскаго собора.

Ризница Архангельскаго собора заключаетъ въ себѣ 
Евангелія, кресты, сосуды, свящеиныя облаченія, покровы 
и другіе церковные предметы. Изъ нихъ особенно замѣча- 
тельны:

1) Золотой крестъ съ частицами св. мощей, принадле- 
жалъ царю Ѳеодору Алексѣевичу, который въ 1 6 7 7  году 
былъ имъ иожертвованъ въ Архангельскій соборъ на вѣчное 
поминовеніе отца его, царя Алексѣя Михайловича. Онъ укра- 
шенъ крупиымъ жемчугомъ и драгоцѣнными камнями.

2) Серебряный чеканный крестъ съ литымъ Распятіемъ 
и образами: Богоматери, Іоанна Богослова и другнхъ свя- 
ты хъ и съ частицами св. мощей; онъ украшенъ жемчугомъ 
и драгоцѣнными камнями; пожертвованъ царемъ Іоанномъ 
Васильевичемъ 1Υ въ 1 5 6 0  году.

3) Золотой потиръ съ дискосомъ, звѣздицею и двумя 
блюдцами; украшены яхонтами, изумрудами и лалами. Они

*) К а р а м з и н ъ , „И. Г.  Р . “, т .  X I .



устроены царицею Ириною Ѳеодоровною по супругѣ своемъ, 
великомъ государѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ, въ  1 5 9 8  году.

4 )  Кадило золотое въ видѣ церкви, украшенное драго- 
цѣнными камнями; пожертвовано въ  сей храмъ тою же бла- 
честивою царицею Ириною.

Здѣсь также есть много древнихъ облаченій, надгробныхъ 
пеленъ на царскія гробницы. Бсѣ эти вещи замѣчательны 
по богатству, которыя большею частію низаны мѣстами 
жемчугомъ.

Изъ рукописей, хранящихся въ ризницѣ Архангельскаго 
собора, заслуживаютъ особенное вниманіе:

1) Евангеліе начала X I I  века·, оно называется Мсти- 
славовымъ, потому что написано было по желанію великаго 
князя Новгородскаго Мстислава Владиміровича. Оно взято 
было въ  Москву изъ Софійскаго Новгородскаго собора ц а 
ремъ Іоанномъ Васильевичемъ Грознымъ. Это Евангеліе, 
кромѣ древности, замѣчательно и по богатству его укра-  
ш еній .

2) Славянское Евангелие, писанное на александрійской 
бумагѣ, съ живописными изображеніями евангелистовъ.

3 )  Псалтирь, писанная въ  1 5 9 4  году, съ рисунками, 
изображающими содержаніе псалмовъ.

Разсматриваемый нами сей древній соборъ увѣковѣчилъ 
свое бытіе, и послѣ всѣхъ горестныхъ событій, видѣнныхъ 
имъ въ  теченіе длиннаго періода могучей своей жизни, сто
и ть  прочно и непоколебимо, строго и свято исполняя завѣ- 
щаніе, порученное ему основателемъ его: всецѣло и бережно 
покоить хотя бренные, безжизненные, но дорогіе останки 
отъ жизней, нѣкогда великихъ и славныхъ, блестящихъ и 
темныхъ, грозныхъ и кроткихъ д ѣ я телей князей и царей 
Русской земли!







Благовѣщенскій соборъ.

Благовѣщенскій соборъ въ старину назывался Церковью 
на площади, на великокняжескомъ дворѣ, позднѣе— т  
царскихъ сѣняхъ у  царскія казны. Онъ основанъ въ 1 3 9 7  
году при великоммъ князѣ Василіи Димитріевичѣ. Впослѣд- 
ствіи къ Благовѣщенскому собору съ южной стороны при
строена была съ крыльцомъ паперть, гдѣ, по преданію, 
стоялъ Іоаннъ Васильевичъ Грозный, какъ оглашенный, со 
времени вступленія въ  4 бракъ, и на этой же паперти в ъ ‘ 
1 5 8 4  году увидѣлъ комету съ крестообразнымъ знаменіемъ, 
которая явилась между Благовѣщенскимъ соборомъ и цер- 
ковію Св. Іоанна Лѣствичника, и съ испугомъ сказалъ: 
«вотъ Знамете моей смерти» *).

Благовѣщенскій соборъ съ  самаго своего начала изобило- 
валъ  украшеніями, кои состояли изъ золота, серебра и дра- 
гоцѣнныхъ камней, но во время нашествія поляковъ этотъ 
храмъ, богатый драгоцѣнностями и вкладами царей и князей, 
былъ разграбленъ и обезображенъ. При воцареніи же Ми
хаила Ѳеодоровича возобновленъ и украшенъ.

Въ 1 8 1 2  году, въ тяжкую годину испытанія, посланнаго 
промысломъ Божіимъ, Благовѣщенскій соборъ подвергся оди
наковой участи съ прочими церквами въ  Кремлѣ —  былъ 
ограбленъ и обращенъ въ конюшню для лошадей Наполеона. 
По изгнаніи непріятелей, онъ опять возобновленъ и освященъ 
епископомъ Августиномъ 23  марта 1 8 1 3  года, и понынѣ 
находится въ такомъ видѣ безъ всякихъ поправокъ.

Архитектура этого собора носитъ на себѣ типъ аѳонскихъ 
церквей·, онъ во всемъ подобенъ Керченской церкви X. в . ,  
которая первая сдѣлана по образцу византійскаго стиля.

*) К а р а м з и н у  т .  IX ,  приб. 751.



Онъ состоитъ изъ правильнаго квадрата съ  выдающимися 
на востокъ тремя полукружіями; съ южной, западной и сѣ- 
верной сторонъ онаго крытыя паперти съ двумя входами; 
надъ папертями возвышаются примыкающіе къ четыремъ 
угламъ зданія четыре придѣла: 1 )  Входа Іисуса Христа въ 
Іерусалимъ, 2) Архангела Гавріила, 3 )  Собора Пресвятыя 
Богородицы и 4) Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Алек
сандра Невскаго.

Кровля на соборѣ изъ позолоченой мѣди, сведенная двой
ными теремками, одни надъ другими; на ней находятся девять 
главъ , а на средней водруженъ четвероконечный крестъ, кото
рый, какъ гласить преданіе, сдѣланъ изъ  аравійскаго золота.

Съ наружной стороны собора надъ западными и д в е р 
ными входами каменныя сѣни съ узорчатою рѣзьбою на 
столпахъ; на дверяхъ въ пяти рамахъ находятся изобра- 
женія: Благовѣщеніе Богоматери, таинственное и преобра
зовательное видѣніе ветхозавѣтныхъ пророковъ о воплоще- 
ніи Сына Божія отъ Дѣвы Маріи, Сивтллы съ  и х ъ  изрѣ- 
ченіями и наконецъ нѣкоторые еллинскіе мудрецы, возвѣ- 
стившіе въ своихъ книгахъ истину, близкую къ евангель
скому ученію.

Внутренность храма зам ечательна какъ по древности, 
святости и драгоцѣнности находящихся въ  немъ разныхъ 
нредметовъ, такъ равно и назидательныхъ по знаменованію.

Храмъ освѣщается изъ средняго трибуна съ  трехъ сто 
ронъ въ  стѣнахъ тремя широкими окнами. На стѣнахъ , 
сводахъ, аркахъ и столпахъ написаны масляными красками 
изображенія разныхъ святыхъ.

Иконостасъ въ Благовѣщенскомъ соборѣ состоитъ изъ 
пяти поясовъ, украшенный бронзовыми карнизами, подзо
рами, колоннами съ  капителями и базами.

Замѣчательными иконами въ Благовѣщенскомъ соборѣ 
почитаются:



1 )  Образъ Всемилостиваго Спаса, изображенный на 
стѣнѣ въ  углу на наперти возлѣ западнаго входа въ цер
ковь, отъ котораго во время чумы, бывшей въ Москвѣ въ 
1 7 7 1  году, больные получали исцѣленія.

2 )  На правой сторонѣ царскихъ вратъ икона Всемило- 
стиваіо Спаса, сѣдящаго на престолѣ, въ рукѣ держащаго 
разгнутое Евангеліе на словахъ: «не судите да не судимы 
будете» и т. д. Въ этой иконѣ соблюдена вся строгость 
византійской иконописи ХІТ в . ,  колоритъ котораго сдѣланъ 
со свойственною того времени мрачностью, состоящій изъ 
темной вохры и черной краски. Объ историческомъ значе- 
ніи этой иконы свидѣтельствуетъ на ризѣ черневая надпись. 
Оный образъ писанъ при великомъ князѣ Іоаннѣ Данило- 
вичѣ Калитѣ, современный началу Москвы, прежде укра- 
шенъ былъ золотымъ окладомъ, вѣнцемъ и оплечьемъ, скан- 
ными съ финифтью; нынѣ же сей древній образъ покры- 
ваетъ  сребропозлащеная риза и остатки древнихъ украше
ний, состоящихъ изъ одной гривны и трехъ драгоцѣнныхъ 
камней значительной величины и цѣны.

2) Икона Блаювѣщенія  Богоматери съ предвѣчнымъ 
Младенцемъ въ перслхъ, писана въ ΧΥΙ вѣкѣ въ греческомъ 
стилѣ. Этотъ образъ пострадалъ во время пожаровъ, бывшихъ 
въ Кремлѣ, послѣ коихъ остались слѣды на задней его 
доскѣ.

До 1 8 1 2  года икона сія была въ золотомъ, а нынѣ въ 
сребропозлащеномъ окладѣ съ драгоцѣнными камнями и 
крупнымъ жемчугомъ въ  вѣнцѣ и гривнахъ.

3 )  На лѣвой сторонѣ царскихъ вратъ чудотворный об
разъ Донскія Богоматери, въ  честь коего основанъ Дон
ской монастырь; на задней сторонѣ сей древней иконы изо
бражено Успеніе Божіей Матери. Сей св. образъ во время 
Куликовской битвы былъ преподнесенъ великому князю Ди- 
митрію Іоанновичу жителями береговъ рѣки Дона, который



былъ утвержденъ на древкѣ, какъ  хоругвь, и во все время 
брани сопутствовалъ Димитрія Іоанновича Донскаго, а в ъ  
1 5 9 1  году царя Ѳеодора Іоанновича противъ подступившихъ 
къ  Москвѣ татаръ, подъ предводительствомъ Казы-Гирея. 
На семъ достопамятномъ образѣ былъ золотой окладъ вѣ 
сомъ въ 26  ф ун т . ,  украшенный изумрудами и жемчугомъ, 
но въ  1 8 1 2  году все это украшеніе похищено, лишь уцѣ- 
лѣла золотая рама вѣсомъ въ 12  фунтовъ, на которой 
остались знаки испытанія Наполеоновыхъ солдатъ, которые 
вѣроятно сочли оную за мѣдную.

4) Въ алтарѣ находится чудотворная икона Богоматери 
Мгроточивыя. Эта икона принесена была въ 1 3 6 8  году 
изъ  Цареграда въ Москву Пименомъ, всероссійскимъ митро
политомъ. Однажды, по просьбѣ одного христолюбца, она 
принесена была въ его домъ для совершенія молебствія; въ 
это время отъ нея истекло благовонное цѣлебное мѵро и 
отъ помазанія имъ многіе болящіе получили исцѣленія *).

5 )  Въ алтарѣ за престоломъ стоятъ два Корсунш л кре
ста, вышиною 1 арш. 7 верш к.,  обложены басменнымъ 
серебромъ и дробницами, иконами разны хъ святы хъ и мѣ- 
стами цвѣтными камнями.

Позади клиросовъ стоятъ аналогіи, на которыхъ въ  осо- 
быхъ ковчегахъ размѣщены части свв. мощей: Іоанна Бред- 
течи, Великомученика Пантелеймона, Евангелиста 
Марка, Великомученицы Екатерины, Василіл Вели
каго, Іоанна Златоустаго, Николая Чудотворца, Ве
ликомученика Димитріл и многихъ другихъ угодниковъ 
Божіихъ. Сіи части святы хъ мощей хранятся въ  кресгахъ  
и панагіяхъ , которые большею частію, присылаемы были 
въ  даръ отъ восточныхъ патріарховъ и императоровъ рус- 
скимъ князьямъ и царямъ.

*) „Намят. Москов. древн“.



Въ Благовѣщенскомъ соборѣ на стѣнахъ паперти изобра
жены древніе философы со свитками въ рукахъ , содержа
щими въ  себѣ фолософскія изрѣченія, близкія къ христіан- 
скому ученію. Напр, у  Трисмегиста: «Не создана естества 
божественна рожденія, не имѣетъ ни начала, ни конца». У 
Анахарсиса: «Уныніе есть пагуба человѣкомъ и всяческимъ, 
яже суть  въ  нихъ». У Менандра: «Проклятъ в сякъ , не лю- 
бящій Бога. Иже не любитъ Создателя да будетъ проклятъ» .
У Сократа. «Добраго мужа никакое зло не постигнетъ. Душа 
наша безсмертна, По смерти будетъ добрымъ награда, а 
злымъ наказаніе» . У Платона: «Должно надѣяться, что 
Самъ Богъ ниспошлетъ небеснаго учителя и наставника 
людямъ». У Плутарха: «Бога бойся первое, родителямъ по
винуйся, іереи хвали» . На хартіи у другаго изображенія 
Плутарха читаемъ: «Страшный и уж аса исполненный пра
родителей въ Едемѣ падежъ, егда не послушаша Бога». У 
Анаскарида: «Бѣду пріемлетъ всякъ выше испытуяй о Бозѣ 
яко не иодобаетъ».

Благовѣщенскій соборъ былъ нѣкогда домовою церковью , 
великихъ князей и царей. Здѣсь совершались крещеніе и 
вѣнчаніе великихъ князей и государей. Въ этомъ соборѣ 
находятся хоры для царицъ и ц аревн ъ ; на нихъ онѣ слу
шали божественную службу.

Ризница Благовѣщенскаго собора.

Ризница Благовѣщенскаго собора, къ  счастію современни- 
ковъ, сохранилась отъ святотатственной руки въ  1 8 1 2  го
ду; в ъ  то время оная вывезена была изъ Москвы въ Во
логду.

Изъ болѣе замѣчательныхъ памятниковъ древности и х у 
дожества обратимъ наше вниманіе на болѣе замѣчательные 
предметы:



ста, 2 )  часть Ризы Господней, 3 )  губка, которую подносили 
къ устамъ страждущ аго Спасителя, напитанную уксусомъ 
съ  виномъ и смирною, 4 )  кровь Іисуса Христа, 5 )  часть 
камня отъ гроба Господня, 6 )  часть Ризы Богоматери,
7 )  власы изъ брады Господа нашего Іисуса Христа, 8) к а 
мень отъ столба, къ коему привязанъ былъ Спаситель,
9 )  вѣнецъ терновый, 1 0 )  часть ложной багряницы, въ ко
торую римскіе воины облекли Спасителя, 1 1 )  кровь изъ  
ребра Христова, 1 2 )  камень отъ деки, на которую поло
жено было тѣло Іисусово, снятое со креста, 1 3 )  часть отъ 
трости коею били Господа Іисуса, 1 4 )  хитонъ Спасителя, »
15) камень отъ яслей, въ  которомъ былъ положенъ Іисусъ 
послѣ Рождества, 1 6 )  ароматы принесенные мгроносицами 
на гробъ Спасителя.— Святыня сія пріобрѣтена за большую 
цѣну въ 1 3 8 3  году въ  Царьградѣ Суздальскимъ еписко- 
помъ Діонисіемъ.

8 )  Крестъ Корсунскій греческаго царя Константина, 
украшенный жемчугомъ и драгоцѣнными камнями; на ру- 
коятіи онаго находится надпись: «Сій Крестъ украси Савва 
владыка Ардельскій въ  1 6 3 9  году мѣсяца мая 29-го» .

9) Дарохранительница золотая , богато украшенная, 
надъ нею большой лалъ , который былъ въ  коронѣ Павла I.

Кромѣ всѣхъ  вышеписанныхъ вещей, здѣсь находится 
серебряная водосвятная чаша, ковши, кадила, богатыя свя- 
щенническія облаченія, сдѣланныя изъ аксамита, и ризы 
бархатныя, съ жемчужными украшеніями, пожертвованный 
императрицею Екатериною II.

Соборъ Снаса-Преображенія, или Снасъ на Вору.
Эта древняя церковь въ  Кремлѣ по своей архитектурѣ, 

низменности и простотѣ представляетъ разительную противо
положность съ  другими соборами Кремля. Этотъ памятникъ 



простоты уцѣлѣлъ даже и въ  то время, когда почти вся 
Москва была въ пламени. Какъ видно, перстъ Божій поло- 
жилъ предѣлъ всепожирающему пламени, и тогда какъ 
Кремль и царскій дворецъ зажжены были въ пяти м ѣстахъ , 
кремлевскіе соборы и сей храмъ остались невредимы; пре- 
даніе гласитъ, что во время этого пожара надъ кремлев
скими соборами какъ будто бы разорвались облака и про
лился необычайный дождь.

Наконецъ въ  1 8 1 2  году оная церковь устояла противъ 
замысловъ Наполеона, который Москву и всѣ ея свящ ен
ные памятники хотѣлъ обратить въ груду камней. Этимъ 
ему хотѣлось, чтобы странники и богомольцы, влекомые, изъ  
отдаленныхъ окраинъ Россіи прежними восиоминаніями, т е 
перь бы съ ужасомъ бѣжали отъ мѣстъ праха и опусто- 
шенія и съ скорбнымъ сердцемъ вѣщали бы: «.пѣтъ уже 
матери городовъ, осиротела Россія /»

До 1 3 3 0  года на мѣстѣ семъ существовала дубовая ц ер 
ковь во имя Преображенія Господня, которая бы ла,соору
жена первымъ Московскимъ княземъ Даніиломъ на холмѣ, 
гдѣ былъ дремучій боръ и гдѣ стояла хижина отшельника 
Букала. Въ 1 3 3 0  году великій князь Іоаннъ Даниловичъ 
Калита на этомъ мѣстѣ вмѣсто дубовой церкви построилъ 
каменную во имя Преображенія Господня и перевелъ въ 
оную изъ Данилова монастыря, который былъ основанъ его 
родителемъ во имя Преображенія Господня, архимандрита 
Іоанна съ братіею, и такимъ образомъ здѣсь въ 1 3 3 0  году 
основалась обитель иноковъ, которая въ  то время была одна 
изъ замѣчательныхъ обителей и служила разсадникомъ ино
ческой жизни, и надобно предполагать, что въ  этой обители 
пребывали вмѣстѣ чернецы и черницы, такъ  какъ  до XVI 
вѣка въ россійскихъ монастыряхъ нерѣдко пребывали чер- 
нецы и черницы вмѣстѣ. Поэтому здѣсь князья и княгини 
принимали постриженіе и схиму и до сооруженія Архан-



гельскаго собора и Вознесенскаго монастыря. Спасская оби
тель служила для нихъ усыпальницею.

Здѣсь самъ храмоздатель Іоаннъ Даниловичъ Калита и 
сынъ Димитрія Іоанновича Донскаго Іоаннъ получили постри
ж е т е  въ  иноческій санъ. Здѣсь находили себѣ пристанище 
святители, пріѣзжавшіе въ  Москву по дѣламъ церкви; здѣсь 
окончилъ свою жизнь Пермскій апостолъ Стефанъ, прибыв- 
шій въ  Москву къ митрополиту Кипріану; здѣсь нищелю
бивый Калита положилъ первое основаніе призрѣнію нищихъ 
и убогихъ и, часто посѣщая обитель сію въ  молитвенные 
часы, самъ кормилъ и одѣвалъ убогихъ и нищихъ, и на- 
конецъ, вызванный таинственнымъ видѣніемъ Святителя 
Петра, Іоаннъ предъ своею кончиною, поселившись въ  этой 
обители, принялъ постриженіе въ ангельскій образъ. Такимъ 
образомъ эта обитель существовала до временъ великаго 
князя Іоанна III. Когда же сей князь началъ приводить 
Москву въ болѣе цвѣтущее состояніе, сооружая обширнѣй- 
шіе и великолѣпные палаты и терема, замѣнившіе во двор- 
цѣ его тесовые деревянные хоромы, повалуши и брусяныя 
избы; тогда же близъ него искали себѣ пріюта прежніе 
удѣльные князья и выходцы изъ Константинополя и Рима. 
При сооруженіи новыхъ зданій и дворца иноческая оби
тель, находившаяся рядомъ съ дворцомъ, сдѣлалась неумѣст- 
ною; вслѣдствіе этого въ  1 5 2 7  году оная обитель была пе
ренесена на лѣвый берегъ Москвы-рѣки, въ бывшій Ва- 
сильевскій стан ъ , болѣе соотвѣтствующій къ прохожденію 
иноческой жизни. Эта обитель названа Новоспасскою, а 
бывшій Спасо-Преображенскій монастырь переименованъ в ъ  
соборъ, въ которомъ богослуженіе отправляло уже бѣлое 
духовенство.

Въ Спасо-Преображенекомъ соборѣ находятся придѣлы: во 
имя Св. Мучениковъ Гурія, Самона и Авива, Св. Мученика 
Прокопія и Св. Стефана епископа Пермскаго.



Въ этомъ соборѣ замѣчательны иконы:
а) Храмовая, Преображенгя Господня, византійско- 

русскаго пошиба, какимъ писались иконы въ ХТІ и ΧΥΙ1 
в ѣ к а х ъ .  Она въ серебряномъ окладѣ.

б) Образъ Боюлюбскія Божіей Матери не менѣе до- 
стопамятенъ по древности и стилю; онъ перенесенъ, какъ 
полагаютъ, изъ Боголюбова въ Москву.

в) Икона Св. Архангеловъ Михаила и Гавргила, тоже 
древняя. Архангелы изображены съ тороцами в ъ  уш ахъ, 
какъ  знаменіями осѣненія Св. Духа; руками своими они под- 
держиваютъ ликъ предвѣчнаго Младенца.

г) Икона Похвалы Пресвлтыя Богородицы, строганов- 
скаго письма, отличающаяся твердостію рисунка и свѣтло- 
стію колорита.

д) Икона Срѣтеніл Господня, весьма искуснаго фряж- 
скаго письма.

е) Образъ Св. Стефана Пермскаго съ дѣяніемъ, мос
ковскаго пошиба, XVII вѣка.

Здѣсь же, у сѣверной стѣны храма, почиваютъ подъ спу- 
домъ св. мощи Стефана Пермскаго, причисленнаго въ XVI 
вѣкѣ къ  лику святыхъ отечественной церкви. Говорятъ, что 
до нашествія поляковъ онѣ лежали на вскрытіи, на мѣстѣ 
мощей Благовѣрнаго Князя Михаила Тверскаго.

Святый Стефанъ епископъ Пермскій родился въ Вели- 
комъ Устюгѣ отъ благочестиваго отца, причетника соборной 
церкви Симеона, и матери Маріи. Еще съ юныхъ лѣтъ онъ 
показывалъ въ себѣ необыкновенныя дарованія, въ годъ в ы 
учился бѣгло читать книги и потомъ, въ свободное время 
«отъ занятій причетническихъ, любилъ разговаривать съ з ы 
рянами на торгу; въ то время Устюгъ былъ торговый го- 
родъ, въ  который съѣзжались зыряне съ разныхъ м ѣсть. 
Увлекаемый желаніемъ лучшей жизни и просвѣщенія, онъ 
отправился въ каѳедральный городъ своей страны и, «еще







младъ сый, постригся въ  чернцы во градѣ Ростовѣ у св .  
Григорія Богослова, въ монастырѣ, нарицаемомъ Затворъ , 
близъ епископіи, яко многи книги бяху ту»*). Любознатель
ный молодой человѣкъ избралъ Богословскій монастырь имен
но потому, что здѣсь было много книгъ, близость каѳедры 
епископской и другія средства потребныя для образованія. 
Онъ съ неутомимою любовью занимался чтеніемъ книгъ, но,, 
желая больш аго  просвѣщенія, началъ изучать греческій язы къ . 
Такимъ образомъ блаженный Стефанъ имѣлъ удобства о зн а
комиться и съ  греческимъ языкомъ, и съ книгами Грече
ской Церкви. Но зырянскій языкъ знакомъ ему былъ еще 
на родинѣ, въ Устюгѣ, по близкимъ сношеніямъ тамъ съ  
сосѣдями зырянами, а теперь занимался онъ имъ съ тѣмъ, 
чтобы быть въ состояніи не только говорить съ ними, но 
и предлагать имъ на ихъ языкѣ ученіе вѣры Христовой. 
Онъ составилъ зырянскую азбуку и перевелъ нѣсколько 
церковныхъ книгъ на языкъ пермскій. Рѣшаясь на подвигъ 
апостольскій онъ обогащался не одними знаніями и не од
ними человѣческими нособіями: онъ проводилъ жизнь въ  
постѣ и молитвѣ, обучалъ душу смиренію, кротости, тер- 
пѣнію, любви, чтобы переносить всѣ непріятности и скорби 
для Господа, безъ вреда дѣлу вѣры и своей души. За чис
тоту жизни онъ посвященъ въ іеродіакона Арсеніемъ епис- 
коиомъ Ростовскимъ. Такимъ образомъ подвигъ блаженнаго 
Стефана продолжался въ  Ростовѣ 1 0  лѣтъ, и въ продол- 
женіе этого времени нриготовивъ себя въ проповѣдиика вѣры 
язычникамъ, онъ явился въ  Москву къ правившему митро- 
поліею Герасиму епископу Коломенскому и просилъ благо- 
словенія на свои намѣренія. «Благослови меня, владыко, 
идти въ страну языческую, Пермь, говорилъ Стефанъ; хочу 
учить св. вѣрѣ людей невѣрныхъ; рѣшился я или привесть

*) „Жит. св. Стефана", описан. Епифаніемъ.



и х ъ  ко Христу, иди сложить у нихъ голову за Христа мо
его». П астырь, увидя въ Стефанѣ особенное призваніе Божіе 
къ великому дѣлу, одушевилъ его пастырскимъ наставле- 
ніемъ и, рукоположивши его въ іеромонаха, снабдилъ анти- 
минсомъ, св. миромъ и другими священными вещами, а 
великій князь обезонасилъ его своими охранными грамо
там и.

Первое зырянское населеніе, которое встрѣтилъ онъ при 
устьѣ Вычегды, была Еотласъ , или попрежнему П ы расъ. 
Здѣсь московскій проповѣдникъ былъ принять радушно; онъ 
крестилъ здѣсь жителей и основалъ храмъ. Продолжая путь 
свой, онъ проповѣдывалъ язычникамъ имя Христово и ста
вши. часовни и кресты. Наконецъ, онъ остановился въ глав- 
номъ селеніи зырянъ, гдѣ жила самая знать. Здѣсь Сте
фанъ съ особенною ревностію сталъ нроповѣдывать небес- 
ныя истины и многихъ привелъ къ св. вѣрѣ.

Блаженный Стефанъ благодарилъ Господа за обращеніе 
невѣдущихъ истиннаго Бога и построилъ при устьѣ рѣки 
Выми храмъ въ честь Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы. 
Онъ открылъ въ  немъ богослуженіе на зырянскомъ языкѣ, 
дабы каждый могъ самъ сличать ученіе христіанское съ 
мыслями и дѣлами суевѣрія. Но невѣжество было слишкомъ 
велико,— оно требовало вразумленія болѣе поразительнаго. 
Предметомъ самаго высокаго благоговѣнія служила для зы 
рянъ «Прокудливая береза», громадная по толщинѣ и вы- 
шинѣ, стоявшая на возвышенномъ мѣстѣ. К ъ ней собира
лись зыряне съ разныхъ сторонъ и приносили лучшія добычи 
звѣроловства. Эта береза была самымъ сильнымъ препят- 
ствіемъ успѣху его проповѣди. Итакъ, св. Стефанъ, помо
лившись Богу, срубилъ и потомъ сожегъ прокудливую бе
резу. Язычники, у знавъ  о гибели божества своего, сбѣжа- 
лись, готовые убить Стефана. Но св. Стефанъ, не отвѣчая 
на брань и угрозы фанатиковъ, молился Господу. Спокой- 



віе и кротость, съ какими встрѣчалъ близкую смерть св. 
тефанъ, поразили зырянъ; другихъ удержалъ отъ убійства 

л р а х ъ  предъ Москвою за посла ея. Когда волненіе нисколь
ко утихло, проповѣдникъ сказалъ зырянамъ: «Судите сами, 
сильны ли боги ваши, когда не могутъ защ ищ ать себя отъ 
огня? Боги ли они, когда такъ немощны, да и не имѣютъ 
не только смысла, но и слуха и зрѣнія? И отъ меня сла- 
баго не умѣло и не могло защитить себя ваше божество. 
Не таковы же ли и всѣ другіе боги ваши? Но не таковъ 
Богъ христіанскій. Онъ все видить, все знаетъ и всемо- 
гущ ъ, когда создалъ весь міръ и о всемъ яромышляетъ. И 
какъ  Онъ благъ, особенно къ знающимъ Его! Я желаю вамъ 
добра, проповѣдуя вамъ истиннаго Бога: Онъ будетъ любить 
васъ , будетъ благотворить вамъ, когда станете чтить Его 
искренно». Эти слова сильно поразили зырянъ; многіе кре
стились, а св. Стефанъ на м ѣстѣ, гдѣ стояла береза, воз- 
двигъ храмъ въ честь архистратига Михаила.

Видя преуспѣяніе въ проповѣди св. Стефана, закоренѣлые 
фанатики дѣлали ему и всѣмъ принявшими христіанство 
зырянамъ разныя обиды и непріятности, желая этимъ вы
звать къ  ссорѣ, но св. Стефанъ переносилъ благодушно и 
новыхъ своихъ учениковъ наставлялъ быть терпѣливыми. 
Это спокойное перенесеніе всѣхъ непріятностей сильно по
ражало зырянъ; они собрались наконецъ въ большомъ числѣ 
и въ общемъ совѣтѣ рѣшили, что Стефанъ— чудный учитель, 
а  за обиды и оскорбленія платитъ любовію и прощеніемъ,—  
какъ не слушаться его? И такимъ образомъ они явились 
сами къ Стефану съ просьбою крестить ихъ въ  его вѣру. 
Св. Стефанъ благодарилъ Господа за сильную благодать 
Его, а новыя чады вѣры стали сами истреблять предметы 
прежняго своего поклоненія, предавая оныя огню. Потомъ 
св. Стефанъ построилъ еще на устьѣ Выми храмъ Св. Ни
колая и при каждомъ храмѣ началъ устраивать училища



и ,  собирая юношей, отроковъ и дѣтей, училъ ихъ а з б е  
пермской и складамъ, и Часослову, и Осмогласнику, иП си  
тири и прочимъ книгамъ, переведеннымъ имъ на пермсв 
языкъ. Училъ ихъ пѣть священныя пѣснопѣнія съ ГОЛОСс 

продолжалъ переводъ книгъ на пермскій языкъ и училъ и х і  
писать пермскія книги и самъ помогалъ имъ. И учили они 
другъ друга и съ его рукописей переписывали переводы. 
Видно, что проповѣднику стало легче, спокойнѣе, что пре- 
слѣдованія и оскорбленія прекращались, если уже не пре
кратились,— что волновавшіе народъ кудесники стихли, т ак ъ  
какъ онъ могъ приняться уже за требующее тишины и спо- 
койствія дѣло обученія. Но еще опасности не миновались, 
еще остался у Стефана в р агъ ,— и врагъ сильный,— пользо- 
вавшійся дотолѣ полнымъ авторитетомъ у народа пермскаго: 
то былъ знаменитѣйшій кудесникъ Памъ, котораго пермяне 
чтили болѣе всѣхъ своихъ чародѣевъ, называли своимъ 
наставникомъ и учителемъ и вѣрили, что его волшебствомъ 
держится земля Пермская и его ученіемъ утверждается 
идольская вѣра. Въ началѣ проповѣди Стефановой, его, 
какъ  видно, не было въ  тѣхъ  мѣстностяхъ, гдѣ дѣйство- 
валъ проповѣдникъ. Видя упадокъ своей вѣры, Пама воз- 
сталъ  противъ распространявшейся святой вѣры и въ  одно 
время онъ съ убѣдительною рѣчью обратился къ  народу: 
«Пермяне, за  чѣмъ измѣняете вы вѣрѣ отдовъ и остав
ляете отеческихъ боговъ? Зачѣмъ перестаете приносить 
жертвы, какъ приносили отцы наши? Кого вы слушаете? 
Неужели человѣка, изъ Москвы пришедшаго? Можетъ ли 
быть для насъ изъ Москвы что доброе? Не оттуда ли тяж- 
кія дани на насъ налагаются, насильства причиняются? Не 
оттуда ли насылаютъ тіуновъ и приставниковъ? Не слу
шайте этого русина, да притомъ москвитина, человѣка чу- 
жаго; но слушайте меня, своего близкаго, желающаго вамъ 
добра! Я — вашего рода, одного съ вами племени; я — землякъ



ваш ъ, говорю однимъ съ вами языкомъ. И сдѣдуетъ вамъ 
слушать меня, старца и отца вашего, а не этого юношу, 
который но лѣтамъ годится мнѣ въ сыновья или внуки». 
Но на эту ловкую рѣчь, затрогивавшую самыя дорогія 
народныя чувства, новокрещ енные, къ  удивленно Памы, от- 
вѣчали ему: «Для чего не съ головой, а съ ногами бесѣ- 
дуешь. Если ты силенъ на словахъ, то состязайся со Сте- 
фаномъ, а не съ нами». Тогда кудесникъ силился погубить 
Стефана волшебствомъ и чарами, призывалъ противъ него 
бѣсовъ, творя заклинанія. Но на этотъ разъ  бѣсы не явля
лись на его заклинанія, и чары его были безплодны. Видя, 
что его обычное орудіе не дѣйствуетъ противъ проновѣд- 
ника, Памъ сталъ прельщать новокрещенныхъ и отклонять 
ихъ  отъ христіанской вѣры то льстивыми словами, то д а 
рами и мздою, и всячески старался унизить Стефана въ  
глазахъ  его учениковъ, хуля предъ всѣми христианскую 
вѣру , осыпая укорами и оскорбленіями проповѣдника. На- 
конецъ кудесникъ вступилъ со Стефаномъ въ публичное 
состязаніе. Съ надменною гордостію такъ  онъ началъ споръ 
свой съ христіанскимъ проповѣдникомъ: «Какою властію ты 
творишь это? Кто далъ тебѣ эту власть? Кто послалъ тебя 
въ  землю нашу для подобныхъ дѣлъ. Ты надругался надъ 
богами нашими, разрушилъ и пожегъ огнемъ ихъ храмы, 
обезчестнлъ нашу религію и честь; ты не только хочешь 
искоренить нашу вѣру, но и нами самими овладѣть съ по- 
мощію своихъ ухищреній и сдѣлать насъ подобными себѣ. 
Ты такія козни творишь, какихъ никто до тебя не дѣлалъ 
и никто не смѣетъ и не можетъ дѣлать; ты дѣло такое 
сдѣлалъ, котораго и слышано не было и о которомъ языкъ 
наш ъ не дерзнетъ проглаголать. Дѣлающіе подобныя дѣла, по 
моему суду, достойны смертныя казни, что вскорѣ и будетъ 
тебѣ отъ меня. Скоро сотворю я чары на твою погибель и 
напущу боговъ моихъ на тебя, и исчезнетъ съ  лица земли 



и память о тебѣ, и отмщу я за боговъ моихъ и за тѣхъ , 
которыхъ ты совратилъ».

«Боги твои,— отвѣчалъ Стефанъ,— которыхъ ты поминаешь 
и которыми хвалишься, погибли. Не они ли низложены ру 
ками нашими и въ  огнѣ сожжены и силы своей не показали 
они, и даже голосу не подали?»

На это возразилъ кудесникъ: хотя боги наши и были по
руганы тобою, но они по милосердно не погубили тебя. Не 
будь они милосерды, давно бы скрутили тебя или скорчили 
и погубили, но, незлобивые, они щ адятъ тебя, дабы ты, 
познавъ ихъ благость, пересталъ оскорблять ихъ . А что 
наша вѣра лучше вашей христианской, это я тебѣ ясно до
кажу: у  васъ одинъ Богъ, а у  насъ много боговъ, много 
пособниковъ, много поборниковъ. Они даютъ намъ все: и 
рыбъ, что въ  водахъ живутъ, всѣхъ  птицъ, по воздуху ле- 
таю щ ихъ, и все, что находится въ  дубравахъ или лугахъ: 
соболей, лисицъ, рысей и прочихъ животныхъ, которыя, 
благодаря нашей охотѣ, и до васъ доходятъ, и обогащаются, 
и величаются ими ваши князья, бояре и вельможи, и да- 
рятъ другъ друга, и торгуютъ, и посылаютъ въ окрестныя 
страны и дальнія земли: къ  грекамъ, и къ  нѣмцамъ, и въ 
Литву. И все то нашей ловли, и подаютъ намъ то боги 
наши многіе. Еще и тѣмъ наша вѣра лучше вашей, что у 
насъ одинъ человѣкъ или двое выходятъ на медвѣдя и бо
рются съ нимъ, и убиваютъ его при помощи боговъ на- 
шихъ, которымъ за то обѣщ аютъ шкуру звѣря. А у васъ 
на одного медвѣдя выходитъ много народу, до 1 00  и до 2 00  
человѣкъ, иди болѣе, и такое множество съ  трудомъ одо- 
лѣваютъ звѣря, а иногда и не могутъ одолѣтъ, а ,  напротивъ, 
нѣкоторыхъ изъ нихъ медвѣдь исковеркаетъ и изломаетъ, 
и возвращаются безъ успѣха домой, напрасно потративши 
трудъ. Не смѣшно ли это? Да и тѣмъ еще наш а вѣра луч
ше вашей, что къ намъ скоро доходятъ всякія вѣсти: что



бы ни совершилось въ  дальней странѣ, въ  тотъ же часъ 
становится вѣдомо намъ, при помощи нашихъ боговъ, а вы, 
христіане, спустя много дней и мѣсяцевъ того не узнаете. 
Но эти доказательства, можно сказать, дѣтскія, не могли 
выстоять противъ убѣдительныхъ словъ Евангельскаго про- 
повѣдника. Стефанъ отвѣчалъ кудеснику, что единый ис
тинный Богъ христіанскій могучѣе многихъ языческихъ, ко
торые не боги, а бѣсы, сверженные съ небесъ въ  бездну. 
Бездушными идолами прелыцаютъ они неразумныхъ, ни 
въ чемъ не помогаютъ они людямъ, но скорѣе вредятъ и 
всегда стараются вредить, потому что они злы, немило- 
серды, люты, яры, гнѣвливы, завистливы, ненавистники и 
враждебны роду человѣческому, который они давно стерли 
бы съ лица земли, еслибы не были связаны и удержива
емы Божіею силой. Ловитва же всякая дается людямъ не 
идолами, на единомъ мѣстѣ неподвижно стоящими, не бѣ- 
сами, не имѣющими никакой власти надъ созданіемъ Бо- 
ж іи м ъ , н о  тѣмъ же самымъ подателемъ всѣхъ благъ— Богомъ, 
который каждому даетъ соразмѣрно трудамъ его. А борьба 
со звѣрями дикими бываетъ не въ одной Перми, но и во 
всѣхъ  странахъ . Побѣждаютъ же люди звѣрей не помощью 
мнимыхъ боговъ ваш ихъ, не тѣлесною силой или искуст- 
вомъ борцовъ, а потому что отдалъ Богъ во власть чело- 
вѣка всѣхъ зверей, и скотовъ, и рыбъ, и птицъ. Многіе 
христіане укрощали лютыхъ звѣрей именемъ христовымъ: 
львамъ заграждали пасть, словомъ вязали медвѣдя и лео
парда, на аспида и василиска наступали, попирали льва и 
змія. А относительно вестей, скоро приносимыхъ волхвамъ 
бѣсами, святый Стефанъ сказалъ: между христіанами много 
было такихъ прозорливыхъ мужей, которые очами духов
ными видѣли не только то, что совершалось далеко отъ 
нихъ въ то время, какъ  они жили, и видѣли такъ ясно, 
какъ будто это совершалось у нихъ на глазахъ , но даже



пророчески предвозвѣщали то, что совершится спустя много 
лѣтъ послѣ ихъ кончины. При этомъ Стефанъ передалъ, 
какъ провозвѣщали святые пророки о рожденіи и жизни 
Іисуса Христа, о таинствѣ искупленія, которое онъ совер- 
ш илъ, объ его страданіяхъ и крестной смерти.

Цѣлый день и цѣлую ночь, оставаясь безъ пищи и безъ 
сна, вели словесное состязаніе между собою Стефанъ и Памъ, 
и наконедъ порѣшили на дѣлѣ испытать, чья вѣра лучше. 
Хитрый кудесникъ предварительно освѣдомился у Стефана, 
умѣетъ ли онъ заговаривать огонь и воду, и получивъ отъ 
него отвѣтъ, что онъ не имѣетъ власти надъ стихіями, 
предложилъ испытаніе огнемъ и водою: пройти обоимъ вмѣс- 
тѣ сквозь огонь и воду, и кто ни въ огнѣ не сгоритъ, ни 
въ  водѣ не утонетъ, того вѣра лучше и того народъ дол
женъ слушаться. Народъ любитель подобныхъ зрѣлищъ, изъ- 
явилъ свое одобреніе при такомъ рѣшеніи. «Угодно бысть 
слово сіе всему народу Пермскому, на слышаніе пренія со 
шедшемуся, и похвалиша судъ таковый». Кудесникъ былъ 
увѣренъ, что свойственная всякому человѣку любовь къ 
жизни заговоритъ въ сердцѣ юнаго иноземца и что Сте
фанъ по этому откажется отъ состязанія. Но Памъ жестоко 
ошибся: онъ не зналъ твердости вѣры христіанина и упо- 
ванія на Бога и попалъ самъ въ сѣть, столь обдуманно 
разставленную другому.

Стефанъ на предложеніе кудесника сказалъ: ты хочешъ 
того, что превосходить силы мои, но надѣюсь на щедроты 
всесильнаго Бога и уповаю на милость его: Онъ въ силахъ 
чуднымъ образомъ сохранить меня живымъ и невредимымъ 
и въ водѣ, и въ огнѣ, ради славы имени святаго своего, 
да утвердится тѣмъ чудомъ въ вѣрѣ предстоящій народъ, 
и да посрамишься ты съ своими бѣсами, на которыхъ на- 
дѣешься. Послѣ этихъ словъ Стефанъ обратился къ народу 
и сказалъ: «Благословенъ Господь! Принесите сюда огня и



зажгите вонъ то пустое, открытое строеніе, стоящее от- 
дѣльно, а мы съ кудесникомъ, взявшись за руки, войдемъ 
въ  это строеніе». Тотчасъ принесли огня и зажгли храмину. 
А Стефанъ, воздѣвъ руки къ  Богу, произнесъ такую мо
литву: «Владыко всемилостивый и всемогущій, помоги намъ 
въ  скорби, пошли милость Твою, яви человѣколюбіе Твое, 
покажи силу Твою, да уразумѣютъ предстоящ іе люди истин
ную вѣру и да познаютъ, что Ты единый истинный Богъ 
и что я рабъ Твой. Вотъ возшумѣли враги Твои и нена- 
видящіи Тебя подняли голову: посему сотвори со мною зна- 
меніе во благо и да видятъ ненавидящіи меня и посраматся, 
такъ  какъ Ты, Господи, помогъ мнѣ и утѣш илъ меня. Ты 
Богъ , утѣшающій насъ во всякой скорби нашей чрезъ Сво
его Духа Святаго, съ которымъ благословенъ Ты во вѣки. 
А м инь» . Помолившись, онъ сказалъ  народу: миръ вамъ, 
братія, спаситеся, простите и молите о мнѣ: я готовъ уме
реть за святую вѣру и потому иду на предлежащій мнѣ 
подвигъ, уповая на начальника вѣры и совершителя Іисуса, 
и обратившись къ кудеснику, прибавилъ: пойдемъ вмѣстѣ, 
взявшись за руки, какъ обѣщались. Но кудесникъ устра
шился шума огня, сильно пылавшаго, и не хотѣлъ идти; 
Стефанъ, взявъ  его крѣпко за  одежду, силою потащилъ въ 
огонь. Кудесникъ упирался и, падая на землю, кричалъ, 
что онъ не хочетъ идти въ огонь, что сгоритъ онъ тамъ 
подобно сѣну  и стеблію. Народъ съ досадой кричалъ на 
него, чтобъ онъ шелъ въ огонь, какъ самъ рѣшилъ, но онъ 
молилъ оставить его. «Не самъ ли ты выбралъ это испы- 
таніе, не самъ ли ты захотѣлъ искусить Бога живаго? За - 
чемъ же теперь отказываешься»? говорилъ ему Стефанъ. 
Но кудесникъ кланялся до земли и, припадая къ  ногамъ 
его, признавалъ свою вину и немощь, обличалъ свою су
етность и обманъ, и говорилъ, что онъ придумалъ такое 
испытаніе, желая устраш ить Стефана, но что болѣзнь об



ратилась на его собственную голову. Подобно огненному ис- 
пытанію, прошло и испытаніе водою. Когда прорубили ледъ 
въ двухъ мѣстахъ: вверху воды одну прорубь и внизу дру
гую, для того, чтобы кудесникъ со Стефаномъ, взявш ись 
за руки, вошли въ верхнюю прорубь и , подойдя подо льдомъ, 
вышли изъ нижней проруби; тогда волхвъ, несмотря на 
понужденіе Стефана, также отказался войти, и посрамился 
кудесникъ, и довершилось торжество истинной вѣры надъ 
ложною. И спросилъ его Стефанъ: такъ  какъ  ты побѣж- 
денъ, то хочешъ ли вѣровать и креститься? Кудесникъ от
казался. Тогда обратился проповѣдникъ слова Божія къ н а 
роду: «Вы были свидѣтелями, что онъ самъ придумалъ спо- 
собъ испытанія истинной вѣры огнемъ и водою и самъ же 
отказался исполнить свое слово: не пошолъ ни въ огонь, 
ни въ воду, и не хочетъ принимать крещенія. Что вы ду
маете о немъ, скажите? «Народъ закричалъ: онъ стоить 
смертной казни и, схвативши его, отдали въ руки Стефану, 
да казнитъ онъ его смертію, какою хочетъ, и прибавили: если 
отпустишь его живымъ, то еще хуже пакости будетъ тво
рить тебѣ. Но святой отвѣчалъ: нѣтъ , не будетъ рука на
ша на врагѣ нашемъ; Христосъ послалъ меня не бить, а 
благовѣстить: повелѣлъ мнѣ не мучить, но учить съ кро- 
тостію и увѣщ ать  съ тихостію; не заповѣдалъ мнѣ Вла
дыка мой казнить, но милостиво наставлять. Онъ не хочетъ 
увѣровать въ  Бога, будучи ожесточенъ и ослѣпленъ зло
бою,— то будетъ ему въ казнь вѣчную: глаголетъ Господь 
наш ъ: кто пріиметъ вѣру и крестится, спасенъ будетъ, а 
кто не пріиметъ вѣры— осужденъ будетъ. Довольно настрого 
запретить ему учить своему лживому ученію и развращ ать 
людей Божіихъ. И не мѣсто волку жить посреди стада Хри
стова, пусть удалится онъ отъ сихъ предѣловъ.

Въ 1 3 8 3  году св. Стефанъ отправился въ  Москву и раз- 
сказалъ великому князю Димитрію и митрополиту Пимену 



о всемъ происшедшемъ, причемъ представлялъ необходи- 
мымъ поставить для нихъ епископа, такъ  какъ тотъ край, 
гдѣ жили крещеные зыряне (до 1 .0 0 0  человѣкъ) далекъ отъ 
Ростова. Когда же собранъ былъ соборъ по этому поводу, 
то всѣ единодушно избрали Стефана епископомъ для зы- 
рянъ, который и былъ посвященъ въ епископскій санъ въ  
1 3 8 3  году.

Отпущенный съ дарами великаго князя, Святитель при
былъ къ своей паствѣ, основалъ каѳедру въ Усть-Вымѣ, 
и здѣсь при храмѣ Благовѣщенія устроилъ монастырь. По- 
томъ посвятилъ способныхъ изъ зырянъ въ  причетники, 
діаконы и священники, и такимъ образомъ в ъ  мѣстахъ, гдѣ 
приносили жертву идоламъ, начала приноситься безкровная 
жертва вѣчному Богу.

Но однако вскорѣ, по наущ енію злобнаго врага-діавола, 
на мирное стадо, пасомое Святителемъ напали, вогулы и 
начали грабить селенія зырянъ; но когда св. Стефанъ съ 
вооруженными зырянами, въ  п олномъ святительскомъ обла- 
ченіи съ духовенствомъ, пошелъ на встрѣчу врагамъ, тогда 
вогулы, завидя зырянъ и принявъ Святителя за страшнаго 
волхва, бросились бѣжать и оставили все награбленное у 
зырянъ.

Въ 1 3 9 0  году св. Стефанъ былъ въ Москвѣ. Здѣсь нужно 
было просить новаго великаго князя объ обузданіи чинов- 
никовъ его, которые въ отдаленномъ краю дѣлали насилія 
всякаго рода и заставляли зырянъ страдать жестоко. Въ 
это путешествіе, поспѣшая въ  Москву, не могъ онъ быть, 
хотя и ж елалъ, въ обители Преподобнаго Сергія,  остано- 
вясь въ  10  верстахъ , онъ сотворилъ молитву и сказалъ: 
«Миръ тебѣ, духовный брате!» Въ то время Преподобный 
сидѣлъ за трапезою съ  братіею и , вставши, поклонился и 
на привѣтствіе св. Стефана отвѣчалъ: «Радуйся и ты Хри- 
стовъ пастырь; миръ Божій да пребываетъ съ  тобою». Съ



того времени и ионынѣ въ Свято-Троицкой Сергіевой Лаврѣ, 
въ память того привѣтствія, а также и дружелюбнаго еди- 
ненія между св. Стефаномъ и Преподобнымъ Сергіемъ, строго 
исполняется слѣдующій, вошедшій въ правило, обычай: предъ 
послѣднимъ кушаньемъ, по знаку старшаго іеромонаха, а 
когда бываютъ праздничные соборные столы, к а к ъ -το: въ 
день храмоваго праздника Св. Троицы и въ  память Пре- 
подобнаго Сергія, тогда отъ самого митрополита, ударяютъ 
въ колокольчикъ, братія всѣ встаю тъ, осѣняютъ себя 
крестнымъ знаменіемъ и послѣ краткой молитвы всѣ с а 
дятся и продолжается прерванная трапеза.

ІІріѣхавши въ Москву, Святитель пермскій нашелъ здѣсь 
особенное къ себѣ вниманіе отъ великаго князя Василія, а 
при отъѣздѣ великій князь и бояре одарили его богатыми 
дарами. Съ помощію этихъ  даровъ блаженный Стефанъ по- 
строилъ при своей обители страннопріимный домъ, гдѣ съ 
любовію принималъ и покоилъ безпомощную бѣдность.

Въ 1396  году, чрезъ 18 лѣтъ своего апостольскаго слу- 
женія, еппскопъ Стефанъ, простившись со своею паствою 
и благословивши ее, отправился в ъ  Москву по дѣламъ цер- 
ковнаго управленія. Чрезъ нѣсколько дней послѣ прибытія 
туда, онъ заболѣлъ, изнеможенный не столько лѣтами, 
сколько непрерывными трудами и заботами. Братія часто 
посѣщала его; одни окружали его одръ, другіе сидѣли око
ло него и самъ князь великій приходилъ къ  нему, и мно- 
гіе бояре часто навѣщали его. Почувствовавъ прнближеніе 
смерти, Стефанъ призвалъ своихъ клириковъ и ризничныхъ, 
иподіаконовъ и всѣхъ пріѣхавшихъ съ нимъ изъ земли 
пермской, и обратился къ нимъ съ такимъ словомъ: «Бра- 
тія, выслушайте, что я скажу вамъ. Вотъ я отпускаю васъ 
назадъ въ землю пермскую. Послѣ моей смерти ступайте 
туда и скажите новокрещеннымъ пермякамъ, всѣмъ ближ- 
нимъ и дальнимъ,— скажите имъ все, что слышали и ви- 



дѣ іи .  Послѣднее слово хочу я сказать: пришелъ мой день 
и часъ смертный. Скажите же отъ меня людямъ, что я иду 
туд а ,  куда пошли отцы мои и куда всѣ пойдутъ, и не 
буду Уже больше жить съ ними, что я умираю, что суж 
дено всѣмъ, живущимъ на землѣ. Внемлите, дѣти мои, за 
кону Божію, бдите и молитеся, стойте въ  вѣрѣ непоколе
бимо, мужайтеся, будьте тверды сердцемъ, берегитесь ере- 
тиковъ, удаляйтесь отъ приходящихъ расколовъ церковныхъ, 
избѣгайте вашего прежняго кумирослуженія, да не прель
стить  васъ  никто злыми рѣчами. Вы знаете, братія, сколь
ко скорби, сколько томленія перенесъ я въ землѣ пермской 
и сколько потерпѣлъ я въ  странѣ ваш ей, утверждая вѣру, 
сколько я пекся о в а с ъ ,  какъ  день и ночь молился за васъ 
Богу. Теперь вы пріяли крещ еніе, передаю васъ Богу и 
благодати- Его. Слушайте закона Божія и всего, что Онъ 
завѣщ алъ въ законѣ своемъ; слушайтесь святаго Евангелія 
и святыхъ его божественыхъ Апостоловъ. Если послѣ моей 
смерти придетъ къ  вамъ какой еретикъ или идолослужитель, 
или придерживающійся раскола церковнаго, или волхвъ, или 
кудесникъ,— не примайте такихъ и съ  такими не имѣйте об- 
щенія; ученія его не слушайте, словамъ его не внимайте 
и повелѣній отъ него не принимайте, хотя бы онъ и 
мудръ былъ. Держитесь ученія, которое я вамъ передалъ; 
блюдите и творите то, что слышали отъ меня и чему отъ 
меня научились, и Богъ мира да будетъ съ вами, аминь». 
Сдѣлавши всѣ нужныя расп оряженія, все устроивъ какъ  
олѣдуетъ, «простре нозѣ свои и овому отъ пресвитеръ ка 
дильницею съ ѳимьяномъ покадити веляше, овому же молитву 
отходную промолвити, овѣмъ же канунъ по исходѣ души 
проглаголати» *).  И, съ  благодареніемъ и молитвою на 
у с т а х ъ ,  тихо и безмятежно испустилъ духъ, какъ будто

*) „Памятники", стр. 138.



уснулъ мирнымъ сномъ. Тѣло его съ подобающею честію, 
при огромномъ стеченіи народа, духовенства, бояръ и кн я
зей, погребено въ  великокняжескомъ Спасскомъ монастырѣ, 
что прежде назывался Спасъ на Бору, а нынѣ Спасскій 
Кремлевскій соборъ. Православная церковь въ  ΧΥΙΙ столѣ- 
тіи причла Стефана Пермскаго къ  лику святы хъ и празднуетъ 
память его въ день преставленія 26-го апрѣля *) .

Изъ вещей, принадлежащихъ святителю Стефану, сохра
нились: саккосъ, который находится въ Сольвычегодской 
Благовѣщенской церкви, посохъ, хранящійся въ  Пермскомъ 
каѳедральномъ соборѣ, святцы на деревѣ, двѣ иконы— Спа
сителя и Святителя Николая, крестъ деревенный и, наконецъ, 
образъ Св. Троицы, находящійся въ  Вологодскомъ соборѣ.

Верхо-Спасскій соборъ
(что ВВЕРХУ ЗА ЗОЛОТОЙ РѢШЕТКОЙ).

Верхо - Спасскій соборъ первоначально построенъ царемъ 
Михаиломъ Ѳеодоровичемъ въ  1 6 3 6  году. Соборъ этотъ , по 
своему мѣсту называется, Верховымъ, на верху, на сѣ- 
няхъ за золотою рѣшеткою, а по образу Спасителя Вер
хо- Спасскимъ. Онъ былъ молитвеннымъ храмомъ великихъ 
князей и царей. -Здѣсь замѣчательны иконы:

а) Всемилостиваго Спаса, древняго византійскаго стиля. 
Сей древній образъ, какъ гласить  преданіе, привезенъ въ 
Россію изъ Рима Греческою царевною Софіею Ѳоминичною 
и былъ ея комнатнымъ, потомъ при царѣ Михаилѣ Ѳеодо- 
ровичѣ поставленъ въ  сію церковь.

б) Св. Лонгина Сотника, Св. Ѳеодора Стратилата 
и Св. Іоанна Предтечи. Въ храмовой праздникъ, 16 ав гу 
ста, сюда приходили цари слушать Божественную литур-

*) Извл. изъ „Ж ит. Р у сск .  с в в .“, мѣс. апрѣль.



гію, а въ посты говѣли и пріобщались Св. Таинъ. Кромѣ 
этого, здѣсь совершалось крещеніе царевичей Ѳеодора и 
Іоанна Алексѣевичей, а при совершеннолѣтіи ихъ отправ
лялось молебствіе, къ  которому самъ царь Алексѣй Михай- 
ловичъ приводилъ сыновей своихъ Алексѣя и Ѳеодора дать 
въ послуженіе Господу Гогу.

ІГатріаршій, иынѣ Синодальный домъ съ церко- 
вію Двунадесяти Апостоловъ

Это историческое зданіе, гдѣ въ  настоящее время помѣ- 
щ ается  церковь Двунадесяти Апостоловъ, Мгроварная Пала
та  и комнаты Конторы Святѣйшаго Стнода, было нѣкогда 
домомъ Всероссійскихъ патріарховъ, который построенъ въ 
1 6 5 6  году патріархомъ Никономъ.

Все сіе зданіе отличается древностію и внуш аетъ  чув
ство благоговѣнія къ  сему мѣсту: эта  лѣстница, совсѣмъ 
не похожая на нынѣшнія парадныя, эти сѣни и корридоры, 
безъ всякой правильной формы освѣщаемые малыми окнами 
съ желѣзными рѣшетками, каменный помостъ переходовъ и, 
наконецъ, царствующ ая здѣсь какая-то мрачность— вливаютъ 
въ  душу посѣтителя уныніе и невольно заставляютъ вспо
мнить минувшее. Здѣсь патріархъ Никонъ торжественно встрѣ- 
чалъ  царя Алексѣя Михайловича, возвратившегося побѣди- 
телемъ надъ поляками; здѣсь царь сей принималъ отъ него 
благословеніе, неоднократно бесѣдовалъ и бывалъ угощаемъ 
имъ. Кто изъ россіянъ и даже иноземцевъ, знающихъ исто- 
рію Россіи, не захотѣлъ  бы посмотрѣть то мѣсто, гдѣ 
жилъ сей шестой иатріархъ Всероссійскій, умный, дѣятель- 
ный и усердный къ  вѣрѣ и просвѣщенію: исправленіе ду- 
ховныхъ книгъ и различныя по церкви того времени учреж- 



денія свидѣтельствуютъ ревность его въ исполненіи обя
занностей верховнаго первосвятителя. Патріархъ сей любилъ 
наружную пышность, имѣлъ завистниковъ, враговъ, отъ 
которыхъ и пострадалъ.

Въ этомъ зданіи находится церковь Двѣнадцати Апостоловъ. 
Сюда выходили патріархи на служеніе въ будничные дни 
и праздники, кромѣ болыпихъ торжественныхъ, въ  кото
рые они отправляли Божественную службу въ  Успенскомъ 
соборѣ. Въ церкви Двѣнадцати Апостоловъ находятся замѣ- 
чательныя иконы:

а) Икона Спаса Нерукотвореннаго, которая была на
писана на стѣнѣ надъ бывшими патріаршими воротами. Во 
время перестройки и хъ ,  кирпичи, на коихъ написана эта 
икона, упали съ высоты, но ликъ Спасителя, написанный 
на нихъ, чудеснымъ образомъ сохранился и понынѣ с у 
ществуешь.

б) Икона Черниговскія  Божией Матери, копія съ под
линной чудотворной, находящейся въ Черниговскомѵ Троиц - 
ко-Ильинскомъ монастырѣ.

Прославленіе чудесами отъ св. сея иконы послѣдовало 
в ъ  1 6 6 2  году. Однажды, нѣкоторые благочестивые гражда
не Чернигова увидѣли на сей иконѣ Богоматери слезы , ко
торыя струились изъ очей ея въ продолженіе 8 дней. Такое 
чудесное явленіе послужило видимымъ знаменіемъ любви и 
покровительства Божіей Матери къ роду христіанскому. Спу
стя нѣсколько времени, попущеніемъ Божіимъ, вторгнулись 
въ  Черниговъ татары , которые, разоривши окрестный селе- 
нія, не пощадили и Ильинскаго монастыря. Мноки сей оби
тели, узнавъ о вторженіи татаръ , собрались въ церковь 
и усердно молились Богоматери объ избавленіи отъ вра
говъ и потомъ скрылись въ Антоніевой пещерѣ. Ночью т а 
тары напали на монастырь, взошли въ  церковь и расхи
тили церковныя имущества, но къ чудотворной иконѣ Бого-



матери, украшенной драгоцѣнностями, не могли и прибди· 
зиться, ибо Божественная сила не допустила ихъ коснуться 
святой иконы и даже взойти имъ въ пещеру, гдѣ скрыва
лись иноки. Съ этого времени и прославилась Чернигов
ская икона Богоматери и другими чудотвореніями.

Древнѣйшій списокъ съ  Черниговской чудотворной иконы 
Богоматери находится въ  сей церкви. Онъ сдѣланъ былъ 
при патріархѣ Никонѣ въ  1 6 5 8  году, въ  то самое время, 
когда написана была и самая подлинная чудотворная икона. 
Празднованіе Черниговской икоиѣ Богоматери совершается 
16-го апрѣля *).

в )  Храмовая икона Свв. Двенадцати Апостоловъ, со
временная построенію самаго храма. Она написана была съ 
иконы, находящейся въ патріаршей церкви въ Константи- 
нополѣ.„

г) Икона Ann. Петра и Павла, замѣчательная какъ по 
живописи, такъ  и по древности. Эта икона состоитъ изъ 
двухстворчатаго складня: на одной половинѣ н аписанъ Ап. 
Петръ, а на другой Павелъ, съ частію мощей его. Она н а
писана была, какъ видно, въ XII или XIII в . ,  по всей вѣ- 
роятности в ъ  Греціи, и прислана была, по преданію отъ папы 
Римскаго въ  даръ императору Петру 1-му, который по- 
жертвовалъ оную въ Патріаршую церковь.

д) Икона святыхъ у годниковъ Вожіихъ Московскихъ 
чудотворцевъ. Празднованіе ей установлено совершать въ 
четвертое воскресенье Великаго поста.

Въ этой церкви находятся части свв. мощей числомъ 40 ,  
но числу свв. четыредесяти мучениковъ, вложенныя въ дскѣ.

На сѣверозападной сторонѣ церкви Двѣнадцати Апостоловъ 
сохранились келліи Всероссійскихъ патріарховъ. Онѣ представ- 
ляютъ собою самое скромное помѣщеніе: три малыя комна

) См. „Слава П ресвят. Б о г о р о д .“.



ты: передняя, зала и кабинетъ,. —  все это въ миніатюрѣ 
составляло жилище Московскихъ первосвятителей.

Патріаршая ризница.

Надъ церковію Двѣнадцати Апостоловъ находится ризница 
Всероссійскихъ патріарховъ, съ  домовою ихъ церковію, въ ко
торой осталось и мѣсто, гдѣ присутствовали патріархи во 
время богослуженіи. Здѣсь хранятся кресты, панагіи, митры, 
саккосы, амофоры, епитрахили и другая утварь и облаченія 
Всероссійскихъ митронолитовъ и патріарховъ. Предлагаемъ 
о нихъ нѣкоторыя свѣдѣнія, въ особенности о болѣе за- 
мѣчательныхъ.

1 )  Крестъ изъ части животворящаго древа Креста Гос
подня, устроенный Германомъ митрополитомъ Адріанополъ- 
скимъ, присланный 1 6 5 6  г. къ царю Алексѣю Михайловичу 
отъ боярина Бутурлина изъ Вязьмы, въ то время, когда онъ 
здѣсь находился съ царскими войсками, по случаю войны 
съ Польшею.

Изъ нанерстныхъ крестовъ, хранящихся въ патріаршей 
ризницѣ, замѣчательны кресты патріарха Никона, отлича- 
ющіеся отъ всѣхъ прочихъ какъ богатствомъ такъ  и в е 
личиною.

2) Панагии нринадлежавшія митрополитамъ и патріархамъ, 
изъ коихъ одна заслуживаетъ  вниманія какъ по простотѣ 
отдѣлки, такъ  и потому, что принадлежала первому Москов
скому митрополиту святому Петру. Она золотая и украшена 
ладами о жемчугомъ; въ  срединѣ ея ониксъ, на коемъ вы- 
рѣзанъ рельефно пророкъ Даніилъ, а на оборотной сторонѣ. 
изображенъ рѣзьбою по золоту образъ Божіей Матери.

3) Панагія  митрополита Діонисія, золотая, украшенная дра- 
гоцѣнными камнями и жемчугомъ. Въ срединѣ ея большой 
ониксъ, на которомъ вырѣзано изображеніе Божіей Матери



въ ростъ, съ Богомладенцемъ въ лонѣ Ея. Внутри панагіи 
вложены: часть животворящаго древа, камень отъ Гроба 
Господня и часть губы, «что отирали страсти Господни».

4) Панагия  того же святителя Діонисія, золотая съ рѣз- 
нымъ изображеніемъ на ониксѣ преподобнаго Іоанна Лѣст- 
вичника. Внутри панагіи, между частицами св. мощей, 
хранится часть багряницы Спасителя и часть камня отъ 
горы Голгоѳы.

5) Митры. Изъ митръ, принадлежащихъ первосвятите- 
лямъ Московскимъ, замѣчательны патріарха Никона, кои 
отличаются богатствомъ украшеній. Такъ, напр., митра, из- 
вѣстная подъ именемъ большой, украшена крупными алма
зами, яхонтами, сапфирами, изумрудами и жемчугомъ. На
верху ея утвержденъ золотой крестъ осыпанный драгоцѣн- 
ными камнями.

6)  Другая митра патріарха Никона, такъ  - называемая 
большая корона, тоже украшена разными драгоцѣннымя кам
нями и жемчугомъ. Но преимущественно эта митра-корона упот
реблялась только двумя патріархами— Филаретомъ и Никономъ, 
которые титуловались и подписывались в ъ  грамотахъ« Великими 
Государями». Поэтому въ  священнослуженіяхъ употребляли 
и митру въ видѣ царской короны.

7) Митра патріарха Іова отличается простотою, безъ 
всякихъ затѣйливостей, и скорѣе ноходитъ на шапку; та- 
ковыя митры принадлежать глубокой древности и употреб
лялись Всероссійскими митрополитами и Новгородскими епи
скопами .

8 )  Саккосы. Саккосъ Св. Петра митрополита, по лазоре
вому атласу  тканый кругами, съ  золотыми въ нихъ кре
стами, оплечье и зарукавья низаны мелкимъ жемчугомъ и 
украшены сребропозлащенными дробницами, на коихъ изо
бражены разные святы е.

9 )  Саккосъ Св. Фотія митрополита, шитый золотомъ и



серебромъ по лазоревому атласу . На оплечьи, зарукавьяхъ  
и по всему саккосу вышиты шелками праздники и лики 
святыхъ, а по подольнику вышиты шелкомъ съ золотомъ 
изображенія греческаго императора Іоанна Палеолога, суп 
руги его Анны, русскаго великаго князя Василія Димитріе- 
вича, великой княгини Софьи Витовтовны и, наконецъ, с а 
мого Фотія. На поляхъ саккоса выш итъ золотомъ по-гре
чески символъ православной вѣры. Имъ-το патріархъ Ни
конъ руководствовался при исправленіи символа вѣры въ 
печатныхъ до него книгахъ.

10) Омофоры. Изъ омофоровъ, хранящихся въ Патріаршей 
ризницѣ, преимущественнаго вниманія заслуживаешь омофоръ 
греческий изъ бѣлой камки, съ 9-ю шелковыми кистями, 
подложенъ червчатою тафтою. На немъ, въ четырехъ нашив- 
ныхъ крестахъ, шиты по лазоревой землѣ праздники: Рож
дество Христово, Богоявленіе, Воскресеніе и Распятіе Гос
подне, а по срединѣ въ  кругу образъ Воскресенія Господня. 
Этотъ омофоръ, по преданію, приписывается Святителю Ни
колаю Чудотворцу. Омофоръ этотъ привезенъ изъ Никея въ 
Москву Никейскимъ митрополитомъ Григоріемъ, въ  даръ 
царю Алексѣю Михайловичу. Объ этомъ омофорѣ патріархъ 
Іерусалимскій Паисій, въ грамотѣ своей отъ 7 апрѣля 1 6 5 4  
года къ царю Алексѣю Михайловичу, пишетъ слѣдуюіцее: 
«Онъ (т .-е .  митрополитъ Григорій) показалъ намъ найден
ный имъ въ ризницѣ своей митрополіи (Никеи; одинъ ветхій 
священный омофоръ, сохранившійся отъ времени 1-го Все- 
ленскаго собора; и этотъ омофоръ, какъ значится въ риз- 
ничей описи митрополіи, принадлежалъ святѣйшему Але
ксандру, патріарху Александрійскому, присутствовавшему на 
соборѣ 3 1 8  св. отцевъ, гдѣ онъ и самъ возлагалъ его на 
себя и прочіе св. отцы, утвердившіе благочестивые догматы 
и проклявшіе безбожнаго Арія».

Такимъ образомъ открывается, что если этотъ омофоръ



не принадлежалъ собственно Святителю Николаю, то онъ съ 
несомнѣнною достовѣрностію долженъ быть приписанъ одному 
изъ  знаменитыхъ епископовъ, именно Александру епископу 
Александрійскому, ревностному поборнику православной вѣры 
на 1-мъ Никейскомъ Вселенскомъ соборѣ.

Кромѣ этого омофора здѣсь хранится нѣсколько другихъ 
омофоровъ, епитрахилей, палицъ и поручей, которыя при
надлежали Московскимъ первосвятителямъ и употреблялись 
ими при богослуженіи. Они отличаются изяществомъ отдѣлки 
и богатствомъ украшеній изъ драгоцѣнныхъ камней.

Кромѣ того здѣсь хранится много разны хъ дорогихъ цер
ковныхъ вещей, ка к ъ -το: серебряныхъ лампадъ, кадилъ, ча- 
рокъ, умывальниковъ, кувшиновъ, мисъ и разной столовой 
посуды, которую употребляли патріархи въ домашнемъ быту.

Патріаршая библіотека.

Въ зданіи, сосѣдственномъ съ Мѵроварною Палатою и ком
натами Конторы Святѣйшаго синода, помѣщается Патріар- 
шая библіотека, которая въ ряду московскихъ достопримѣ- 
чательностей занимаеть одно изъ видныхъ мѣстъ. Эта уче
ная сокровищница составляетъ  самый лучшій памятникъ 
древняго духовнаго просвѣщенія и, сколько извѣстно намъ 
по исторіи, знаменитый ученый Максимъ Грекъ и про- 
фессоръ Маттей, въ бытность свою въ сей библіотекѣ, при
шли въ удивленіе, смотря на богатство и рѣдкость руко
писей находящихся въ  п атріаршей библіотекѣ.

1 )  Основаніе Патріаршей библіотеки положено было еще 
Всероссийскими митрополитами, такъ  какъ Греческая Ц ер
ковь, посылая въ  Россію своихъ митрополитовъ, передавала 
такъ  сказать  и свои сокровища; ибо каждый изъ сихъ пер
восвятителей, пріѣзжая на Россійскую митрополію, безъ со- 
мнѣнія, вывозилъ съ  собой и книги. Въ началѣ ΧΥΙ вѣка



видимъ уже мы Максима Грека выписаннымъ Василіемъ 1о- 
анновичемъ съ Аѳонской горы, который началъ переводить 
греческія книги и рукописи на славянскій язы къ; сей ученый 
грекъ первый положилъ начало къ  приведению въ порядокъ 
знаменитой Патріаршей библіотеки. Послѣ него патріархъ 
Никонъ еще болѣе способствовалъ умноженію сего книго
хранилища; онъ нарочно посылалъ монаха Арсенія Суханова 
въ  обители горы Аѳонской для пріобрѣтенія древнихъ книгъ 
и рукописей. Арсеній въ точпости исполнилъ порученіе и 
сіе святилище словесности сдѣлалось единственнымъ. Ка- 
кихъ истинно рѣдкостей не увидитъ здѣсь ученый наблю
датель!

Еще разъ повторимъ: если ученые греки, при обозрѣніи 
сей библіотеки, не имѣли словъ, чтобы выразить свое удив- 
леніе, то что можемъ мы? Надобно знать хорошо греческій 
и латинскій языки, надобно имѣть годы досужаго времени, 
чтобы получить полное свѣдѣніе о драгоцѣнностяхъ, здѣсь 
хранящихся. Здѣсь не только археологъ, но и всякій немного 
ученый найдетъ пищу для своего любопытства. Здѣеь хра
нится рукописей греческихъ 5 1 1 ,  славянскихъ 1 0 0 8 ,  а 
также разные письменные акты.

Греческія рукописи содержать въ  себѣ, большею частію, 
Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣ та ,  Творенія свв. 
Отцовъ и писателей Церкви, Минею, каноны и полемическія 
сочиненія.

Изъ таковыхъ укажемъ на самыя древнія и заслуживаю- 
щія вниманія:

1) Евангеліе VII— T i l l  в . ,  писанное на нергаментѣ; оно 
привезено вмѣстѣ съ другими рукописями въ 1 6 5 5  г. изъ 
Греціи Арсеніемъ Сухановымъ, изъ аѳонскаго Ватопедскаго 
монастыря. Оно, какъ полагаютъ; то самое, которому еще 
въ то время считали болѣе тысячи лѣть.

2) Евангеліе XII в . ,  такъ называемое Юрьевское, писа



но на нергаментѣ въ  Новгородскомъ Юрьевѣ монастырѣ, при 
основателѣ его игуменѣ Киріакѣ ( 1 1 1 8 — 1 1 2 8  г.).

3 ) Евангеліе ΧΥΙΙ вѣка самаго большаго формата, пре
красно писанное, но преданію, царевною Татіаною Михайлов
ною; величина буквъ нѣсколько болѣе 1/ 4 вершка. П ривзгля- 
дѣ на это Евангеліе невольно удивится каждый терпѣнію 
порфирородной дѣвицы, которая въ стѣнахъ терема, въ ти- 
шинѣ и безмятежности души своей, трудилась въ нереписы- 
ваніи св. Евангелія.

4) Литургія  Василія Великаго, писанная въ свиткѣ.
5 )  Псалтирь съ толкованіемъ, переведенная Максимомъ

Грекомъ; рукопись сія относится къ 1 6 9 2  году.
6) Псалтирь съ возслѣдованіемъ, препод. Зосимы Соло- 

вецкаго чудотворца, ΧΥ в . ;  въ началѣ рукописи надпись: 
«сія книга Псалтирь съ  слѣдованіемъ Зосимы соловецкаго, 
правилъ по ней правило самъ Зосима чудотворецъ». Въ этой 
рукописи, въ  Сѵмволѣ вѣры 8-й членъ читается безъ при- 
лога «истиннаго».

7) Четіи-Минеи X— XI вѣка , въ  одной книгѣ. Лица св. 
мужей и мучениковъ, подвиги и разнаго рода мученія пред
ставлены въ  самыхъ лучшихъ художественныхъ рисункахъ.

8 )  Четии-Минеи, т акъ  называемый М акарьевскія. Лю
бители древняго духовнаго просвѣщенія, въ  своихъ розыс- 
каніяхъ и справкахъ , большею частію, обращаются къ Ма- 
карьевскимъ Четіи-Минеямъ; въ  особенности же старообряд
цы, питая къ нимъ глубокое уваженіе, при повѣркахъ сво
ихъ о чтеніи аллилуіа, о перстосложеиіи креста и другихъ 
предметахъ, извлекаютъ изъ нихъ самое лучшее убѣжденіе  
въ истинѣ Православной христіанской Церкви.

9) Кормчая Книга написанная въ 12 82  году для Новго
р о д ск ая  архіепископа Климента. Она по составу своему 
есть самая полнѣйшая и древнѣйшая изъ всѣхъ  извѣст- 
ныхъ въ  Россіи Кормчихъ книгъ.



Мѵроварная Палата и о мѵровареніи.

Во время патріаршества въ Россіи рядомъ съ  церковію Двѣ- 
надцати Апостоловъ находилась Крестовая палата. Здѣсь пат- 
риархи принимали царей и другихъ особъ, а  также произво
дились соборы по дѣламъ Церкви и устраивались обѣды въ 
праздники и другіе случаи. Въ настоящее же время въ ней 
совершается мѵровареніе, вслѣдствіе чего она и названа Мѵ- 
роварною. Мѵровареніе совершается собственно для таинства 
мѵропомазанія, которымъ помазуется каждый православный 
христіанинъ послѣ св. крещенія, для сообщенія даровъ бла
годати Св. Духа.

Въ составъ мѵра входитъ до тридцати разныхъ вещ ествъ, 
к а к ъ -το: елей, стиракса, ладоны —  простой, росной, бѣлый 
и черный сандаракъ, мастика, розовые цвѣты , базилика и 
прочія.

Временемъ для приготовления мѵра служ ить св. четыре- 
десятница. Съ средокрестной недѣли поста начинается пред
варительное приготовленіе вышеупомянутыхъ вещ ествъ, а 
самое дѣйствіе мѵроваренія начинается съ понедѣльника 
Страстной седьмицы. Утромъ этого дня, митрополитъ, или 
другой архіерей, въ  сослуженіи высшаго духовенства совер- 
шивъ водоосвященіе и окропивши св. водою вещества при- 
готовленныя для мѵра, вливаютъ въ  котлы масло, вино и 
прочія вещества; затѣм ъ самъ архіерей возжигаетъ огонь 
подъ котлами. Между тѣмъ діаконы въ облаченіи помѣши- 
ваю тъ влитыя въ котлы масло и вино, а священники въ 
продолженіе трехъ дней непрерывно читаютъ св. Евангеліе.

Въ великій Четвертокъ изъ Успенскаго собора бываетъ 
крестный ходъ въ Мѵроварную Палату, въ  которомъ у ч а 
ствуешь архіерей, въ  полномъ облаченіи, гдѣ, вручивъ про
топресвитеру алавастръ  съ св. мѵромъ, прочіе же сосуды



съ новоприготовленнымъ мѵромъ благословляешь нести свя- 
щенникамъ, и они торжественно несутъ ихъ  въ алтарь Ус
пенскаго собора, при пѣніи «Благословенъ еси Христе Боже 
нашъ» и проч., гдѣ поставляютъ ихъ вокругъ жертвенника; 
потомъ начинается Божественная литургія. Во время вели
каго выхода со Св. Дарами, алавастръ и всѣ кувшины съ 
мѵромъ выносятся изъ сѣверныхъ дверей, вносятся въ цар- 
скія врата и поставляются, первый на престолъ, а послѣд- 
ніе вокругъ престола. По освященіи Св. Даровъ и по про
изнесены возгласа: «и да будутъ милости Великаго Бога» 
и проч., архіерей открываетъ  постепенно каждый сосудъ и 
благословляетъ трижды крестнымъ знаменіемъ во имя Отца 
и Сына и Святаго Д у х а . Потомъ произносить вслухъ всей 
церкви молитву освященія надъ мѵромъ. По окончаніи ли- 
тургіи новоосвященное мѵро и алавастръ торжественно пе
реносятся, при нѣніи псалма: «Отрыгну сердце мое слово 
благо», въ хранилище Патріаршей ризницы, откуда потомъ, 
по мѣрѣ надобности, раздается оно по епархіямъ, по особому 
на сіе каждый разъ  разрѣшенію Московской Святѣйшаго Си
нода Конторы.

Церковь Благовѣщенія, что на Житномъ дворѣ.

Храмъ сей построенъ въ 1 7 3 1  году, по повелѣнію импе
ратрицы Анны Іоанновны, въ  честь изображеннаго на стѣ- 
нѣ башни образа Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы.

Храмъ сей напоминаетъ намъ о прежде бывшемъ на мѣ- 
стѣ семь Житномъ или запасномъ дворѣ, который построенъ 
великою княгинею Софіею Витовтовною.

Здѣсь въ  трехъ отдѣльныхъ зданіяхъ хранился всякаго 
рода хлѣбъ, который привозили изъ царскихъ волостей. Въ 
1 7 3 7  году пожаръ истребилъ большую часть этихъ строе
ний; остальныя сломаны въ  1 7 7 3  году при закладкѣ новаго



дворца въ Кремлѣ по плану архитектора Баж анова. Намъ 
неизвѣстно, была ли там ъ церковь до построенія тепереш 
ней, но только извѣстно объ образѣ Благовѣщенія Пресвя- 
тыя Богородицы, который былъ написанъ на стѣнѣ башни, 
въ которой содержались преступники. Преданіе гласитъ , что 
въ  царствовапіе Іоанна Васильевича, чрезъ него одинъ узникъ, 
содержащейся въ этой башнѣ, освобожденъ отъ пытки и к а з 
ни. Вѣроятно, к а к о й -н и б у д ь  особенный случай служилъ 
побужденіемъ императрицѣ Аннѣ соорудить здѣсь этотъ 
храмъ. въ  самый годъ своего вступленія на Всероссійскій 
престолъ.

Зданіе сего храма квадратное, съ одною главою, которое 
примыкаетъ къ  стѣнѣ Благовѣщенской башни, замѣняющей 
колокольню. Въ подвалахъ его помѣщаются церковнослужи
тели. Самая церковь, довольно обширная, въ  два свѣта . 
Алтарный иконостасъ ея въ  четыре пояса состоитъ изъ 
иконъ стариннаго письма въ  греческомъ стилѣ; храмовая 
икона, писанная но ш тукатуркѣ масляными красками на 
южной стѣнѣ, въ великолѣпномъ кіотѣ, украшена серебря
ною ризою.

Въ 1 8 3 6  году въ этомъ храмѣ построенъ придѣлъ въ 
честь Св. Іоанна Милостиваго, гдѣ находится часть св. мо
щей его *).

Церковь Константина и Елены.

Церковь эта существовала, какъ надобно полагать, еще 
въ ХІТ в . ,  такъ какъ въ прежнее время въ  числѣ крем- 
левскихъ воротъ извѣстны были Константино - Еленинскія; 
слѣдовательно, церковь Константина и Елены тогда уже 
была, ибо всѣ ворота получали названіе отъ близъ нахо

*) „Памятники М о с е о в . древн.“ С н е г и р е в а .



1 5 0 9  году. Въ этомъ придѣлѣ стояли нѣкогда и мощи сего 
царевича, принесенныя въ Москву изъ Углича, откуда по
томъ перенесены въ Архангельскій соборъ, гдѣ почиваютъ 
и понынѣ. А стоявшій в ъ  ономъ придѣлѣ образъ Св. Му
ченика У ара , къ которому притекаютъ матери молиться о 
больныхъ дѣтяхъ своихъ, находится въ  придѣлѣ Мученика 
Уара, при Архангельскомъ соборѣ.

Церковь Рождества Іоанна Предтечи во время Всероссій- 
скихъ митрополитовъ, имѣла важное значеніе, особенно въ 
іерархическомъ отношеніи: при ней сосредоточивался судеб
но-церковный судъ; здѣсь находилось верховное управленіе 
духовенствомъ и монастырями и рѣш ались всѣ дѣла не толь
ко духовныя, но и нѣкоторыя гражданскія, касающіяся до 
семейнаго права, ка к ъ -το: браки, разводы, отношенія меж
ду родителями и дѣтьми, также утверждались духовныя 
завѣщанія.

Такимъ образомъ, при Предтеченской церкви жили с а 
мые первые Московскіе митрополиты, святый Петръ и пре- 
емникъ его Ѳеогностъ. Святый Алексій митрополитъ избралъ 
мѣстомъ для своего жилища основанный имъ Чудовъ мо
настырь, а святый Іона бывшій дворъ митрополичій, при 
церкви Рождества Іоанна Предтечи, перенесъ ближе къ 
храму Успенія Божіей Матери и здѣсь, въ 1 4 5 0  году, осно- 
валъ каменныя палаты  *).

Церковь Положены Ризы.

БОГОМАТЕРИ ВО ВЛАХЕРНѢ.

Церковь сія, стоящая рядомъ съ Грановитою палатой и 
противъ западныхъ входныхъ дверей Успенскаго собора, по

*) „Памятники Москов. древн." С н е г и р е в а .



строена святителемъ Іоною, вслѣдствіе слѣдующаго истори
ч е с к а я  обстоятельства.

Въ 1 4 5 1  году было нашествіе на Россію татаръ , подъ 
предводительствомъ Седи-Ахмета, которые уже подступили 
къ  Москвѣ, и жители столицы ожидали великаго бѣдствія. 
2-го іюля, въ  день праздника Положенія Ризы Богоматери 
татары внезапно отступили отъ Москвы, опустошивъ одни 
только ея предмѣстья. Святый Іона митрополитъ, въ озна- 
менованіе того дня, въ который совершилось избавленіе 
Москвы отъ враговъ, устроилъ на своемъ митрополичьемъ 
дворѣ каменную церковь въ честь Положенія Ризы Богома
тери во Влахернѣ, украсивъ ее живописью и драгоцѣнною 
утварыо. 

Въ пожары 1 6 8 2  и 1 7 3 7  годовъ, а также и во время 
нашествия непріятелей, эта  церковь неоднократно подверга
лась разрушенію, потомъ опять была возобновляема. Изъ 
сохранившихся намятниковъ священной древности суть слѣ- 
дующія иконы: Положения Ризы Богоматери, Святой 
Троицы, Владимирская и Печерская Божіей Матери. 
Изъ другихъ предметовъ здѣсь сохранились: 4 подсвѣчника 
предъ иконостасомъ, пожертвованные патріархомъ Іосифомъ, 
и древнее паникадило XVII столѣтія.

Церковь Ризъ Положенія служила нѣкогда домовою цер
ковно Московскихъ первосвятителей, а въ бывшихъ при ней 
палатахъ жили Всероссійскіе митрополиты отъ  Іоны до Діо- 
нисія и патріархи отъ Іова до Никона. Изъ прежнихъ па- 
л атъ  сохранилась одна, находящаяся при Еремлевскомъ 
дворцѣ, извѣстная подъ именемъ Патріаршей *).

Печерская часовня.
Въ западной стѣиѣ церкви Положенія Ризы Божіей Ма

тери примыкаетъ часовня въ  честь Печерской иконы Бого-
*) „Опис. монастырей" Р а т ш и н а .



метери, отъ которой и самая церковь именуется Печерскою. 
Въ этой часовнѣ на стѣнѣ находится Печерская икона Бо
гоматери, древній снисокъ съ чудотворной Печерской ико
ны, находящейся въ Кіевопечерской обители.

Кіевонечерская чудотворная икона Божіей Матери просла
вилась первоначально въ  XI столѣтіи. По умноженіи б рат
ства въ Кіевопечерской обители, преподобные Антоній и 
Ѳеодооій вознамѣрились воздвигнуть новую церковь въ честь 
Божіей Матери и начали пламенно молиться Царицѣ Небе
сной, дабы Она сама благоволила явить имъ свою небесную 
помощь въ созиданіи церкви. Чрезъ нѣсколько времени, по 
Божіему произволенію, пришли изъ Царяграда въ Кіевъ къ 
Антонію и Ѳеодосію четыре зодчихъ и сказали имъ: «Однажды 
ночью явились намъ нѣкіе юноши и повелѣли намъ идти 
во Влахернъ *). Повинуясь небесному гласу, мы немедленно 
отправились въ п у ть .  Когда пришли во Влахернскій храмъ, 
то въ великомъ страхѣ узрѣли тамъ Царицу Небесную, 
окруженную небеснымъ воинствомъ, и отъ Нея услышали 
голосъ: «Хощу воздвигнуть себѣ церковь въ  К іе вѣ » ,— и ио- 
велѣла намъ идти сюда, давши намъ свв. мощи для осно- 
ванія церкви и образъ своего Усненія, говоря, что онъ бу
детъ мѣстнымъ образомъ. При этомъ они вручили ІІрено- 
добнымъ мощи и образъ. Послѣ сего Преподобные начали 
молиться Богу, чтобы Господь самъ указалъ  мѣсто угод
ное Ему для созданія храма. Три дня молились они, ію- 
томъ Антоній воздѣлъ руки свои къ  небу и началъ в з ы 
вать  къ  Богу: «Послушай меня, Господи, да разумѣемъ 
мѣсто, угодное Тебѣ для созиданія храма». Въ это время 
вдругъ спалъ съ неба огонь и иопалилъ землю, и сдѣлался 
ровъ. Всѣ бывшіе свидѣтелями сего чудеснаго явленія со 
страхомъ п али на землю и вознесли благодарственныя мо-

*) Храмъ Божіей Матери.



денія Богу за столь великое и чудесное къ нимъ благо - 
воленіе и указаніе мѣста для созиданія храма. Такъ положено 
было начало Кіевопечерской церкви Успенія Божіей Матери. 
Когда основана была церковь и начали украшать ее стѣн- 
ною иконописью, то, во время трудовъ иконописцевъ, въ 
алтарѣ Божія Матерь чудеснымъ образомъ сама собою изо
бразилась на стѣнѣ , и вслѣдъ за симъ этотъ образъ о за 
рился божественнымъ свѣтомъ, такъ что иконописцы пали 
ницъ, не будучи въ состояніи вынести ослѣпительнаго свѣта, 
происходившего отъ образа. Божія Матерь изобразилась съ 
предвѣчнымъ младенцемъ, сидящею на престолѣ, съ пред
стоящими подлѣ нея— Антоніемъ и Ѳеодосіемъ. Эта чудо
творная икона Богоматери и другая Е я — Успенія, дарованная 
Кіеву Самою Царицею Небесною, составляютъ главную свя
тыню Шево-Печерской Лавры и съ благоговѣніемъ чтутся 
православнымъ нашимъ отечествомъ. Празднованіе Печер
ской иконѣ Богоматери совершается мая 3-го дня *).

Церкви въ Кремлевскояъ Дворцѣ.
I. Церковь Св. Великомученицы Екатерины.

Екатерининская церковь построена была царемъ Михаи- 
ломъ Ѳеодоровичемъ въ 1 6 2 7  году. К а к ъ  домовая церковь, 
она съ XVII вѣва была мѣстомъ богомолья царицъ и ца- 
ревенъ, которыя въ  посты нерѣдко пріобщались здѣсь св. 
Христовыхъ Таинъ. Въ храмовой праздникъ здѣсь патріархъ 
служивалъ литургію, въ присутствіи царя съ его семействомъ .

Екатерининскую церковь особенно чтилъ царь Алексѣй 
Михайловичъ, которому въ 1 6 6 0  году св. великомученица 
Екатерина въ сонномъ видѣніи извѣстила о рожденіи дочери

*) „Кіевопечерскій Патерикъ“.



Екатерины. На мѣстѣ видѣнія, въ Серпуховскомъ уѣздѣ, онъ 
устроилъ Екатерининскую пустынь *).

2. Церковь Словущаго Воскресенія, или Обиов- 
ленія храма Воскресенія Христова въ Іерусалимѣ.

Когда именно основанъ этотъ храмъ, положительно ничего 
нельзя сказать , такъ какъ  на это нѣтъ особыхъ данныхъ; 
но по стилю строенія и иконъ, находящихся въ иконостасѣ, 
можно отнести къ концу XVII вѣка.

Здѣсь замѣчательна древняя икона Владимірскгя Божгей 
Матери, списанная съ чудотворной, которая находится въ 
Успенскомъ соборѣ, а также Распятіе Іисуса Христа, 
вырѣзанное на деревѣ рельефомъ, въ  ростъ человѣческій, 
съ надписями вверху: еврейскою, греческою и римскою. 
Крестъ сей водруженъ за престоломъ, подъ которымъ въ 
1 6 8 2  году скрылся отъ крамольниковъ-стрѣльцовъ братъ 
царицы Наталіи Кирилловны, Аѳанасій Нарышкинъ. Но вѣ- 
роломный рабъ Хомяко, имъ облагодѣтельствованный, ука- 
залъ мятежникамъ его убѣжище, изъ котораго Нарышкина 
извлекши разсѣкли его на части предъ дверьми церкви и 
бросили оттуда на соборную площадь **).

3. Церковь Распятія Христова.

Эта церковь находится надъ проходнымъ корридоромъ къ 
Печерской Богоматери, которая была особенно чтима царемъ 
Алексѣемъ Михайловичемъ и служила мѣстомъ для его бо
гомолья. Здѣсь особенно замѣчательны въ иконостасѣ ико
ны, которыя, по преданію, вышиты царевнами, у коихъ лица 
писаны на холстѣ, а драпировка составлена изъ разноцвѣт-

*) „Описа н іе “ Р а т ш и н а .
**) См. Собраніе записокъ о жизни П етра І-го, Ч. 1.



ной шелковой ткани, наклеенной на доски. Кромѣ того за- 
мѣчательны на южной стѣнѣ въ к іотѣ: икона Спаса Емма- 
нуила, столщаго на солнцѣ, и Богоматери съ луною 
подъ ногами, и икона въ  алтарѣ , писанная на холстѣ, изо
бражающая Распятіе Господне, а но сторонамъ его— ца
ри Константинъ и Елена, царь Алексѣй Михайловичъ, 
Маріл Ильинична и патриархъ Никонъ, предстоящіе въ 
моленіи предъ Животворящимъ Крестомъ; у  патріарха въ 
рукѣ свитокъ, на коемъ начертано: «Яко одушевленну ти 
принадемъ и взываемъ ти, кресте мой пресвятый, ты ми 
нросвѣти душу и умъ и слухъ и устнѣ и языкъ и ды- 
ханіе»!

По лѣвую сторону алтаря находится особый притворъ, 
который служилъ моленною для царя Алексѣя Михайловича. 
Здѣсь хранится крестъ, состоящій изъ кедра, кипариса и 
певга. Онъ имѣетъ одинаковую мѣру съ крестомъ, который 
обрѣтенъ былъ царицею Еленою в ъ  Іерусалимѣ на Голгоѳѣ; 
на стѣнахъ размѣщены иконы Страстей Господнихъ и Отраш- 
наго суда.

4. Церковь Рождества Богородицы.

Церковь сія сооружена въ память побѣды надъ Мамаемъ 
на Куликовожь полѣ 1 3 8 0  года 8 сентября, въ  день празд
ника Рождества Богородицы. Супруга героя Куликовскаго, 
великая княгиня Евдокія, желая увѣковѣчить знаменитый 
день Куликовской битвы, въ 1 3 9 3  году построила камен
ную церковь въ честь Рождества Богородицы, украсивши 
оную св. иконами, книгами, дорогими пеленами и серебря
ными и золотыми сосудами.

Церковь Рождества Богородицы въ различныя времена 
неоднократно подвергалась разрушеніямъ. Въ 1 4 8 0  г. вне
запно ночью обрушились ея своды, причемъ много потер-



пѣли иконы и вся внутренность церкви. Въ 1 5 1 4  году, при 
великомъ князѣ Василіи Іоанновичѣ, церковь Рождества 
Богородицы была вновь сооружена, а когда производилась 
постройка нынѣшняго Большаго дворца, то и церковь была 
возобновлена.

Здѣсь замѣчательна икона Ѳеодоровскіл Б ожіей Матери, 
принесенная въ Москву изъ Костромы матерью царя Миха
ила Ѳеодоровича. Эта икона есть точный списокъ съ под
линной чудотворной иконы, находящейся въ Успенскомъ Ко- 
стромскомъ соборѣ.

До 18 12  года эту святую икону покрывали богатыя дра- 
гоцѣнныя украшенія, но, вѣроятно, были похищены святотат
ственною рукою враговъ отечества, французами. Съ 1 6 1 3  
года въ честь иконы Ѳеодоровскія Божіей Матери совершали 
празднество 14 марта, какъ день избранія на царство Ми
хаила Ѳеодоровича Романова. Празднованіе cie учреждено 
было но слѣдующему обстоятельству. Когда въ  Москвѣ, послѣ 
всѣхъ смутъ и бывшихъ самозванцевъ, былъ избранъ на 
Русское царство Михаилъ Ѳеодоровичъ, который въ то время 
жилъ съ своею матерью, Марѳою Іоанновною, въ Костромѣ 
въ Ипатіевскомъ монастырѣ, тогда посланы были изъ  Мо
сквы послы въ Ипатіевскій монастырь для объявленія ему 
народнаго избранія. Въ Костромѣ къ посольству присоеди
нилось духовенство, которое съ крестнымъ ходомъ и съ чу
дотворною иконой Ѳеодоровскія Божіей Матери послѣдовало 
въ Ипатіевскій монастырь. Когда приблизились къ монасты
рю, юный Михаилъ Ѳеодоровичъ до глубины души тронуть 
былъ этою священною процессіей. Здѣсь архіепискоиъ Ѳе- 
одоригъ поднесъ Михаилу Ѳеодоровичу грамоту и нроизнесъ 
слѣдующія слова: «Царь народомъ избранный! Пріими на 
себя правленіе государствомъ». Но Михаилъ отказался, и 
послѣ этого еще долго умоляли его. Наконецъ, Марѳа, уми
лившись предъ свв . иконами, поверглась предъ Ѳеодоров-



скою иконой Богоматери, начала изливать предъ нею мо
литвы о благоденствіи Россіи и счастія сына ея и ска
зала: «да будетъ святая воля Твоя, Владычице міра! Въ 
Твои руки предаю сына моего,— настави его на путь истины 
и на благо отечеству». М ихаилъ , видя согласіе матери сво
ей, не могъ уже отказываться отъ народнаго избранія: «Иду 
служить отечеству,— говорилъ о н ъ ,— и благу его посвящаю 
всѣ дни мои». Съ тѣхъ  поръ, въ честь сего обѣтнаго об
раза, Михаилъ Ѳеодоровичъ ежегодно совершалъ празднество 
14-го марта. Празднованіе Ѳеодоровской иконѣ Богоматери 
совершается 16 августа и 14 марта *).

5. Церковь Воскрешенія Святаго Лазаря, друга 
Христова.

Архитектура этой церкви относится къ XIУ вѣку и со 
ставляетъ  памятникъ глубокой древности. Какъ и самое 
изображеніе на стѣнѣ арки Ангела съ надписью: «Ангелъ 
Господень трубитъ на землю», свидѣтельствуетъ о древно
сти оной. Въ столпѣ этой церкви имѣется углубленіе въ 
видѣ ниши, гдѣ, какъ видно, было княжеское мѣсто. Этотъ 
храмъ, до построенія Вознесенскаго монастыря, былъ у с ы 
пальницею княгинь и княженъ. Доказательствомъ этого мо- 
жетъ служить то, что при постройкѣ нынѣшняго дворца, 
подъ сею церковію, въ  землѣ открыты были человѣческія 
кости. Этотъ храмъ, по повелѣнію императора Николая Пав
ловича, былъ возобновленъ въ  первобытномъ его видѣ **).

*) См. „Слава П р есв. Богородицы."

**) „Указатель” А геева .



Чудовъ монастырь.
На мѣстѣ, гдѣ нынѣ находится Чудовъ монастырь, былъ 

дворъ ханскихъ намѣстниковъ. Этотъ дворъ Тайдула, жена 
хана Чанибека, изъ благодарности за исцѣленіе, подарила 
Святителю Алексію, а  Святитель здѣсь, вмѣсто ханскаго 
двора, въ память чудеснаго исцѣленія, послѣдовавшаго надъ 
слѣпотствующею царицей, въ  сентябрѣ мѣсяцѣ, въ день чуда 
Архистратига Михаила, 1 3 6 5  года, устроилъ деревянную 
церковь въ честь чуда Архистратига Михаила, бывшаго въ 
Колоссаѣхъ. Съ этого времени начала существовать Чудов- 
ская обитель, въ которую вызваны были монашествующіе 
изъ  Сергіевой обители.

Во время нашествія Тахтамыша Москва предана была 
огню, тогда и Чудовъ монастырь былъ разоренъ, сожженъ и 
ограбленъ. При возобновленіи опустошеннаго города вели- 
кимъ княземъ Димитріемъ Іоанновичемъ Донскимъ, и эта 
обитель была возстановлена.

Въ 1 5 0 1  году храмъ Архистратига Михаила за ветхостію 
былъ разобранъ и заложенъ новый, который въ  1 5 0 4  году 
былъ оконченъ и освященъ митрополитомъ Сѵмономъ.

Во время нашествія непріятелей на Москву, а равно и 
бывшихъ въ ней пожаровъ, въ 1 5 4 7 ,  1 6 1 1 ,  1 6 2 6  и 1 8 1 2  
годахъ этотъ храмъ подвергался разрушенію, но усердіемъ 
великихъ князей и царей опять былъ возобновляемъ. Въ 
южной сторонѣ алтаря сего храма находится мѣсто, гдѣ 
обрѣтены были мощи Святителя Алексія.

Въ 16 86  году придѣлъ Благовѣщенія Божіей Матери, на- 
ходящійся при храмѣ чуда Архистратига Михаила, перенесенъ 
былъ въ новую церковь, сооруженную патріархомъ Адріа- 
номъ въ честь Святители Алексія; сюда перенесены были 
и мощи его и поставлены на томъ мѣстѣ, гдѣ оныя почи- 
ваютъ и донынѣ.



Кромѣ церквей Архангельской, Благовѣщенской и Але
ксеевской, къ  Чудову монастырю принадлежала нѣкогда цер
ковь Св. Апостоловъ Петра и Павла, находящаяся въ  прежде 
бывшемъ архіерейскомъ домѣ, а нынѣ въ Императорскомъ 
Николаевскомъ дворцѣ.

Въ 1 8 8 0  году въ Чудовѣ монастырѣ вновь устроена 
церковь во имя Св. Апостола Андрея Первозваннаго, которая 
находится при помѣіценіи для пріѣзжихъ архіереевъ въ 
сто л и ц у .

Наружный видъ Чудова монастыря сохранилъ характеръ, 
въ какомъ строились церкви въ XT и ХТІ вѣкахъ .

Внутренность храма съ коробовыми сводами, кои опира
ются на четырехгранные столпы, соединенные перемычками; 
изъ  нихъ два отдѣляютъ алтарь отъ другой части церкви, 
которая освѣщается изъ трибуны шестью окнами въ стѣ- 
нахъ ; внутреннія стѣны храма украшены подновленными 
въ 1 7 7 9  году фресками, изображающими большею частію 
чудеса Архистратига Михаила.

Иконостасъ сдѣланъ въ старинномъ вкусѣ; иконы въ 
верхнихъ поясахъ древнѣе иконъ находящихся въ нижнемъ 
поясѣ, т . -е .  мѣстныхъ. Лучшее украшеніе иконостаса со
с т а в л я ю т  царскія двери, превосходной работы, которыя 
сдѣланы изъ серебряной латуни.

Чудовъ монастырь славился издревле строгою подвижни
ческою жизнію. Въ теченіе четырехъ вѣковъ изъ настояте
лей, архимандритовъ Чудова монастыря; до 1 7 4 4  года, въ 
которомъ онъ обращенъ въ каѳедру Московскихъ архіереевъ, 
вышло 2 3 богомудрыхъ святителей: одиннадцать изъ нихъ 
были епископами, трое архіепископами, седмь митрополи
тами и двое (Іоакимъ и Адріанъ) Всероссійскими патріар- 
хами *). Подъ руководствомъ такихъ опытныхъ въ духов

*) „Списки іер арховъ  и настоятелей монастырей Р о с .  церкви“, С т р о е 

в а .  С а б . ,  1877 г.



ной жизни и просвѣщенныхъ мужей иноки Чудовской оби
тели воспитывались въ  духѣ истиннаго благочестія. Доста
точно указать  на получившего здѣсь иноческое образованіе 
игумена Тр.-Сергіева монастыря Спиридона, котораго нр. 
Іосифъ Волоколамскій называетъ великимъ старцемъ, и на 
Аѳанасія, изъ иноковъ чудовскихъ возведеннаго на Всерос
сийскую митрополію.

Служа училищемъ благочестія и подвижнической жизни, 
Чудовъ монастырь быль вмѣстѣ и разсадникомъ духовнаго 
просвѣщ енія.

Такъ, святый Питиримъ, архимандритъ Чудовскій, впо- 
слѣдствіи епископъ Пермскій, въ 1 4 4 7  году составилъ жи- 
тіе св. Алексія, основателя монастыря, и службу на обрѣ- 
теніе мощей его. Въ 1 5 1 8 — 1 5 2 5  годахъ нрепод. Максимъ 
Грекъ, вызванный изъ Афона, занимался здѣсь, съ сотруд
никами изъ русскихъ, переводомъ духовныхъ книгъ съ  гре- 
ческаго языка на славянскій, исправленіемь славянскихъ 
богослужебныхъ книгъ и разными сочиненіями. Во второй 
половинѣ XVI вѣка инокъ Чудова монастыря Варлаамъ Па- 
лицынъ составилъ Русскую лѣтопись.

Въ ΧΥΙΙ и ХУІІІ ст. чудовскіе иноки: Е пифаній Славе- 
ницкій, Евоимій келарь, Каріонъ Истоминъ *) и другіе, з а 
явили себя самостоятельными учеными сочиненіями и пере
водами съ греческаго Твореній Св. Отцовъ.

Но рядомъ съ  свѣтлыми страницами въ исторіи Чудова 
монастыря встрѣчаются и черныя. Одинъ изъ иноковъ его, 
Григорій, сынъ галицкаго боярина Богдана Отрепьева, н а
звавшись сыномъ Іоанна Грознаго царевичемъ Димитріемъ, 
причинилъ много зла Россіи, за что и заслужилъ проклятіе 
въ потомствѣ. Патріархъ Игнатій, возведенный въ сей санъ 
самозванцемъ Отрепьевымъ изъ архіепископовъ рязанскихъ

*) „Словарь истор. о бывшихъ въ Р осс іи  ішсателяхъ д ух . чина11. С .-Пб.,  
1827 г.



30  і ю н я  1605  года и въ свою очередь короновавшій его, 
въ маѣ 160Г) г . ,  по убіеніи Лжедимитрія, былъ заклю чена 
въ Чудовъ монастырь, откуда въ 1 6 1 2  году бѣжалъ въ 
Польшу *). Послѣ самозванца престолъ Россіи занялъ Ва- 
силій Іоанновичъ Шуйскій, но процарствовалъ до 1 6 1 0  г.

Въ этой же обители промыслъ Божій попустилъ клятво- 
преступникамъ боярамъ сорвать царскую багряницу съ Шуй- 
скаго и насильственно постричь его въ монашество.

Во время стрѣлецкаго бунта 1 6 8 2  года въ  Чудовомъ мо
настырь тоже насильственнымъ образомъ, былъ постриженъ 
въ иночество отецъ царицы Наталіи Кирилловны, Кириллъ 
Поліевктовичъ Н арыш кинъ.

Въ этомъ же монастырѣ святители, оставлявшіе свою 
паству, находили себѣ покой; нритомъ нерѣдко служил ъ  онъ 
мѣстом ъ осужденія и заточенія нѣкоторыхъ іерарховъ. Въ 
немъ заключены были подъ началъ отступники: Всероссий
с к и  митрополитъ Исидоръ и лжепатріархъ Игнатій.

Здѣсь враги умертвили голодною смертію патріарха Гер
могена, а въ 1 6 6 7  году 12  декабря въ Благовѣщенской 
церкви Чудова монастыря, подъ предсѣдательствомъ иатріар- 
ховъ Александрійскаго и Антіохійскаго, соборъ осудилъ па- 
тріарха Никона на заточеніе.

Въ этой обители издревле, по введенному обычаю, кре- 
щаемы были дѣти Россійскихъ государей и возлагаемы были 
на раку Святителя Алексія.

Съ 1 5 0 6  года обитель сія служила пристанищемъ уче- 
ныхъ мужей, кои вызываемы были изъ Греціи и здѣсь 
образовали греко-латинскую школу; училище это именова
лось П а т р іа р ш имъ, такъ  какъ оное состояло подъ вѣдѣ- 
ніемъ патріарха. А въ иоловинѣ XYH вѣка въ этой оби
тели общество ученыхъ монаховъ занималось исправленіемъ

*) „Стравникъ" 1881 г. мѣс. октябрь.



церковно-славянскихъ книгъ, сличая оныя съ древними гре
ческими .

Наконецъ во время чумы, бывшей въ МосквЬ въ 177 1  
году, буйная толпа русскихъ, возставшихъ за икону Бого- 
любскія Божіей Матери, снятую архіепископомъ Московскимъ 
Амвросіемъ съ Варварскихъ воротъ, гдѣ жители стекаясь сюда 
толпами, одни другихъ заражали, мятежники устремились 
ночью въ Чудовъ монастырь, разломали ворота и вездѣ ис
кали Амвросія, вслѣдствіе чего архіерейскіе покои и всѣ 
монашескія кельи были разграблены. Буйство приняло еще 
большій размѣръ, когда они дорвались до винныхъ погре- 
бовъ и, перепившись, грабили его цѣлыя сутки. Изъ Ч у 
дова монастыря толпа бросилась въ  Донской монастырь, гдѣ 
и убили архипастыря. Этотъ же монастырь былъ свидѣте- 
лемъ общей любви и благоговѣнія къ преемнику Амвросія, 
Платону; туда сходились жители московскіе слушать его 
сладковѣщанныя ироповѣди и принимать его благослове- 
ніе. Еще памятенъ тотъ день 1 8 1 2  года, когда, не з а 
долго до вступленія враговъ въ Москву, Платонъ, изнурен
ный старостію и скорбію, сидѣлъ на крыльцѣ Чудова мо
настыря и слезящими глазами въ  послѣдній разъ прощал
с я  съ Москвою, обреченною на сожженіе и норуганіе. Свя
тая обитель въ 1 8 1 2  году была обращена врагами въ кв ар 
тиру Наполеонова штаба. Но когда французы оставили Мо
скву, тогда и сей нятивѣковый свидѣтель разныхъ преврат
ностей, бывшихъ въ Москвѣ, возобновленъ и освященъ пре- 
освященнымъ Августиномъ.

Чудовъ монастырь отличался отъ другихъ монастырей 
особыми обычаями, которые утвердилъ впослѣдствіи патрі- 
архъ Адріанъ. Дабы иноки сей обители болѣе прилежали 
безмолвію, онъ установилъ: въ понедѣльникъ, среду и пя- 
токъ запирать ворота обители, а  для того, чтобъ они болѣе 
заботились о своемъ спасеніи и богомысліи, въ особенности







во время богослуженія, устроили особые входы въ церковь; 
для мужескаго пола— въ Алексѣевскую, а для женскаго—  
в ъ  Благовѣщенскую, какъ дѣлается и понынѣ.

Съ такими воспоминаніями соединено существование въ 
Москвѣ Чудовской обители благочестія, свидѣтельствующей 
намъ о подвигахъ святителей, о благоволеніи къ ней госу
дарей и служившей нѣкогда пріютомъ для наукъ.

Въ аркѣ съ южной стороны, между церковію Святителя 
Алексія и Благовѣщенскою, почиваютъ св. мощи сего угод
ника Божія въ серебряной ракѣ, а по лѣвую сторону отъ 
раки, на стѣнѣ, въ кіотѣ за стекломъ, хранится облаченіе 
его, въ коемъ онъ былъ погребенъ.

Святый Алексій митрополитъ родился около 1 2 9 3  года 
отъ благочестивыхъ родителей, черниговскихъ бояръ, по 
имени Ѳеодора и Маріи. Во святомъ крещеніи онъ нареченъ 
былъ Елевферіемъ. На 12 году ему было открыто высокое 
назначеніе его. Р азъ  раскинулъ онъ сѣти на птичекъ и, 
долго сторожа ихъ отъ утомленія задремалъ. Вдругъ не
ожиданно во снѣ слышитъ онъ голосъ: «Алексій! къ  чему 
такой трудъ твой, —  тебѣ надобно быть ловцомъ людей». 
Пробужденный отрокъ изумился необыкновенному голосу и 
имени Алексія. Это видѣніе глубоко запало въ душу его, и 
съ  тѣхъ поръ онъ сталъ молчаливъ, оставилъ дѣтскія игры 
и много сталъ думать о жизни и ея назначени и  Родители, 
удивляясь перемѣнѣ жизни его, спрашивали у слугь  о при
чин ахъ  перемѣны, но тѣ могли сказать только то, что 
Елевферій часто уходитъ въ  мѣста уединенныя. Наконецъ 
спрашивали самого отрока, отчего онъ уклоняется отъ лю
дей и занимается только книгами и къ  чему изнуряетъ себя 
постомъ?— «Не печальтесь о мнѣ, добрые родители, отвѣ- 
чалъ отрокъ: не дѣлаю я худаго, а желаю у с пѣвать во 
благомъ; пусть исполнится надъ мною воля Господня».

На 15  году Елевферій уже рѣшился посвятить себя мо-



нашеской жизни; съ этою цѣлію онъ вступилъ въ Моеков- 
скій Богоявленскій монастырь, гдѣ вскорѣ принялъ иноче- 
скій образъ съ именемъ Алексія. Съ этого времени онъ все- 
цѣло предался иноческимъ подвигамъ, проводя время то въ 
храмѣ, то въ келлейныхъ молитвахъ, нритомъ читая и 
усердно изучая Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣ та ,  
ночное же бдѣніе служило ему къ усмиренію плоти и очи
щению сердца. Въ то время каоедру Россійской митрополін 
занималъ Ѳеогностъ, который полюбилъ строгаго подвижника 
инока Алексія, и съ  общаго совѣта съ великимъ княземъ 
Симеономъ Іоанновичемъ, назначилъ его своимъ намѣстни- 
комъ, поручивши ему управлять судебными церковными дѣ- 
лами. При занятіяхъ судебными дѣлами онъ коротко узналъ 
людей и ихъ слабости, а равно пріобрѣлъ обширныя и точ
ныя свѣдѣнія о церковныхъ законахъ, и все это виослѣдствіи 
сдѣлало его опытнымъ и мудрымъ правителемъ церкви Хри
стовой. Въ концѣ 1 3 5 2  года блаженный Ѳеогностъ посвя- 
тилъ Алексія въ епископа Владимірскаго, а но смерти ми
трополита Неогноста великій князь Симеонъ Іоанновичъ и 
соборъ русскихъ Святителей опредѣлили поставить на мѣсто 
Ѳеогноста митрополитомъ епискова Алексія, посему онъ по- 
сланъ былъ въ Константинополь, гдѣ и получилъ санъ 
первосвятительскій отъ бывшаго тогда патріарха Филоѳея. 
На возвратномъ пути въ Россію, блаженный Святитель, плывя 
моремъ, подвергся опасности. На морѣ поднялась страшная 
буря: волны подымались какъ горы, готовыя ежеминутно по
крыть собою корабль. Всѣ бывшіе съ митрополитомъ пришли 
въ отчаяніе, ниоткуда не видя с пасенія. Между тѣмъ Свя
титель съ пламенною молитвой обратился къ Тому, Кото
рый положилъ предѣлъ морямъ; при этомъ онъ далъ себѣ 
обѣтъ соорудить храмъ во имя того святаго, которому бу- 
дутъ праздновать въ день высадки ихъ на землю. Господь 
услышалъ молитву избранника своего, буря утихла и ми-



тронолитъ Алексій (всѣми съ  н и м ъ  плывшими были, сп а 
сены. 16 августа 1 4  года митрополитъ Алексій благопо
лучно прибылъ въ Есію, гдѣ приняли ожидаемаго Святи
теля съ восторгами дости. Первымъ его дѣйствіемъ въ 
санѣ митрополита бью посвященіе епископовъ въ  Ростовъ. 
Смоленскъ и Р язань  гдѣ не было архипастырей, которые 
во время моровой язи скончались.

Въ 1 3 5 7  году совошились чудные подвиги Святителя въ 
Ордѣ. Молва о великихъ добродѣтеляхъ его дошла до улу- 
совъ татарскихъ. Такъ  супруга хана Чанибека Тайдула 
леж ала больная с л е п а я  уже три года. Объ Алексіи знала 
она уже и потому, что во время путешествія его въ Царь- 
градъ дала ему оха н ную грамоту. Но теперь явилось въ 
Москву посольство отъ Чанибека, съ  письмомъ къ великому 
князю: j Мы слыш али, писалъ Х анъ,— что есть у васъ слу
житель Божій, который, если о чемъ попросить Бога, Богъ 
слушаешь его. Отпустите его къ намъ, и если его молит
вами исцѣлѣетъ моя Царица, будете имѣть со мною миръ; 
если же не отпустите его, пойду опустошать ваш у землю». 
Смутился смиренный Святитель, когда великій князь пере
дала  ему грамоту хача и просилъ исполнить волю Чани
бека. Любовь къ отечеству и св. Церкви заставили его ис
полнить волю грознаго хана, и Святитель началъ готовиться 
въ  путь. Предъ отъѣздомъ онъ Въ соборномъ храмѣ отслу- 
жилъ молебное пѣніе предъ иконок Богоматери и потомъ 
п редъ ракою св .  Петра митрополита. Во время самаго мо- 
ленія внезапно, предъ глазами всѣхъ, сама собой зажглась 
свѣча при гробѣ чудотворца Петра. Часть этой свѣчи съ 
освященною водою Алексій взялъ съ собою въ Орду. Когда 
блаженный Алексій былъ на пути, Тайдула видѣла во снѣ 
мужа, облаченнаго въ  святительскую одежду, пришедшаго 
къ ней и съ нимъ другихъ, одѣтыхъ въ ризы. Ожидаемый 
Святитель принятъ былъ въ Ордѣ съ честію, потомъ имъ



отслуженъ былъ надъ болящею молебе съ чудною свѣчою; 
окропленная святою водой, Тайдула ста видѣть. Призна
тельный ханъ , въ  знакъ благодарности одарилъ, Святителю 
перстень, который доселѣ можно виде  въ Московской па- 
тріаршей ризницѣ.

Святитель, совершивъ чудо вѣры ежду людьми тьмы, 
нринужденъ былъ поспѣшно оставитьОрду, такъ какъ  тамъ 
начинались волненія по случаю смеря Чанибека.

По пріѣздѣ Святителя въ Москву, вскорѣ явился иосолъ 
новаго хана и требовалъ отъ русскіхъ князей даровъ, съ  
которыми они должны сами явиться въ Орду. Святителя 
умоляли снова идти въ  Орду и смягчиь жестокость Берди- 
бека. Блаженный Алексій не устоялъ исклонился на просьбу 
князей и рѣшился ѣхать  въ  Золотую Орду, гдѣ на сей 
разъ пришлось ему испытать не мало скорбей, но, при по
мощи Божіей, онъ и у жестокаго Бердибека снискалъ бла
госклонность, и онъ выдалъ святителю Алексію ярлыкъ въ 
охрану духовенства русскаго. Когда же Святитель возвра
щался изъ Орды, то вездѣ его народъ встрѣчалъ съ торже- 
ствомъ, какъ ходатая за землю Русскую.

Спустя нѣсколько времени, послѣ послѣдняго путешествія 
въ  Орду, Святитель занялся строениемъ обителей иночествую- 
щ ихъ. Въ 1 3 6 1  году онъ основалъ женскую общежитель
ную обитель въ честь англ а своего Алексія; въ  томъ же 
году основанъ имъ на берегу рѣки Я узы  обѣтный монастырь 
во имя Нерукотворендаго Образа Спасителя. Въ 1 3 6 2  году 
основанъ Святителемъ Владычній монастырь, въ  3 -хъ  вер- 
стахъ  отъ г. Серпухова, а въ  Нижнемъ Новгородѣ и во 
Владимірѣ возстановлены два монастыря: въ  первомъ— Бла- 
говѣщенскій, а во второмъ— Цареконстантиновскій. Потомъ 
въ 1 3 6 5  году основалъ онъ въ  самомъ Кремлѣ обитель въ честь 
чуда Архистратига Михаила, съ придѣломъ Благовѣщенія 
Пресвятыя Богородицы. Въ этомъ монастырѣ онъ пригото-



вилъ себѣ и гробъ, въ  которомъ завѣщ алъ положить себя 
по смерти, написалъ завѣщ аніе и вручилъ монастырь с а 
мому великому князю Димитрію Іоанновичу. Ж елая имѣть 
ііослѢ себя достойнаго пастыря, онъ вызвалъ къ  себѣ Пре- 
подобнаго Сергія, и началъ склонять его занять митрополичій 
престолъ. Во время разговора Святитель велѣлъ принести 
архіерейскій крестъ и сталъ его предлагать св. Сергію, но 
Преподобный со смиреніемь отвѣчалъ , что такъ  какъ онъ 
отъ юности своей не былъ златоносецъ, то въ  старости 
тѣмъ болѣе ж елаетъ пребывать въ нищетѣ. Митрополитъ 
сталъ уговаривать Сергія и паконецъ своими руками воз- 
ложилъ крестъ на своего собесѣдника. Послѣ этого онъ ска
залъ  ему, что приближается конецъ его жизни и что онъ 
желаетъ избрать его преемникомъ, какъ  достойнаго по жизни 
пастыря.  Преподобный Сергій началъ отрекаться отъ пред- 
ложенія и просилъ Святителя не говорить ему объ этомъ, 
такъ  какъ  онъ себя считаетъ совершенно неспособнымъ къ 
исполненію обязанностей такого высокаго сана. Митрополитъ, 
видя его непреклонность, пересталъ объ этомъ ему говорить, 
боясь, чтобы св. Сергій не отошелъ въ дальнія пустыни 
для избавленія себя отъ подобныхъ требованій.

Предчувствуя конецъ своей жизни, святитель Алексій, 
будучи въ глубокой старости, далъ знать объ этомъ вели- 
к ому князю Димитрію Іоанновичу. Совершивши Божествен
ную литургію и причастившись Св. Христовыхъ Таинъ, онъ 
всѣмъ окружавшимъ его преподалъ миръ и благословеніе, 
послѣ того началъ читать отходную молитву; но не успѣлъ 
еще окончить ее, какъ  святая его душа отлетѣла ко Гос
поду 12-го февраля 1 3 7 8  года.

Спустя 60 лѣтъ  послѣ кончины святителя Алексія, въ 
1 4 3 8  году, верхъ церкви Архистратига Михаила внезап 
но обрушился, но алтарь остался невредимъ, такъ  что сва- 
щенно-служители, совершавшіе въ  немъ Божественную ди- 



тургію, остались невредимы. Когда копали ровь для новаго 
каменнаго зданія, то на южной сторонѣ полуразрушивша- 
гося храма были обрѣтены нетлѣнныя мощи святителя 
Алексія.

Ризница Чудова монастыря.

Чудовъ монастырь замѣчателенъ своею богатою ризни
цей, состоящею изъ Евангелій, крестовъ, свящ енныхъ со- 
судовъ и священническихъ облаченій. Изъ нихъ болѣе за- 
мѣчательны:

1) Золотой потиръ и дискосъ, съ финифтяными укра- 
шеніями, по мѣстамъ усѣянные въ розетахъ драгоцѣнными 
камняли и съ 4-мя на чашѣ наведенными эмалью образ
ками. Вверху звѣздицы вставленъ большой изумрудъ, по
хожий на корону, съ вырѣзаннымъ на немъ крестомъ и сло
вами: ІС. Х С . . H i p .  Къ сему потиру принадлежать два 
золотыя блюдца, лжица съ  яхонтами, изумрудамц. и сквоз- 
нымъ лаломъ, копіе съ золотою рукоятью, усѣянное алм аз
ными искрами.

2) Крестъ золотой съ св. мощами и литымъ Распяті- 
емъ, украшенный жемчугомъ, драгоцѣнными камнями и фи
нифтяными травами. Изъ надписи видно, что онъ устроенъ 
при патріархѣ Іовѣ въ 1 5 8 9  году.

3) Крестъ золотой съ черневымъ Распятіемъ и съ ч а 
стями св. мощей, украшенный алмазами, жемчугомъ и яхон
тами. Вкладъ бояръ Морозовыхъ.

4) Двѣ драюцѣтыя пат пи , принадлежавшія митропо
литу Платону и, по завѣщ анію онаго, оставленныя въ Ч у- 
довомъ монастырѣ. Одна изъ нихъ въ видѣ звѣзды осыпа
на брилліантами и съ финифтянымъ образомъ Богоматери 
Всѣхъ скорбящихъ Радости, а подъ нимъ портретъ импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны, пожаловавшей сію панагію Пла-



тону. Другая панагія овальная, украшена крупными брил- 
ліантами; въ срединѣ ея финифтяный образъ Спасителя, не- 
сущаго на ременахъ заблудшееся овча, а назади вырѣ- 
занъ гербъ митрополита Платона съ его девизомъ: «Слава 
Богу о всемъ. 1 7 9 2  года».

5) Девять архіерейскшъ Митръ. Изъ нихъ двѣ старин- 
иыя отличаются богатствомъ украшеній жемчугомъ и разно- 
цвѣтными камнями, но самая богатѣйшая и, едва ли не 
единственная во всей Россіи, по драгоцѣнности украшеній, 
искусству и вкусу работы —  Потемкинская: она по золо
тому глазету осыпана крупными алмазами, яхонтами, сап
фирами и другими драгоцѣнными камнями, обнизана окати- 
стымъ жемчугомъ. Между двѣнадцатью финифтяными обра
зами, съ лаврами изъ брилліантовъ, изумрудовъ и яхонтовъ, 
находятся лики Св. Великомученицы Екатерины и Св. Гри- 
горія Арменскаго, Ангеловъ императрицы Екатерины II и 
князя Потемкина. Надъ образомъ Спасителя корона изъ 
крупныхъ брилліантовъ, а наверху митры возвышается сан- 
фиръ съ перекрестьемъ изъ брилліантовъ.

6) Золотое чеканное кадило узорчатой старинной ра
боты въ видѣ пятиглавой церкви. Вкладъ боярина Б у т у р 
лина въ 1 6 8 0  году.

Изъ облаченій архіерейскихъ и священническихъ болѣе 
всѣхъ  замѣчательно облаченіе митрополита Платона, устро
енное имъ самимъ. Саккосъ изъ золотой камзольной парчи, 
на передникѣ его три короны и три креста изъ жемчуга, 
и зумрудовъ, топазовъ и другихъ самоцвѣтныхъ камней; по- 
дольник ъ , рукава, бока и бортъ его украшены жемчугомъ. 
Омофоръ украшенъ такими же драгоцѣнностями.

Библіотека Чудова монастыря.
Въ библіотекѣ Чудова монастыря находятся драгоцѣнные 

остатки памятниковъ, уцѣлѣвш ихъ отъ пожаровъ и расхи- 



щеній во время несчастныхъ обладаній Москвы врагами 
Россіи и Церкви. Въ ней въ настоящее время находится 
болѣе 4 00  рукописей и старинныхъ книгъ церковной и граж
данской печати. Изъ болѣе замѣчательныхъ и древнихъ суть 
слѣдующія:

1) Евангеліе святителя Алексія, писанное имъ въ 1 3 5 5  г . ,  
когда онъ былъ въ Константинополѣ и, слѣдовательно, имѣлъ 
въ рукахъ лучшіе списки подлинника. Евангельскій текстъ 
у св. Алексія, во многомъ несходный съ прежними славян
скими списками, заключаетъ не только иснравленіе оши- 
бокъ, сдѣланныхъ писцами, но и совершенно новый пере- 
водъ съ подлинника.

2)  Два Евангелія  ΧΥΙ вѣка.
3) Три Исартирц·. одна писана на нергаментѣ въ  XIII 

вѣкѣ, а другія двѣ— на бумагѣ въ ΧΥ и ΧΥΙ вѣкахъ .
4 )  Кормчая Книга, или Номоканонъ, харатейная, писан

ная въ концѣ XIΥ или въ началѣ ΧΥ ст .
5) Преподобнаго Никона Черногорца толкованіе Заповѣ- 

дей Господнихъ, писанное на пергаментѣ въ ΧΥΙ в ѣкѣ .
6) Минеи-Четіи за мѣсяцы: сентябрь, ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, мартъ, апрѣль, май и іюнь, писанныя въ  
ΧΥΙ вѣкѣ, при царѣ Борисѣ Годуновѣ. Эти Четіи- Минеи 
сходны съ Четіи-Минеями Макарьевскими.

7) Книга Степенная, заключающая въ себѣ сказаніе о 
благочестивыхъ Россійскихъ Оамодержцахъ, ΧΥ1 вѣка.

8 )  Каріона Истомина (іеромонаха). Сборникъ различ- 
ныхъ поученій, молитвъ и разныхъ писемъ къ великимъ 
государямъ и Святителямъ, ΧΥΙΙ вѣка.

Хранящіяся здѣсь печатныя книги древностію своею не 
восходятъ далѣе ΧΥΙΙ вѣка.

По вѣрѣ въ молитвенное ходатайство предъ Богомъ Свя
тителя Алексія и доблестныхъ учениковъ его, въ Чудовомь



монастырѣ погребались, кромѣ братіи, не только Всероссій- 
с к іе первосвятители и Московскіе іерархи, но и знамени
тые бояре и князья. Изъ первыхъ здѣсь погребены: 1 )  ми
трополитъ Симонъ, + 12  января 15 12  г . ;  2) митрополитъ 
Аѳанасій, f  около 1 5 6 9  г . ;  3 )  патріархъ Гермогенъ, f  17 
февраля 1 6 1 2  г . ,  тѣло котораго впослѣдствіи перенесено 
і і ъ  Успенскій соборъ; 4 )  архіепископъ Іосифъ Волчанскій, f  
1 0  іюня 1 7 4 5  г . ;  5 )  архіепископъ Платонъ Малиновскій, f  
14  іюня 1 7 5 4  г. и 6) митрополитъ Тимоѳей Щербатскій, 
f  18 апрѣля 1 7 6 7  г. А изъ бояръ погребены: Собакины, 
Стрѣшневы, Морозовы и князья: Трубецкіе, Хованскіе, Щер
батовы, Оболенскіе и Куракины.

Въ сей же обители нашли мѣсто своего упокоенія: 1 )Е вѳи - 
мій Вислень, епископъ Тверскій, въ іюлѣ 1 3 9 0  года ли
шенный· епархіи, f  1 3 9 2  г . ;  2 )  Даніилъ, епископъ Смо- 
ленскій, находившійся въ Москвѣ съ 1 3 8 2  г . ,  f  въ  мартѣ 
1 3 9 7  г . ,  и 3 )  Едигеръ царь Казанскій, во св. крещеніи Си- 
меонъ Касаевичъ, f  1 5 6 5  г.

Изъ иноковъ Чудова монастыря, въ немъ погребенныхъ, 
заслуж иваю тъ признательной памяти по своимъ трудамъ на 
пользу церкви два іеромонаха: Епифаній Славеницкій, ноль- 
зовавшійся у современниковъ почти безпримѣрнымъ уваже- 
ніемъ, умершій 19 ноября 1 6 7 5  года, и Каріонъ Истоминъ, 
умерш. не ранѣе 1 7 1 4  года. Мѣсто погребенія послѣдняго 
означено въ надписи на алтарной стѣнѣ Архангельской 
церкви.

Подлѣ могилы іером. Истомина юродивый Тимофей Архи- 
повъ, который (по сказанію Болтина), когда встрѣчалъ ц а 
ревну Анну Іанновну у царицы Прасковьи Ѳеодоровны, то 
всегда повторялъ: «донъ, донъ, донъ царь Иванъ Василь- 
евичъ» По вступленіи своемъ на престолъ императрица 
Анна Іоанновна, вспомнивъ предсказаніе юродиваго, оты- 



скала его могилу въ Чудовомъ монастырѣ, служила надъ 
нею панихиду и поставила камень съ слѣдующею над
писью: «1731  года, мая въ 29 день, при державѣ бла- 
гочестивѣйшія государыни нашей Императрицы Анны И ва
новны преставися рабъ Божій Тимоѳей Архиповъ сы нъ, ко
торый, оставивъ иконописное художество, юродотвовалъ 
міру, а не себѣ, жилъ при дворѣ матери ея император- 
скаго величества, Государыни Императрицы, Царицы и Ве- 
ликія Княгини Параскевы Ѳеодоровны, 28  лѣтъ , а въ  30 
день мая преставися». Живописный портретъ Архипова 
хранится въ Чудовомъ монастырѣ.

Вознесенскій дѣвичій монастырь.
Если достовѣрно, что Спасскій монастырь на Бору былъ 

общежительный для обоего пола иночествующихъ, то Воз- 



несенскій дѣвичій монастырь былъ въ Кремлѣ первымъ 
монастыремъ для однихъ только женщинъ.

Вознесенскій монастырь основанъ великою княгинею Ев- 
докіею Димитріевною, благочестивою супругою великаго князя 
Димитрія Іоанновича Донскаго въ  XIV вѣкѣ , 1 3 8 6  года *).

Сей историческій фактъ достовѣренъ, если взять во вни- 
маніе благочестивую жизнь великаго князя и великой кня
гини, любовь ихъ къ созиданію храмовъ Божіихъ, а равно 
вспомнить о святыхъ мужахъ, близкихъ къ княжескому се
мейству, каковы были: св. Алексій, митрополитъ Москов
ский  крестникъ дѣда Димитріева и попечитель самого Ди- 
митрія, преподобный Сергій, игуменъ Радонежскій, вос- 
пріемникъ нѣкоторыхъ дѣтей княжескихъ, и св. Ѳеодоръ, 
игуменъ Симоновскаго монастыря, духовникъ великаго кня
зя  и его сем ей ства . Сіи святые мужи, сами ревнуя о со- 
зданіи св .  обителей, могли воспитывать подобное же усер- 
діе и въ  близкихъ къ  нимъ особахъ великокняжескаго се
мейства. Посему сказаніе объ основаніи Вознесенскаго мо
настыря именно великою княгинею Евдокіею Димитріевною 
можетъ имѣть достоинство исторической истины.

По кончинѣ великаго князя Димитрія Іоанновича, вели
кая княгиня Евдокія Димитріевна пребывала еще въ своемъ 
великокняжескомъ теремѣ, занимаясь благоустроеніемъ чадъ 
своихъ и богоугодными дѣлами; не задолго до кончины 
своей она поселилась въ основанной ею обители, приняла 
иночество съ именемъ Евфросиніи и 7-го іюня 1 4 0 7  года 
почила о Господѣ.

Обитель сія сооружена какъ  бы въ противоположность 
Архангельскому собору, который служитъ усыпальницею

*) „Ист. Гос. Р о с . “, т. 5, стр. 233.



Русскихъ государей. Между тѣм ъ, великія княгини и княж
ны погребались у  Спаса на Бору и въ  другихъ церквахъ. 
А для того, дабы и для нихъ сдѣлать одну общую у сы 
пальницу, то вѣроятно съ этою цѣлію и основанъ былъ 
Вознесенскій монастырь, какъ усыпальница государынь.

Обитель сія нѣсколько разъ  была разруш аема отъ быв- 
шихъ въ Москвѣ пожаровъ, но усердіемъ благочестивыхъ 
государей опять была возстановляема, а въ  1 6 1 2  г. во 
время девятнадцатимѣсячнаго пребыванія въ Москвѣ поля
ковъ и въ  1 8 1 2  году французовъ, въ  обители остались 
слѣды разрушенія, поруганія святыни и грабительства. Но 
однако святое мѣсто не осталось въ  запустѣніи, вскорѣ 
было возобновлено и украшено.

Въ стѣнахъ Вознесенской обители издревле воспитывали 
царскихъ невѣстъ, гдѣ онѣ пребывали до вступленія ихъ 
въ бракъ; зд ѣ сь  же заключена была прекрасная Есенія, дочь 
Бориса Годудова, послѣ насильственной смерти матери и 
брата. При Лжедимитріи сюда переведена была изъ бѣднаго 
Выксинскаго монастыра послѣдняя супруга царя Іоанна 
Васильевича Марія, во инокиняхъ Мароа, къ ней ѣздилъ 
съ патріархомъ Іовомъ царь Борисъ, допрашивалъ ее, не 
участвуешь ли она въ заговорѣ противъ него; но, не уз- 
навъ отъ нея ничего, нриказалъ только усилить за нею 
строгій присмотръ. Между тѣмъ вскорѣ въ Москву вступилъ 
самозванецъ Лжедимитрій, который приказалъ приготовить 
ей самые лучшіе покои въ монастырѣ съ особенною при
слугой и какъ бы почтительный сынъ, ежедневно навѣщ алъ 
ее. А когда въ  Москву пріѣхала Марина Мнишекъ, невѣ- 
ста мнимаго сына ея Димитрія,то она, какъ  будущую свою 
невѣстку, приняла къ себѣ въ покои, гдѣ Марина жила до 
свадьбы. Во все время пребыванія Марины въ Вознесен- 
скомъ монастырѣ самозванецъ ежедневно приходилъ къ ней,



и стѣны смиренной обители съ ихъ инокинями, прервавшими 
связь съ міромъ и его забавами, теперь нерѣдко оглаша
лись пѣснями, музыкою и пляскою и такимъ образомъ 
превращали святую обитель въ  домъ разврата и соблазна. 
Но когда обманъ открылся и обличенный самозванецъ былъ 
убитъ , тогда москвичи, притащивъ трупъ его къ воротамъ 
Вознесенскаго монастыря, вызвали инокиню Марѳу, преж
нюю царицу, испрашивали ее: «Точно ли убитъ сынъ ея»? 
Она отвѣчала: «О бъ этомъ надобно было спросить, когда онъ 
былъ живъ, а теперь уже онъ не мой». Здѣсь же коротали 
вѣкъ свой въ уединеніи, молитвахъ и трудахъ нѣкоторыя 
царицы русскія, а также нерѣдко заключаемы были особы 
женскаго пола за преступленія, или по какому-либо подо- 
зрѣнію. Съ тѣхъ  поръ, какъ  начали погребать здѣсь госу
дарынь, цари въ  сыропустную и Свѣтлую недѣли для 
поклонія праху почившихъ предковъ своихъ, посѣщали 
ихъ гробы, а въ память ихъ приходили служить п а 
нихиды.

Сдѣлавши краткій обзоръ сей исторической обители, раз- 
смотримъ теперь въ  ней церкви и другія болѣе замѣчатель- 
ныя вещ и.

1 )  Церковь Вознесетя Господня основана въ 1 4 0 7  году, 
въ  послѣдній годъ жизни основательницы Вознесенскаго мо
настыря, великой княгини Евдокіи, во инокиняхъ Евфроси- 
ніи, которой, по неисповѣдимымъ судьбамъ Божіимъ, не суж 
дено было видѣть окончаніе сего храма Божія, такъ какъ 
кончина ея послѣдовала въ началѣ самаго сооруженія. На
чатое ею продолжала великая княгиня Софія Витовтовна, и 
когда церковь уже сооружена была по кольцо верха, вне
запно отъ случившегося пожapa были повреждены стѣна и 
своды. Послѣ этого она стояла 60 лѣтъ недостроенною. 
Но въ 1 4 6 3  году великая княгиня Марія, супруга Василія 



Темнаго, по обѣту своему, приказала разобрать и вновь со
орудить этотъ храмъ, и въ 1 4 6 8  году церковь сія была 
окончена, снабжена всѣмъ потребнымъ для богослуженія и 
освящена всероссійскимъ митрополитомъ Филиппомъ 1-мъ.

Чрезъ 16 лѣтъ послѣ сего храмъ сей сгорѣлъ; но въ  
1 5 1 8 — 1 5 1 9  гг .,  по повелѣнію великаго князя Василія 
Іоанновича, былъ разобранъ и заложенъ вновь на старомъ 
фундаментѣ. Съ сего времени соборный монастырскій храмъ 
неоднократно, вмѣстѣ съ прочими зданіями монастыря, под
вергался истреблению отъ огня и неоднократно посему былъ 
возобновляемъ. Окончательно же сей храмъ былъ возобнов- 
ленъ, по наружному своему устройству, въ 1 7 2 1  году, по- 
велѣніемъ государя императора Петра І-го, а по внутрен
нему своему украшенію послѣ 1 8 1 2  года, помощію хри- 
столюбивыхъ жертвователей и тщаніемъ игуменіи сего мо
настыря Трифены. Къ соборному храму Вознесенія Господня, 
сдѣланы два придѣла: первый въ честь иконы Божіей Ма
тери всѣхъ  Скорбящихъ Радости, второй— въ память честнаго 
и славнаго Успенія Богоматери. Здѣсь находится древній 
чудотворный образъ иконы Еожіей Матери Одшитрги, 
украшенный богатымъ окладомъ новѣйшей работы, а вѣ- 
нецъ и убрусъ жемчужные, весьма древней работы. Икона 
греческаго письма уцѣлѣла невредимою во время пожара, 
бывшаго въ 1 5 4 7  году. Празднество 28  іюля.

Второй храмъ въ Вознесенскомъ монастырѣ во имя Св. 
Великомученицы Екатерины, каменный, построенъ по 
Высочайшему повелѣнію благочестивѣйшаго Государя Импе
ратора Александра І-го въ 1 8 1 7  году и освященъ въ  кон- 
цѣ того же года. Готическій фасадъ сего храма обставленъ 
полуколоннами и украшенъ остроконечными башенками съ 

, вычурными арабесками, такъ  что по своей красивой архи- 
тектурѣ можетъ считаться первымъ въ Москвѣ. Въ 1881  



году въ храмѣ семъ при возобновленіи устроенъ иконостасъ 
изъ бѣлаго мрамора, а вмѣсто подсвѣчниковъ предъ мѣст- 
ными иконами висячія лампады. Здѣсь же придѣлъ Казан
ская Божіей Матери, устроенный въ 1 7 2 9  г. Въ храмѣ 
этомъ находится древняя чудотворная икона Казанской Бо
гоматери.

Третій храмъ въ сѣверовосточномъ углу Вознесенскаго 
монастыря, почти рядомъ со Спасскими воротами, во имя 
П реподобнаго Михаила Малеина съ придѣломъ Св. Свя- 
щенномученика Ѳеодора, иже въ Пергіи Памфилійской, осно
ванъ въ ΧΥΙΙ вѣкѣ. Цѣль построенія сего храма нѣсколько 
изъясняется тѣм ъ, что дни торжества въ  честь преподобн. 
Михаила (1 2  іюня) и священномученика Ѳеодора (21 апрѣля) 
были вмѣстѣ днями тезоименитства царя Михаила Ѳеодоровича 
и родителя его боярина Ѳеодора Никитича, впослѣдствіи па- 
тріарха всея Россіи Филарета (Романова).

Въ Вознесенскомъ монастырѣ также замѣчательна риз
ница, состоящая изъ драгоцѣнныхъ Евангелій, крестовъ, 
потировъ, дискосовъ и надгробныхъ покрововъ , устроенныхъ 
в ъ  намять по великимъ княгйнямъ и царицамъ, княжнамъ 
и царевнамъ, которые возлагаются на ихъ гробницы, кои 
размѣщены точно такъ , какъ царскія гробницы въ Архан- 
гельскомъ соборѣ. Онѣ начинаются отъ южныхъ входныхъ 
дверей и оканчиваются у сѣверныхъ, занимая мѣсто по 
стѣнамъ южной, западной и сѣверной, въ одинъ и два 
ряда. Всѣ гробницы складены изъ кирпичей, а нѣкоторыя 
изъ бѣлаго камня.

Первая и самая древнѣйшая гробница преподоб
ной Евфросиніи.

Блаженная Евфросинія, въ мірѣ Евдокія, была дочь ве
ликаго князя Суздальскаго Димитрія Константиновича, ко
торый долго оспаривалъ старѣйшинство престола у  юнаго



князя Московскаго Димитрія и, наконецъ, уступивъ  силѣ 
его оружія, выдалъ за него дочь свою и изъ соперника сдѣ- 
лался вѣрнымъ союзникомъ. Всѣми дарами природы у кра
шена была прекрасная княжна Суздальская, но мудрость ея 
и благочестіе превосходили еще временную красоту; двадцать 
два года счастливо провела она въ супружествѣ съ вели- 
кимъ княземъ Димитріемъ, котораго память осталась незаб
венною въ потомствѣ славною побѣдой надъ полчищами Ма
маевыми, усвоившею ему навсегда названіе Донскаго. Шесть 
сыновей родились отъ сего брака, изъ коихъ старшій Василій 
со славой наслѣдовалъ престолъ отеческій, когда ранняя 
кончина похитила великаго князя во цвѣтѣ его мужества. 
И еще восемнадцать лѣтъ послѣ смерти супруга провела 
Евдокія въ цѣломудренномъ вдовствѣ, въ палатахъ велико- 
княжескихъ, мудрою совѣтницею сына въ дѣлахъ правленія.

Горестна была ей разлука съ любимымъ сунругомъ, ко
тораго столь нечаянно похитила смерть, и современная лѣ- 
топись сохранила слова горькаго ея плача надъ гробомъ 
его. Умирающій поручилъ ей быть вмѣстѣ отцомъ и матерью 
осиротѣвшихъ чадъ своихъ, Наставляя и укрѣпляя ихъ по 
заповѣдямъ Господнимъ, и она свято исполнила данный ей 
завѣ тъ ; исполнили оный и сыновья, которыхъ предалъ отецъ 
Богу и матери ихъ , строго повелѣвъ имъ быть всегда подъ 
ея страхомъ и ни въ чемъ ее не преслушать, ибо клятва 
отеческая разрушаетъ  домы дѣтей, а воздыханіе матери до 
конца ихъ искореняетъ. Съ великою честію и многими сле
зами похоронивъ супруга своего въ соборѣ Архангельскому 
неутѣшная вдова посвятила себя исключительно на служе- 
ніе Богу.

Много соорудила она святыхъ церквей и обителей; на 
своемъ княжескомъ дворѣ поставила церковь каменную во 
имя Рождества Богородицы, съ придѣломъ Лазарева воскре- 
шенія, въ память славной побѣды супруга своего надъ т а 



тарами. Знаменитые иконописцы того времени, Ѳеофанъ 
грекъ и Симеонъ Черный, благолѣпно расписали церковь 
сію. И въ Переяславлѣ Залѣсскомъ построила она храмъ 
во имя рождества Предтечи и другіе по разнымъ городамъ, 
во славу Божію; въ  царствующемъ же градѣ создала дѣвичью 
общежительную обитель Вознесенія Господня, на которую 
обратила всѣ свои заботы, потому что въ ней избрала себѣ 
мѣсто у покоенія временнаго и вѣчнаго.

Въ четвертое лѣто вдовства ея, страшный Тамерланъ, 
покоривъ многія царства, хотѣлъ покорить и Русскую землю 
и уже дошелъ до Е льца ; блаженная Евдокія усугубила мо
литвы къ Богу объ избавленіи Церкви отъ предлежавшей 
скорби. Ея  совѣтомъ и первосвятителя Кипріана перенесена 
была изъ Владиміра чудотворная икона Матери Божіей, пи
санная Евангелистомъ Лукою. Явленіемъ св. иконы устр а
шился Тимуръ.

Блаженная Евдокія не преставала прилагать новые по
двиги къ прежнимъ своимъ трудамъ, исправляя всѣ добро- 
дѣтели, которыми можно угодить Богу, наипаче же подавая 
обильную милостыню нищимъ. Но, несмотря на строгій 
постъ и воздержаніе, сохранила она внѣшнее благолѣпіе 
своего образа, какъ нѣкогда Даніилъ и отроки Вавилонскіе, 
не измождаемые постомъ, по благодати Божіей. Завидуя ея 
добродѣтели, врагъ человѣческій возбудилъ подозрѣніе въ 
нѣкоторыхъ безразсудныхъ людяхъ противъ цѣломудрія сей 
непорочной Христовой невѣсты. «Можешь ли, державная,—  
говорили они,— цѣломудренно вдовствовать въ такомъ доволь- 
ствѣ?» Неразумное слово сіе достигло даже до слуха благо- 
родныхъ чадъ ея и возмутило духъ одного изъ нихъ, Теор
ги я ,  который впослѣдствіи нанесъ много скорби землѣ Р у с 
ской. Не утаилось нареканіе cie отъ блаженной княгини, но 
нисколько она не смутилась, а благодарила Бога за непра
ведное поношеніе, въ надеждѣ на праведное воздаяніе. Она



хотѣла безмолвствовать и до конца, но, видя смущеніе сы 
новнее, призвала всѣхъ своихъ дѣтей и со слезами имъ 
сказала: «Не смущайтесь, милыя мои чада; съ радостію же
лала бы я претерпѣвать всякое уничиженіе и клевету чело- 
вѣческую Христа ради, но, видя смущеніе одного изъ васъ , 
рѣшаюсь открыть вамъ то, что хотѣла отъ всѣхъ утаить , 
да познаете истину и упразднится настоящая клевета» . 
Тогда, открывъ сверху нѣсколько своей одежды, показала 
имъ отчасти перси свои и утробу, до такой степени измож
денныя отъ великаго ея воздержанія, что изсохла, почер
нела  плоть ея и прилипла къ костямъ; а между тѣмъ 
пышная одежда представляла ее дородною, ибо она нарочно 
облекалась во многія одѣянія, для того, чтобъ утаить отъ 
людей свой подвигъ, вѣдомый единому Богу. Ужаснулись 
чада ея и умилились, увидѣвъ, какъ благочестивая ихъ мать 
истомила воздержаніемъ благородную плоть свою, но она з а 
претила имъ говорить о томъ кому-либо и особенно мстить 
клеветникамъ, предоставляя судъ Господу.

Вскорѣ послѣ сего было ей утѣшительное явленіе отъ Раз- 
даятеля вѣнцовъ труженикамъ. Самъ Господь, за нѣсколько 
времени до ея кончины, послалъ Ангела своего возвѣстить 
ей о скоромъ исшествіи ея изъ міра. Пораженная свѣтлымъ 
его зракомъ, она не могла произнести ни единаго слова и 
пребыла безмолвною многіе дни, знаками только объясняя, 
чтобы написали для нея на иконѣ Ангела Божія, въ томъ 
видѣ, какъ онъ явился, и когда принесли ей образъ Ар
хистратига небесныхъ силъ, внезапно разрѣшился языкъ ея; 
она извѣстила о бывшемъ ей явленіи и велѣла поставить 
икону въ домовой своей церкви Рождества Богородицы.

Благовѣрная княгиня не хотѣла уже долѣе оставаться въ 
палатахъ княжескихъ, но, приготовляя себя къ отшествію 
въ вѣчность, пожелала провести остальные дни въ созданной 
ею обители Вознесенской. Съ плачемъ провожали ее дѣти и



бояре изъ соборной церкви въ обитель. Во время сего тор
ж еств ен н а я  шествія, сидѣвшій на пути слѣпецъ, услышавъ 
что идетъ великая княгиня, громко возопилъ: «о, боголю
бивая княгиня наш а, нитательница нищихъ, мы убогіе, 
всегда имѣли отъ тебя довольство въ пищѣ и одеждѣ; нынѣ 
же не призри меня, многіе годы страждущаго слѣпотою, но 
сотвори со мною милость и, по обѣщанію твоему, даруй мнѣ 
прозрѣніе, ибо въ сію ночь ты мнѣ явилась во снѣ, гово
ря: «завтра прозришь». Блаженная шла мимо, какъ  бы не 
внимая рѣчамъ его, и только сбросила съ плеча рукавъ 
верхней своей одежды. К акъ  только осязалъ руками своими 
слѣпой сброшенный ему рукавъ и съ вѣрою отеръ имъ очи, 
внезапно возвратилось ему зрѣніе и прославилъ онъ Бога.

До тридцати болѣвшихъ различными недугами исцѣлились 
во время шествія ея въ обитель на постриженіе. Она при
няла легкое иго Христово, облекшись въ  иноческій образъ, 
и измѣнила княжеское имя свое Евдокіи на монашеское Евф- 
росиніи и еще нѣсколько времени подвизалась, доколѣ не 
совершила богоугодное свое теченіе іюля 7-го 1 4 0 7  года, 
въ  созданной ею обители, гдѣ и была положена, какъ бы 
краеугольный ея камень. Господь, прославившій ее при жиз
ни, прославилъ и послѣ блаженной кончины многими бла
гами ея обитель. Неоднократно возгаралась сама собою свѣча 
надъ ея гробомъ, какъ  и надъ гробомъ благовѣрнаго ея суп
руга, знаменуя тѣмъ небесный свѣтъ , которымъ наслажда
лись они въ небесномъ царствіи, за свѣтлые подвиги вре
м е н н а я  своего царствія *).

На правой сторонѣ со входа отъ святыхъ вратъ, подлѣ 
стѣны , гробъ царицы Евдокги Лукияновны, супруги царя 
Михаила Ѳеодоровича.

Евдокія Лукіановна была дочь бѣднаго м ож ай ская  дво

*) Извлечено изъ „Жит.  Русск. св в .“ мѣся цъ іюнь.



рянина Стрѣшнева. Исторія говорить, что когда царь Ми
хаилъ Ѳеодоровичъ съ  матерью своею Марѳою Ивановною 
въ полночь пошелъ осматривать невѣстъ, кои въ  числѣ 
шестидесяти привезены были изъ разныхъ городовъ и н ахо 
дились въ отведенныхъ имъ комнатахъ, по окончаніи на- 
блюденія, мать спрашиваетъ: на которую изъ дѣвицъ палъ  
выборъ его,— и какже она удивилась, когда услышала отъ 
сына —  царя, что онъ предпочелъ прислужницу одной изъ  
привезенныхъ дѣвицъ! Мать, не довѣряя слуху своему, убѣж- 
даетъ Михаила, чтобъ онъ разсудилъ, какъ  онъ этимъ вы- 
боромъ оскорбитъ честолюбіе князей и бояръ, но Михаилъ 
отвѣчалъ: по волѣ только Божіей и твоей принялъ я вѣнецъ 
и царство, ни въ чемъ я не желаю оскорбить тебя непо- 
слушаніемъ. Ты всегда была моею наставницею и покровомъ. 
Но говорю тебѣ чистосердечно, что сердце мое кромѣ этой 
дѣвицы другой никогда не выберетъ и не полюбитъ. Она 
не знатной породы; быть можетъ она терпишь бѣдность и 
горе,— и я испыталъ нужду и гоненіе!» Доброе сердце Ми
хайлове не выдержало и онъ залился слезами. «Сынъ мой!—  
сказала родительница М ихаила,— развѣ и я не тернѣла на
пастей? Судьбы небесныя тебя сохранили; онѣ назначили 
тебѣ царство .. .  Воля Божія да будетъ съ тобою! Возьми 
ту которая пришла тебѣ по мысли и по сердцу». Такимъ 
образомъ сердце юнаго Михаила, испытавшего напасти , го- 
ненія, неправды и злобу человѣческую, избрало кроткую и 
тихую нравомъ Евдокію.

Уже Евдокію призываютъ въ царскіе покои, уже обле- 
каютъ ее въ  дорогія одежды: мать Михаила назы ваетъ  ее 
дочерью, Михаилъ предъ лицомъ Бога именуешь ее невѣстою; 
духовенство въ храмахъ Божіихъ возносишь о ней моленіе 
въ  Царю царей, Который, вразумляя насъ внезапными слу
чаями, смиряешь гордыню человѣческую и воставляетъ стра
дающую добродѣтель.



На другой день, по совершеніи торжественнаго обряда 
обрученія, отправлены были чиновники съ грамотами къ отцу 
Евдокіи— Лукіану Степановичу Стрѣшневу, который въ сми- 
реніи духа принялъ царскихъ пословъ, и внезапный пере- 
ходъ Евдокіи дочери своей отъ ничтожества къ величію ни
сколько не изумилъ Стрѣшнева· относя все къ судьбамъ 
Всевышняго и преклонивши колѣна, со слезами возопилъ онъ 
къ  Подателю всѣхъ  благъ: «Боже! Ты охранялъ меня въ 
бѣдности; да буду подкрѣпленъ Твоею десницею и въ славѣ, 
посылаемой мнѣ Тобой!»

Потомъ, раздавши все свое имѣніе бѣдньшъ и простившись 
со всѣми поселянами, онъ вмѣстѣ съ послами отправился 
в ъ  Москву, гдѣ его представили царю; но когда привели 
къ нему Евдокію, то Стрѣшневъ взялъ ее за руку, скло
нился с і  нею на колѣни предъ образомъ Богоматери. « З а 
ступница сиротъ!— восклицалъ онъ ,— Покровительница скор- 
бящихъ и убогихъ! Ты хранила дочь мою въ  нищетѣ и въ 
безъизвѣстности: будь и теперь ей помощницею! Подкрѣпи 
ее силою своею на многотрудномъ пути земнаго величія: да 
будетъ въ  сихъ палатахъ , во дни благоденствія, сердце ея 
такъ  же чисто и непорочно, какъ  было оно во дни скорби и 
нищеты!» Евдокія со слезами и рыданіемъ бросается въ  объ- 
ятія отцовскія: «Родитель мой! я никогда не помышляла быть 
царскою н евѣ стою »-Б огъ  устроилъ такъ ,-продолж алъ  Стрѣш- 
н е в ъ :— Онъ изъ хижины приводитъ въ царскія палаты; Онъ 
нищету и бѣдность претворяетъ въ сіяніе чести и славы. 
Богъ тебя взы скалъ; не забудь Его милости: мы угождаемъ 
Ему одними д ѣлам и » .

И дѣйствительно, эта добродѣтельная царица вполнѣ з а 
служила любовь народную и Божіе благословеніе пребывало 
на ней до самой смерти, которая послѣдовала 16 августа 
1 6 4 5  г. *).

*) „В ивл іоѳ .“, XI,  225.
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3) Благовѣрная государыня, царица и великая княгиня 
Маріл Ильинична, дочь стольника и медынскаго воеводы 
Ильи Даниловича Милославскаго, первая супруга государя, 
царя и великаго князя Алексѣя Михайловича, матерь го
сударя, царя и великаго князя Ѳеодора Алексѣевича и 
государя царя и великаго князя Іоанна Алексѣевича. Ц а
рица сія преставилась сорока четырехъ лѣтъ отъ рода, 3-го 
марта 1 6 6 9  года. Въ тотъ же день кончина ея возвѣщ ена 
была тремя ударами въ большой колоколъ, и патріархъ 
послалъ окружную богомольную грамоту. 4-го марта тѣло 
въ Бозѣ почившей государыни царицы предано землѣ съ 
подобающею честію. Самъ патріархъ, въ  преднесеніи св. 
крестовъ и иконъ и въ предшествіи священнослужителей, 
провожалъ тѣло изъ дворца въ Вознесенскій монастырь, гдѣ 
самъ же со властьми служилъ преждеосвященную литургію, 
отпѣвалъ и погребалъ.

4)  Благовѣрная государыня, царица и великая книгиня 
Иаталіл Кирилловна, дочь небогатаго дворянина Кирилла 
Поліевктовича Нарышкина, вторая супруга государя царя 
и великаго князя Алексѣя Михайловича и матерь госуда
ря императора Петра I. На шестомъ году послѣ брака На- 
талія Кирилловна лишилась своего августѣйшаго супруга, 
имѣя при себѣ трехъ малолѣтнихъ дѣтей: царевича Петра—  
по пятому году, царевну Наталію — по четвертому году и 
царевну Ѳеодору— по третьему году. По кончинѣ царя Але- 
ксѣя Михайловича, вдовствующая царица Наталія Кириллов
на отказалась отъ всякихъ торжествъ и забавъ , никогда не 
возлагала на себя царскихъ украшеній, но проводила время 
въ  постѣ и молитвѣ, собственными руками шила одежду 
для нищихъ и убогихъ, посылала милостыню въ тюрьмы и 
больницы, посѣщала ночью узниковъ и недужныхъ. По окон- 
чаніи царствованія государя Ѳеодора Алексѣевича, вдовству
ющая царица въ самое короткое время испытала много тяж-



вихъ душевныхъ страданій; только кротость и христіанская 
любовь, соединенный съ твердостію духа и непоколебимою 
вѣрой —  отличительныя свойства душевныхъ качествъ ц а 
рицы Наталіи Кирилловны— укрѣпляли ее въ минуты тяж- 
кихъ испытаній. Она имѣла утѣшеніе видѣть своего воз- 
любленнаго сына Петра дѣйствительнымъ властителемъ Рос- 
сіи и была свидѣтельницею начала его великихъ преобра- 
зованій. Не задолго до кончины своей царица Наталія Ки
рилловна, въ  іюнѣ 1 6 9 3  года, ѣздила въ Переяславль смо- 
трѣть на плаваніе, по Плещееву озеру, флотиліи, сооружен
ной стараніями ея державнаго сына. 13  января 1 6 9 4  года 
царица Наталія Кирилловна ощутила первые признаки своей 
предсмертной болѣзни; 20  числа того же мѣсяца она при
звала къ себѣ патріарха съ духовенствомъ, пріобщилась Св. 
Христо§ыхъ Таинъ, приняла елеосвященіе и благословила обо- 
ихъ царей. Въ слѣдующіе три дня— 2 1 ,  22 и 23 числа—  
государыня приказала отдать свои царскія одѣянія въ цер
кви, сокровища раздѣлить между бѣдными, а наканунѣ кон
чины, 24  января, просила царей сложить казенные долги и 
освободить узниковъ. Въ четвертокъ, 25 января, родитель
ница Великаго Петра окончила земную жизнь на сорокъ чет- 
вертомъ году отъ рожденія. Царь Петръ былъ глубоко опе- 
чаленъ кончиною своей матери. Велика была скорбь и всего 
нравославнаго народа, лишившагося въ усопшей государынѣ 
благодѣтельницы, рука которой ни на минуту не оскудѣвала 
въ  милостяхъ. Когда изъ царскаго дома вынесли гробъ, то 
безчисленное множество людей, всякаго званія, бросились 
къ  нему со слезами и погребальное шествіе едва могло прой
ти въ церковь между рыдающею толпою.

Между южными дверьми соборнаго монастырскаго храма 
и ракою честныхъ мощей преподобной Евфросиніи находятся 
двѣ ( 4 -я  и 5 -я )  царскія надгробницы, изъ коихъ ближай
ш ая къ южной стѣнѣ храма (4 -я )  воздвигнута надъ мѣстомъ



погребенія царицы Маріи Петровны, во инокинлхъ Еле
ны. и другая (5 -я )  —  надъ мѣстомъ погребенія государыни 
царицы и великія княгини Агаѳіи Сгмеоновны.

4) Благовѣрная царица Маріл Петровна, во инокиняхъ 
Елена , дочь князя Петра Ивановича Буйносова-Ростовска- 
го и супруга царя Василія Ивановича Ш уйскаго. Царица 
Марія Петровна пріяла иноческій санъ съ именемъ Елены 
въ 1 6 1 0  году въ  Московскомъ Вознесенскомъ дѣвичьемъ 
монастырѣ и пребывала то въ Московскомъ Ивановскомъ, 
то въ  Суздальскомъ Покровскомъ дѣвичьемъ монастырѣ, гдѣ 
и скончалась въ  іюлѣ 1 6 2 6  года. Тѣло ея было привезено 
изъ Суздальскаго монастыря и погребено на семъ мѣстѣ.

5) Благовѣрная государыня царица и великая княгиня 
Агаѳіл Сгмеоновна, дочь незнатнаго дворянина Сѵмеона 
Ѳеодоровича Грушецкаго и первая супруга государя, царя 
и великаго князя Ѳеодора Алексѣевича, скончалась нослѣ 
перваго тяжелаго разрѣшенія отъ бремени, 14 іюля 168 1  
года. Въ самый день преставленія сей царицы, в ъ  четвер- 
токъ, послѣ вечерни, ударили три раза  въ старый усиен- 
скій колоколъ. Въ пятницу утромъ, въ началѣ четвертаго 
часа дня, натріархъ, въ  предшествіи св. хоругвей, крестовъ, 
иконъ и священнослужителей, присутствовалъ при выносѣ 
тѣла въ Бозѣ почившей царицы въ  Вознесенскій монастырь, 
гдѣ самъ совершалъ литургію и погребеніе; разрѣшитель- 
ную молитву патріархъ также самъ вложилъ въ  руку. Го
сударь же «въ провожденіи и на погребеніи не былъ, скор
би ради».

Въ юго-западномъ отдѣленіи соборнаго монастырскаго х р а 
ма, за первымъ столпомъ его, находится восемнадцать над- 
гробницъ, расположенныхъ въ два ряда, по девяти надгроб- 
ницъ въ каждомъ ряду.

Въ первомъ, ближнемъ къ  западной стѣнѣ храма, ряду 
надгробницъ, первая ( 6 - я ) — близъ самыхъ западныхъ две



рей соборнаго храма— воздвигнута надъ царственнымъ мла- 
денцемъ государынею царевною и великою княжною Ѳеодо- 
рою Алексѣевною, прочія же восемь (7— 1 4 ) — надъ лица
ми возрастными.

6) Государыня царевна и великая княжна Ѳеодора Але- 
ксѣевна (младенецъ), послѣдняя дочь государя царя и вели- 
каго князя Алексѣя Михайловича и супруги его государыни 
царицы и великія княгини Наталіи Кирилловны, скончалась 
трехъ лѣтъ отъ роду, въ среду 28 ноября 1 6 7 7  года.

7) Рядомъ съ государынею царевною и великою княжною 
Ѳеодорою Алексѣевною погребена царица великая княгиня 
Марія Ѳеодоровна, во инокиняхъ Мароа, дочь сановника 
Ѳеодора Нагаго, послѣдняя супруга царя и великаго князя 
іоанна IT  Васильевича и родительница Св. Димитрія царе
вича. Лишившись супруга своего, младая царица посели
лась съ младенцемъ-сыномъ съ  удѣльномъ своемъ городѣ 
Угличѣ, гдѣ, къ несчастію ея и отечества, мученически 
скончался царственный отрокъ. По святой кончинѣ царевича 
Димитрія, вдовствующая царица, пріявъ иночество и имя 
Марны, тринадцать лѣтъ почти постоянно пребывала въ  пу- 
стынѣ Св. Николая на Выксѣ, близь гор. Череповца, за 
58 0  верстъ отъ Москвы. Въ половинѣ 1 6 0 5  года царица 
инокиня Марѳа поселилась въ Вознесенскомъ монастырѣ, гдѣ 
и нровела послѣдніе два года многоплачевной жизни своей. 
Она скончалась мирно 20  іюля 1 6 0 8  года.

8 )  Рядомъ съ царицею инокинею Марѳою погребена ца
рица и великая княгиня Марѳа Васильевна, дочь Новго
родскаго купца Василія Стефановича Собакина, третья су
пруга государя царя Іоанна I T  Васильевича. Царица сія, 
вступивъ въ замужство больною, преставилась чрезъ двѣ 
недѣли послѣ брака 1 571  года 13 ноября, ночью со втор
ника на среду.

9 )  Рядомъ съ царицею Марѳою Васильевною погребена



царица и великая княгиня Мары Темгрюковна, дочь Тем- 
грюка, одного изъ знатнѣйш ихъ черкесскихъ владѣтелей, 
вторая супруга царя и великаго князя Іоанна IT  Василье
вича. Предъ совершеніемъ брака (21 августа 1 5 6 1  года) 
княжна Черкесская просвѣщена крещеніемъ и наречена Ма- 
ріею. Воснріемникомъ ея отъ купели былъ самъ митропо
литъ. Проживъ въ супружествѣ съ великимъ княземъ во
семь л ѣтъ , она послѣ тяжкой и долговременной болѣзни пре
ставилась 1 сентября 1 5 6 9  года. Кончина царицы Маріи 
Темгрюковны оплакана царемъ и всею Россіей: «Дѣла оста 
новились; бояре, дворяне, приказные люди надѣли смирен
ное платье или трауръ (шубы бархатныя и камчатныя безъ 
золота); во всѣхъ городахъ служили паннихиды; давали ми
лостыню нищимъ и вклады въ монастыри и въ церкви».

10) Рядомъ съ царицею Маріею Темгрюковною погребена 
царица и великая княгиня Анастасія Романовна, дочь 
окольничьяго боярина Романа Юрьевича Захарьина, первая 
супруга царя и великаго князя Іоанна IT  Васильевича, мать 
царя и великаго князя Ѳеодора Іоанновича и родная тетка 
патріарха Филарета Никитича Романова. Современники еди
ногласно приписываютъ сей царицѣ всѣ иревосходныя каче
ства души: благочестіе, основательный умъ, чувствитель
ность и неизъяснимую кротость; въ лѣтописяхъ именно с к а 
зано, что «предобрая» Анастасія наставляла и приводила 
Іоанна на всякія добродѣтели. Черезъ тринадцать лѣтъ послѣ 
брака, сія царица въ іюнѣ 1 5 6 0  года вдругъ занемогла 
тяжкою болѣзнію, которая увеличилась испугомъ отъ пожара 
въ Кремлѣ. Несмотря на все искусство врачей, царица Ана- 
стасія Романовна скончалась того же 1 5 6 0  года 7 августа въ 
пятомъ часу. Никогда общая горесть не изображалась ум и
лительнее и сильнѣе. Не дворъ одинъ, а вся Москва по
гребала свою первую, любезнѣйшую, царицу. Когда несли 
тѣло въ Вознесенскій дѣвичій монастырь, народъ не давалъ



пути ни духовенству, ни вельможамъ, тѣснясь на улицахъ 
ко гробу. Всѣ плакали и всѣхъ неутѣшнѣе— бѣдные, нищіе, 
назы вая Анастасію именемъ матери. Имъ хотѣли раздавать 
обыкновенную въ  такихъ случаяхъ милостыню: они не при
нимали, чуждаясь всякой отрады въ  сей день печали. Іо- 
аннъ шелъ за гробомъ: братья, князья: Юрій, Владиміръ 
Андреевичъ и юный царь Казанскій Александръ— вели его 
подъ руки. Онъ стоналъ и рвался; одинъ митрополитъ, самъ 
обливаясь слезами, дерзалъ напоминать ему о твердости 
христіанина.

11) Рядомъ съ царицею и великою княгинею Анастасіею 
Романовною погребена великал княгини Елена Васильевна, 
дочь князя Василія Ивановича Глинскаго, вторая супруга 
великаго князя Василія Іоанновича и мать Іоанна ΙΥ Ва
сильевича Грознаго. По кончинѣ супруга своего Елена пять 
лѣтъ  была правительницею Русской державы и еще юная лѣ- 
тами, ц в ѣ тущая здравіемъ, скончалась 1 5 8 8  года 3 апрѣ- 
ля, во второмъ часу дня, и въ  тотъ же день погребена въ 
Вознесенскомъ монастырѣ.

12 )  Рядомъ съ великою княгинею Еленою Васильевною 
погребена великая княгиня Софія Ѳоминична, дочь Ѳомы 
Палеолога, родная племянница послѣдняго греческаго импе
ратора Константина Палеолога, вторая супруга великаго 
князя Московскаго Іоанна III Васильевича и мать великаго 
князя Василія ΙΥ Іоанновича. Послѣ тридцатилѣтняго суп 
руж ества, великая княгиня Софія Ѳоминична скончалась, въ 
девятомъ часу дня, 7 апрѣля 1 5 0 3  года.

13) Рядомъ съ великою княгинею Софіею Ѳоминичною 
погребена великал княгиня Марія Борисовна, дочь вели
каго князя Тверскаго Бориса Александровича, первая суп
руга великаго князя Московскаго Іоанна III Васильевича. 
По отзыву современниковъ, добрая, смиренная великая кня
гиня Марія Борисовна была только пять лѣтъ въ супруже-



ствѣ и, еще юная, скончалась внезапно 1 4 6 7  года, апрѣля 
2 2  дня, въ пятомъ часу утра. Московскій митрополитъ Фи
липпъ 1 совершилъ погребеніе великой княгини, при кото- 
ромъ, за отсутствіемъ великаго князя, находилась мать его 
великая княгина Марія Ярославовна.

14) Рядомъ съ великою княгинею Маріею Борисовною, въ 
самомъ юго-западномъ углу соборнаго Вознесенскаго храма, 
погребена великая княгиня Марія Ярославовна во ино
кинях» Марѳа. Великая княгиня Марія Ярославовна, дочь 
князя Ярослава Владиміровича, внука князя Владиміра Анд
реевича Храбраго, была супругою (съ 1 4 3 3  г .)  великаго 
князя Московскаго Василія Васильевича Темнаго и матерью 
великаго князя Іоанна III Васильевича. Во время тридцати 
лѣтней супружеской жизни великая княгиня Марія Яросла
вовна украшалась благочестіемъ и благотворительностію. 
Оставшись вдовою, она усугубила свои благотворенія: ея 
грамоты сохраняли въ цѣлости имущества разныхъ обителей; 
ея же иждивеніемъ возобновленъ былъ соборный хралъ  Воз
несенскаго монастыря. На семнадцатомъ году вдовства сво
его, великая княгиня Марія Ярославовна рѣшилась принять 
иноческій санъ, въ который и облечена «на своемъ дворѣ» 
февраля 2-го дня игуменомъ Кириллова монастыря и наре
чена Нарвою. Въ подвигахъ иноческихъ проведши не болѣе 
шести лѣтъ , инокиня Марѳа почила о Господѣ въ 1 4 8 4  го
ду іюля 4 дня.

Сею надгробницею оканчивается первый рядъ надгробницъ, 
идущій отъ западныхъ дверей Вознесенскаго храма вдоль 
западной стѣны его, до южной. Слѣдуетъ другой рядъ над
гробницъ (1 5 — 23), расположенный при восточномъ концѣ 
перваго ряда.

1 5 )  Близъ самой южной стѣны храма погребена великая 
княгиня Софья Витовтовна дочь великаго князя Литов- 
скаго Витовта Кестутьевича, супруга великаго князя Мо-



сковскаго Василія Димитріевича и мать великаго князя Ва- 
силія Васильевича Темнаго. Послѣ двадцатилѣтней брачной 
жизни великая княгиня Софія Витовтовна, оставшись вдо
вою, пожертвовала монастырямъ многія помѣстья и сконча- 
лась, пріявъ иночискій чинъ, 1 4 5 3  года іюня 15-го дня.

1 6 )  Рядомъ съ великою княгинею Софіею Витовтовною 
погребена царица и великая княгиня Ирина Ѳеодоровна, 
супруга царя и великаго князя Ѳеодора Іоанновича, про
исходившая изъ семейства Годуновыхъ. Въ девятый день, 
по кончинѣ супруга своего, царица и великая княгиня 
Ирина Ѳеодоровна выѣхала изъ Кремлевскаго дворца въ Но- 
водѣвичій монастырь, гдѣ еще въ юныхъ лѣтахъ  пріяла 
иноческій санъ и имя Александры. Около шести лѣтъ она 
не выходила никуда, кромѣ церкви, пристроенной къ  ея 
смиренной келліи, въ которой и скончалась 26 октября 1 6 0 3  
года. Съ царскимъ великолѣпіемъ совершено было погребе
ние и роздано много милостыни.

1 7 )  Рядомъ съ царицею и великою княгинею инокинею 
Александрою погребена царевна и великая княжна Марья 
Іоанновна, дочь царя и великаго князя Іоанна Васильевича 
Грознаго и супруги его царицы и великія княгини Анаста- 
сіи Романовны. Царевна сія родилась 17 марта 155 1  года и 
скончалась вскорѣ по рожденіи.

1 8 )  Рядомъ съ царевною и великою княжною Маріею Іо- 
анновною погребена царевна и великая княжна Ѳеодосія 
Ѳеодоровна, первая дочь великаго князя Ѳеодора Іоаннови- 
ча и супруги его царицы и великія княгини Ирины Ѳеодо- 
ровны. Царевна сія родилась въ  1 5 9 2  году и крещена 
14 іюня въ  Московскомъ Чудовомъ монастырѣ. Царь Ѳео- 
доръ Іоанновичъ былъ крайне обрадованъ рожденіемъ сей 
дочери: въ восторгѣ благодарилъ за нее Всевышняго; про- 
стилъ всѣхъ  опальныхъ, самыхъ важныхъ преступниковъ, 
осужденныхъ на смерть; велѣлъ отворить темницы и вьь



пустить узниковъ; надѣлилъ монастыри богатою милосты
нею и послалъ множество серебра духовенству въ  Палести- 
нѣ; народъ также радовался. Но радость сія была кратко- 
временна. Царевна великая княжна Ѳеодосія Ѳеодоровна въ 
1 5 9 3  году скончалась. Несмотря на всѣ утѣшенія вѣры, 
Ѳеодоръ долго не могъ осушить слезъ своихъ: съ нимъ пла
кала и столица, погребая юную царевну въ Вознесенскомъ 
монастырѣ.

1 9 )  Рядомъ съ царевною и великою княжною Ѳеодосіею 
Теодоровною погребена царевна и великал княжна Анна 
Васильевна дочь царя и великаго князя Василія Ивановича 
Шуйскаго и супруги его царицы и великія княгини Жаріи 
Петровны. Она родилась и скончалась около 1 6 1 0  года.

2 0 )  Рядомъ съ царевною и великою княжною Анною В а 
сильевной погребена государыня царевна и великал княж
на П елагія Михайловна, вторая дочь государя царя и в е 
ликаго князя Михаила Ѳеодоровича и супруги его государы
ни царицы и великія княгини Евдокіи Лукіановны. Царевна 
и великая княжна Пелагія Михайловна родилась 20 апрѣля 
1 6 2 8  года и крещена того же года 1-го мая въ Чудовомъ 
монастырѣ; воспріемникомъ ея отъ купели былъ келарь 
Троицы Сергіева монастыря, старецъ Александръ Булатни- 
ковъ. Царевна Пелагія Михайловна, не проживъ года, пре
ставилась 25 января 1629  года.

2 1 )  Рядомъ съ государынею царевною и великою княж
ною П елагіею Михайловною погребена родная, по отцу и 
матери, сестра ея государыня царевна и великая княжна 
Марѳа Михайловна (младенецъ). Царевна сія родилась 21 
августа 163 1  года и крещена того же августа 28 дня въ 
Чудовомъ монастырѣ. День тезоименитства ея праздновался 
1-го сентября. Царевна и великая княжня Марѳа Михай
ловна преставилась 1 6 3 2  года 21 сентября, въ  пятницу, 
въ  шестомъ часу дня.



2 2 )  Рядомъ съ государынею царевною и великою княж
ною Марѳою Михайловною погребена родная, по отцу и ма
тери, сестра ея государыня царевна и великая княжна Со
ф ы  Михайловна (младенецъ). Царевна сія была крещена 
въ  Чудовѣ монастырѣ 5 октября 1 6 3 4  года. Тезоименит
ство ея совершалось 17 сентября. Церевна и великая княж
на Софія Михайловна преставилась 16 36  года 23 іюня 
въ  шестомъ часу дня, въ четвертокъ.

2 3 )  Рядомъ съ  государынею царевною и великою княж
ною Софіею Михайловною погребена родная, по отцу и ма
тери, сестра ея благовѣрная  государыня царевна и ее- 
лгтая княжна Евдокія Михайловна, которая престави
лась в ъ  младенчествѣ 1 6 3 7  года 10  февраля, въ пятомъ 
часу ночи съ  пятницы на субботу.

Отъ западныхъ до сѣверныхъ дверей Вознесенскаго храма 
воздвигнуто девять надгробницъ, изъ коихъ семь ( 2 4 — 30) 
поставлены отъ западныхъ дверей храма до сѣверной стѣны 
его и двѣ ( 3 1 — 3 2 )  но— сѣверной стѣтѣ  до сѣверныхъ 
дверей храма.

2 4 )  Близъ самыхъ западныхъ дверей храма погребена 
благовѣрная государыня царевна и великая княжна Ма
рт  Іоанновна (младенецъ), дочь государя царя и вели
каго князя Іоанна Алексѣевича и супруги его благовѣр- 
ной государыни царицы и великой княгини Параскевы Ѳе- 
одоровны. Она скончалась 1 6 9 9  года, съ 13 на 14  февраля, 
съ пятницы на субботу, въ седьмомъ часу ночи. Для извѣ- 
стія о кончинѣ царевны Маріи Іоанновны, съ благословенія 
патріарха, ударили въ колоколъ въ 10  часу ночи. Тѣло въ 
Бозѣ почившей царевны первоначально было поставлено 
въ  придворномъ соборномъ храмѣ во имя П ресвятая Бого
родицы честнаго Е я  Рождества. Отсюда до Вознесенскаго 
монастыря тѣло провожалъ и въ семъ монастырѣ погребе
ние совершалъ самъ патріархъ.



2 5 )  Рядомъ съ государынею царевною и великою княж
ною Маріею Іоанновною погребена родная, по отцу и ма
тери, сестра ея государыня царевна и великая княжна 
Ѳеодосія Іоанновна (младенецъ). Она родилась въ  1 6 9 0  
году въ ночь на 4 -е  іюня и того же мѣсяца 20 дня кре
щена въ  Чудовѣ монастырѣ, въ церкви Алексія митропо
лита: воснріемниками ея отъ купели были: государь царь 
Петръ Алексѣевичъ и родная тетка его царевна Татіана 
Михайловна; таинство же крещенія совершалъ духовникъ 
ихъ царскихъ величествъ. Благовѣрная государыня ц арев
на и великая княжна Ѳеодосія Іоанновна, не проживъ года, 
скончалась 1 69 1  года 12  мая, во вторникъ, въ  5 часу 
дня. Въ тотъ же день тѣло ея , по указанію патріарха, бы
ло вынесено въ предшествіи духовника государева и клю
чаря большего собора въ придворную соборную церковь 
Пресвятыя Богородицы честнаго Ея Рождества: тѣло со
провождали ихъ величества государь царь Іоаннъ Алексѣ- 
евичъ и государыня царевна Параскева Ѳеодоровна.  Утромъ 
слѣдующаго дня самъ патріархъ , въ нрисутствіи государя 
царя, въ  преднесеніи хоругвей, св. иконъ и въ  предше- 
ствіи священнослужителей провожалъ тѣло вѣ Бозѣ почив
шей царевны въ  Вознесенскій монастырь, гдѣ самъ совер
ш алъ литургію и погребеніе.

2 6 )  Рядомъ съ государынею царевною и великою кн яж 
ною Ѳеодосіею Іоанновною погребена благовѣрная государы
ня царица и великая княгиня Мария Владимгровна— 
дочь князя Владиміра Тимоѳеевича Долгорукаго, первая су 
пруга государя царя и великаго князя Михаила Ѳеодоро- 
вича. Она скончалась чрезъ четыре мѣсяца послѣ брака, 
1 6 2 5  года съ 6-го на 7-е января, въ 9 часу ночи. Погре
бение ея торжественно совершено было 8 января.

Рядомъ съ надгробницею государыни царицы Маріи Вла- 
диміровны воздвигнуты двѣ надгробницы, изъ коихъ первая 



•
(2 7 -я ) ,  близъ западной стѣны храма, поставлена надъ мѣ- 
стомъ погребенія государыни царевны и великой княжны 
Анны Алексѣевны, а вторая ( 2 8 -я )  въ ногахъ первой, 
надъ мѣстомъ погребенія государыни царевны и великой 
княжны Евдокіи Алексѣевны.

27) Благоверная государыня царевна и великая княж
на Анна Алексѣевна, дочь государя царя и великаго кня
зя  Алексѣя Михайловича и супруги его государыни царицы 
и великія княгини Маріи Ильиничны. Она родилась 23 ян 
варя 1 6 5 5  года и скончалась (3 марта 1 6 5 9  года) въ 
младенчествѣ, нроживъ съ  неболыиимъ четыре года.

2 8 )  Благовѣрная государыня царевна и великая княж
на Евдокія Алексѣевна, родная по отцу и матери, сестра 
государыни царицы и великой княжны Анны Алексѣевны, 
родилаоь 1 6 5 0  года 18 февраля. Царевна Евдокія Алексѣ- 
евна скончалась на двадцатомъ году своей жизни (1 6  фев
раля 1 6 6 9  г.). О кончинѣ ея возвѣщено было народу уда
рами въ большой колоколъ. Въ самый день кончины, тѣло 
в ъ  Бозѣ почившей царевны, съ подобающею церковною че- 
стію, въ  иреднесеніи св. крестовъ, иконъ и въ предшествіи 
священнослужителей, несли изъ дворца до Вознесенскаго 
монастыря. Патріархъ на выносѣ тѣла не былъ, онъ толь
ко встрѣчолъ его у св. вратъ Вознесенскаго монастыря и 
совершилъ погребеніе въ присутствіи государя, августѣйша- 
го родителя царевны.

29)  Рядомъ съ дѣтьми государя царя Алексѣя Михайло
вича, великими кияжнами Анною и  Евдокіею Алексѣевнами, 
погребена великая старица Іулганія , супруга окольеича- 
го и воеводы Романа Юрьевича Захарьина, мать государы
ни царицы и великія княгини Анастасіи Романовны, пра
бабки государя царя и великаго князя Михаила Ѳеодоро- 
вича. Іуліанія питала глубокое уваженіе къ преп. Генна- 
дію, костромскому и любимоградскому чудотворцу, который



•
предрекъ, что дочь ея будетъ первою царицею въ  русскомъ 
государствѣ. Предсказаніе исполнилось, и Анастасія Рома
новна, сдѣдавшись русскою царицею, всегда имѣла особен
ное усердіе къ сему угоднику.

3 0 )  Почти рядомъ въ  великою старицею Іуліаніею, близь 
сѣверной стѣны храм а, погребена царица Параскева Ми
хайловна (и зъ  рода Соловыхъ), вторая супруга юнаго ц а 
ревича Іоанна Іоанновича, сына царя Іоанна Васильевича 
Грознаго. Она еще при жизни супруга своего, пріяла ино
чество на Бѣлѣ Озерѣ, гдѣ имѣла свое содержаніе и до 
конца жизни своей занималась богоугодными трудами. Ц а 
рица Параскева Михайловна скончалась въ 1 6 2 0  году.

Изъ двухъ надгробницъ (31 и 32), расположенныхъ по 
сѣверной стѣпѣ Вознесенскаго храма до сѣверныхъ дверей 
его, дальная (3 1 -я )  отъ сихъ дверей воздвигнута н ад ъ м ѣ -  
стомъ погребенія государыни царевны и великой кня жны 
Натальи Алексѣевны, а ближняя ( 3 2 - я ) — надъ мѣстомъ 
погребенія государыни царевны и великой княжныи Тати 
аны Михайловны.

3 1 )  Благовѣрнал государыня царевна и великая  княж
на Наталія Алексѣевна, дочь царевича и великаго князя 
Алексѣя Петровича и супруги его Софіи, принцессы Воль- 
фенбиттельской, старшая родная сестра императора Петра II 
Алексѣевича. Она скончалась 14  лѣтъ , 22 ноября 1 7 2 8  г.

32) Благовѣрная государыня царевна и великал кнлж- 
ня Татгана Михайловна, дочь государя царя и великаго 
князя Михаила Ѳеодоровича и супруги его государыни и 
великія княгини Евдокіи Лукіановны, родилась въ декабрѣ 
1 6 3 5  года и крещена 24 января слѣдующаго года въ Чу- 
довѣ монастырѣ. Царевна Татіана Михайловна, проживъ бо
гоугодно 71 годъ и 8 мѣсяцевъ, скончалась 1 7 0 6  года на 
24  августа съ пятницы на субботу. Чрезъ три четверти 
часа, по кончинѣ ея, ударили для извѣстія в ъ  колоколъ.



На другой день начался благовѣстъ къ  выносу тѣла . Три 
митрополита (Сибирскій, Крутицкій, Пятицерквенскій) и 
одинъ Коломенскій архіепископъ, въ полномъ церковномъ 
облаченіи, въ предшествіи множества архимандритовъ, игу- 
меновъ и другихъ сващенноцерковнослужителей, и въ пред- 
несеніи рипидъ, иконъ и хоругвей, отправились въ царскія 
палаты , откуда, при обычномъ заупокойномъ звонѣ, сопро
вождали тѣло въ Вознесенскій монастырь. За гробомъ шли 
царь, царица, царевна и прочіе. Литургію совершали въ 
монастырской соборной церкви Крутицкій митрополитъ съ 
прочимъ духовенствомъ, а въ монастырской Екатерининской 
церкви Сибирскій митрополитъ, который читалъ и разрѣ- 
шительную молитву, подписанную всѣми архіереями. Кру- 
тицкій же митрополитъ сію разрѣшительную молитву и 
другую,, присланную отъ Греческаго патріарха, вложилъ въ 
руку новопреставленной. Лице закрылъ и елеемъ полилъ 
Сиоирскій митрополитъ.

33) Между сѣверными дверьми Вознесенскаго храма и 
предъалтарнымъ иконостасомъ его погребена благовѣрная 
государыня царевна и великая княжна Анна Михай
ловна, въ инокиняхъ Анонса, третья дочь государя царя 
и великаго князя Михаила Ѳеодоровича и супруги его го
сударыни царицы и великія княгини Евдокіи Лукіановны. 
Она родилась 17 іюля, крещена въ Чудовѣ монастырѣ род- 
нымъ дѣдомъ своимъ, святѣйшимъ патріархомъ Филаретомъ. 
Царевна и великая княжна Анна Михайловна на 62 году 
жизни своей пріяла иночество и имя Анонсы и, чрезъ де
сять дней послѣ сего, мирно почила въ  1 6 9 2  году на 27 
октября, съ среды на четвертокъ, въ  пятомъ часу ночи.

Кромѣ сихъ царственныхъ лицъ, въ Вознесенскомъ мо- 
настырѣ погребены и еще нѣкоторыя царственныя особы 
женскаго пола, но мѣсто погребенія ихъ неизвѣстно. Цар
ственныя же особы сіи суть слѣдующія:



1) Княгиня Анастасы Георгіевна— дочь князя Георгія 
(Ю рія) Святославича Смоленскаго, супруга князя Георгія 
Димитріевича Донскаго, невѣстка великой княгини Евдокіи, 
во инокиняхъ преп. Евфросиніи. Она скончалась въ  1 4 2 2  
году, послѣ двадцати-двухъ лѣтней брачной жизни.

2) Великал княгиня Елена Стефановна, дочь Стефана, 
государя Молдавскаго, супруга великаго князя Іоанна Іоан- 
новича, невѣстка великаго князя Іоанна III Васильевича. 
Она скончалась, чрезъ шесть лѣтъ послѣ супруга своего, 
въ  январѣ 1 5 0 5  года.

3 )  Царевна и великая кнлжна Евдокія  Іоанновна 
(младенецъ), дочь царя и великаго князя Іоанна ΙΥ Василь 
евича и супруги его царицы и великія княгини Анастасіи 
Романовны. Она родилась 26 февраля 1 5 5 6  года и крещена 
въ Чудовомъ монастырѣ, въ  храмѣ Архистратига Михаила. 
Воспреемникомъ ея отъ купели былъ митрополитъ Макарій. 
Царевна и великая княжна Евдокія Іоанновна скончалась 
въ  іюнѣ 1 5 5 8  года и погребена въ самый день кончины.

4 )  Великал княгиня Евдокія Богдановна (Сабурова), 
первая супруга великаго князя Іоанна Іоанновича, невѣстка 
царя и великаго князя Іоанна 1Υ Васильевича. Она, пріявъ 
въ Суздалѣ иночество и имя Александры, скончалась въ 
1 6 2 0  году.

Спасскія ворота.

Спасскія ворота построены въ 149 1  году по повелѣнію 
великаго князя Іоанна ІІІ-го Васильевича (дѣда Іоанна 
Грознаго). Построеніе Спасской башни производилось подъ 
наблюденіенъ италіанскаго архитектора Петра Медіоланскаго. 
Какъ имя великаго князя, такъ и архитектора и самое 
построеніе этой башни изображено съ восточной и западной 
сторонъ надъ воротами на камениыхъ доскахъ латинскими



высѣченными литтерами въ слѣдующихъ словахъ: «Іоаннъ 
Васильевичъ Божіею милостію Великій Князь Владимірскій, 
Московскій, Новгородскій, Тверскій, Псковскій, Вятскій, 
Угорскій, Пермскій, и другихъ странъ, и всея Россіи Го
сударь на 30 году владѣнія своего повелѣлъ построить сію 
башню, строилъ Петръ».

До половины ΧΥΙΙ столѣтія Спасскія ворота назывались 
Флоровскими, отъ бывшей когда-то подлѣ нея церкви во имя 
Св. Мучениковъ Флора и Лавра. Переименованіе же изъ Фло- 
ровской въ Спасскую произошло по слѣдующему историче
скому событію: когда въ царствованіе царя Алексѣя Михай
ловича принесенъ былъ изъ Вятки Нерукотворенный образъ 
Христа Спасителя, тогда сей царь встрѣтилъ св. икону тор- 
жественно и съ духовною церемоніею, и, въ память внесенія 
ея въ Кремль чрезъ Флоровскія ворота, повелѣлъ именовать 
вмѣсто Флоровскихъ Спасскими, и своимъ царскимъ указомъ 
отъ 16  апрѣля 1 6 5 8  года повелѣлъ навсегда, чтобы въ эти 
ворота никто не проходилъ, не снявши шапки *), чѣмъ всякій 
доказываетъ  свое усердіе и уваженіе къ  святынѣ и изъявляетъ 
свою благодарность Богу за многія избавленія отъ враговъ и 
разныхъ напастей; притомъ самая внутренность и своды во- 
ротъ заставляютъ предполагать, что въ  четырехъ углублені- 
ях ъ ,  сдѣланныхъ въ стѣнахъ , нѣкогда стояли св. иконы, такъ 
какъ  въ  другихъ проѣздныхъ Кремлевскихъ воротахъ нѣтъ 
подобныхъ углубленій. Вѣроятно, что это мѣсто, по своимъ 
священнымъ предметамъ, почиталось и въ древнія времена. Не 
безъ особеннаго же случая на иконѣ Спасителя, находящейся 
съ восточной стороны надъ Спасскими воротами, изображе
ны по сторонамъ Его два праведника: Сергій Радонежскій и 
Варлаамъ Хутынскій чудотворцы. Какъ видно изъ исторіи, 
въ 1 5 2 1  году, при нашествіи на Россію татарскаго хана

*) „Живоп. Обозр.“ 1841 г., т. VII, стр. 25.



Махметъ-Гирея, жители московскіе были въ великой печали 
и скорби. Въ это время въ Вознесенскомъ дѣвичьемъ мо- 
настырѣ жила престарѣлая монахиня, лишившаяся зрѣнія. 
Она въ келліи своей усердно молилась Богу объ избавленіи 
отъ бѣдствія и вдругъ во время молитвы слышитъ ш умъ, 
страшный вихрь и звонъ колоколовъ. Въ то же мгновеніе 
Божіимъ произволеніемъ умъ ея какъ бы погрузился въ  созер- 
цаніе, и она узрѣла душевными очами дивное видѣніе: изъ 
Кремля въ Спасскія ворота шелъ многочисленный соборъ 
святителей, священниковъ и діаконовъ; въ этомъ священ- 
номъ сонмѣ видны были и Московскіе чудотворцы митропо
литы: Петръ, Алексій, Іона и Ростовскій Леонтій; среди ихъ 
несены были чудотворный образъ Владимірскія Божіей Ма
тери и другія иконы, кресты, Евангеліе и хоругви·, все 
это шествіе имѣло видъ крестнаго хода, слышно было пѣпіе 
и кажденіе ѳиміама. За крестнымъ ходомъ послѣдовало мно
жество народа всякаго возраста мужчинъ и женщинъ. По 
выходѣ изъ Кремля крестнаго хода, видитъ она п реподоб- 
наго Сергія чудотворца скоро грядущаго отъ Ильинскихъ 
воротъ срѣтить крестный ходъ, а съ другой стороны иду- 
щаго Варлаама Хутынскаго, между тѣмъ крестный ходъ уже 
приближался къ тому мѣсту, которое нынѣ называется Лоб- 
нымъ: Великіе Угодники припали къ ногамъ Святителей и 
со слезами спросили ихъ: зачѣмъ они идутъ вонъ и зъ  го
рода. «О святіи пастыріе словеснаго сего стада Христовыхъ 
овецъ! чего ради исходите изъ града сего, и камо укло- 
няетеся, и кому оставляете паству ваш у въ  настоящ ее сіе 
время варварскаго нашествія?» Святители со слезами отвѣ- 
чали имъ, что исходятъ по волѣ Божіей за нечестіе града. 
Святые же подвижники Сергій и Варлаамъ убѣдительно ста 
ли упрашивать, и съ плачемъ говорили имъ: «вы убо, о  

святіи Святителіе! нѣкогда въ жизни сей души свои пола
гали есте о паствѣ вашей, нынѣ вы въ настоящей сей 



Божіе. Они не только въ жизни своей помогали землѣ Р у с 
ской, пренебрегая ради общаго блага отечества старостью 
въ подъятіи многихъ трудовъ, но и по смерти не перестаютъ 
являть свое участіе къ любимому своему отечеству. Предъ 
сею иконою Спасителя москвичи особенно служатъ молебны 
о водвореніи семейнаго мира и о преуспѣяніи въ предпо- 
лагаемыхъ дѣлахъ.

Съ западной стороны надъ воротами находится икона 
Печерскія Божіей Матери; по сторонамъ Богоматери пред
стоять  великіе Святители Московскіе: Свв.П етръ и Алексій. 
И здѣсь сіи Святители изображены для того именно, чтобы 
каждый входящій и. выходящій и зъ  Кремля чрезъ Спасскія 
ворота помнилъ, что сіи Угодники Божіи еще въ жизни 
своей усмиряли буйный и лютый нравъ варваровъ, въ рукахъ 
которыхъ находилась земля Русская. Они небоязненно п у 
тешествовали въ земли ихъ и своимъ ангелоподобнымъ и 
смиреннымъ видомъ укрощали жестокія и безчувственныя 
сердца немилосердныхъ властителей, которые попущеніемъ 
Божіимъ нѣсколько вѣковъ держали Россію въ своихъ мощ- 
ныхъ рукахъ.

Россіянинъ, вступившій въ  Кремль! вспомни тѣ тяжкія 
времена, которыя переживали наши предки, когда буйныя 
страсти и беззаконія людей требовали наказанія, дабы уцѣ- 
ломудрить людей, за что Господь Богъ неоднократно пре- 
давалъ Русскій народъ врагамъ, разнымъ болѣзнямъ, смерт
ности, неурожаямъ и другимъ наказаніямъ. Но великіе наши 
ходатаи, сіи Святители, всегда являлись нашими заступни
ками и своими теплыми молитвами умилостивляли гнѣвъ 
Божій. И такъ, Спасскія ворота ознаменовали цѣлый рядъ 
историческихъ событій. Притомъ можно допустить, что и 
прежде этихъ событій они почитались первыми и свящ ен
ными для предковъ нашихъ изъ всѣхъ  другихъ воротъ, ве- 
дущихъ въ Кремль, потому что ими въ прошедшія столѣтія



проходили всѣ торжественные церковные крестные ходы, и 
изъ нихъ выходили цари и великіе князья Россійскіе и ми
трополиты со всѣмъ духовнымъ соборомъ; а также жители 
Москвы въ разныя времена встрѣчали въ этихъ воротахъ 
приносимыя по разнымъ случаямъ св. иконы, к а к ъ -το: Вла- 
димірскія Божіей Матери изъ Владиміра, Всемилостиваго 
Спаса изъ Новгорода, Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы 
изъ Устюга и Св. Чудотворца Николая Великорѣцкаго изъ 
Вятки. А въ  ΧΥΙΙ столѣтіи изъ этихъ воротъ въ день Верб- 
наго Воскресенія предъ литургіею изъ Успенскаго собора 
бывалъ крестный ходъ, изображающій Входъ Христовъ въ 
Іерусалимъ; въ этомъ крестномъ ходу натріархъ ѣхалъ  на 
осляти изъ Спасскихъ воротъ Кремля.

Въ 1 8 1 2  году, когда французы хотѣли взорвать на воз
д у х у  кремлевскія зданія, тогда и Спасская башня была об
речена Наполеономъ на разрушеніе и сдѣланъ уже былъ 
подъ оную п одк о п у  но судьбы Всевышняго не нредопредѣ- 
лили предать этотъ памятнихъ древности Русской врагамъ 
на разрушеніе, между тѣмъ какъ нѣкоторыя изъ башенъ 
сдѣлались жертвою взрыва. Преданіе гласитъ, что въ то 
время, когда занята была Москва французами, нѣкото- 
рые изъ французскихъ хищниковъ неоднократно покуш а
лись съ образа Снасителева снять ризу; но эти покуше- 
нія ихъ остались безуспѣшными.

Въ 1 8 7 4  году Спасская башня исправлена поправками 
и въ  такомъ видѣ находится понынѣ.

На Спасской башнѣ устроены боевые часы съ куранта
ми, которые императоръ Петръ І-й выписалъ изъ Голландіи 
и велѣлъ ихъ поставить на башнѣ. Въ настоящее время на 
этой башнѣ находится 36 колоколовъ, изъ коихъ нѣсколько 
колоколовъ бьютъ четверти, а остальные дважды въ сутки, 
въ  3 и 8 часовъ вечера, выигрываютъ въ прекрасно подо
бранной монотонной мелодіи гимны: «Боже, Царя Храни» и



«Коль славенъ нашъ Господь в ъ  Сіонѣ». При Спасскихъ во- 
ротахъ съ восточной стороны устроены двѣ часовни: на 
правой сторонѣ во имя Спасителя, гдѣ находится икона 
точно такая же, какъ и надъ воротами, а по лѣвую въ 
честь иконы Смоленскія Божіей Матери, которыя принадле
ж ать  церкви Василія Блаженнаго.

Никольскія ворота.

Никольскія ворота, находящіяся отъ Снасскихъ воротъ 
къ сѣверу, ведутъ мимо Красной площади на Никольскую 
улицу. Они были сооружены при великомъ князѣ Іоаннѣ 
Васильевичѣ III тѣмъ самымъ архитекторомъ, который по- 
строилъ и Снасскія ворота.

Никольскія ворота издавна получили cie н азван іе  отъ образа 
Святителя Николая, именуемаго Можайски мъ, кото
рый изображенъ былъ на бывшихъ еще до этихъ воротахъ.

Никольскія ворота въ продолженіе своего существов анія 
нооднократно были ознаменованы замѣчательными события
ми, именно: въ  то время, когда Россійскіе митрополиты и 
патріархи въ Вербное Воскресеніе во время крестнаго хода 
шествовали на осляти, то предъ этими воротами крестный 
ходъ останавливался, и совершалось молебное пѣніе Святи
телю Николаю. Въ эти ворота совершался крестный ходъ 
изъ Кремля въ Казанскій соборъ, въ память освобожденія 
Москвы отъ поляковъ, а въ 1 3 8 0  году въ эти ворота в ы 
ступило войско Димитрія Іоанновича Донскаго на Куликов
скую битву противъ Мамая. Въ 1 4 0 8  году ѳнѣ были сви- 
дѣтелями осады Москвы Эдигеемъ, въ 1 5 5 1  году— нашествія 
Крымскихъ татаръ , въ  1 6 1 1  и 1 6 1 2  годахъ— битвъ р у с 
скихъ съ поляками. Въ Троицкій пожаръ Никольскія ворота 
сильно потернѣли отъ огня, но вскорѣ были возобновлены, 
а въ  1 8 1 2  году, когда французы оставляли Москву, тогда



сдѣлали подъ Никольскую башню подкопъ и заложили мину 
съ порохомъ, дабы взорвать и превратить въ  груду камней 
эту  вѣковую твердыню, но однако месть безсильной злобы 
Наполеона хотя частію и удалась, ибо отъ происшедшаго 
взрыва верхняя часть башни была разрушена почти до са- 
маго мѣста, гдѣ стояла икона Святителя Николая, но что 
касается до остальной нижней части башни, то не только 
она, но даже и стекло у образа чудотворца, несмотря на 
ужасное потрясеніе, остались невредимы.

Когда благочестивые граждане собрались на это печаль
ное зрѣлище и увидѣли, что на полуразрушенной башнѣ 
образъ Святителя Николая чудесно сохранился, то со сле
зами молились предъ его чудотворнымъ образомъ. А благо- 
честивѣйшій государь императоръ Александръ Павловичъ, 
бывш и въ Москвѣ и увидѣвъ эту чудотворную икону, былъ 
проникнуть глубокимъ чувствомъ умиленія и начерталъ на 
стѣнѣ подъ этимъ образомъ слѣдующія слова: «Кто Богъ 
велій, яко Богъ нашъ! Ты еси Богъ творяй чудеса». И дѣй- 
ствительно, одному только Богу и могущественно творить 
такія чудеса: въ  десницѣ Его и самое слабое и хрупкое 
вещество получаетъ исполинскую силу.

По обѣимъ сторонамъ Никольскихъ воротъ на восточной 
сторонѣ устроены точно такія же двѣ часовни, какъ  и у 
Спасскихъ воротъ, которыя принадлежатъ Казанскому со
бору.

Лобное мѣсто.

Лѣтописи молчатъ о прежнемъ значеніи Лобнаго мѣста, 
но, судя по историческимъ памятникамъ, здѣсь возвѣщались 
судъ и правда, были избираемы и провозглашаемы цари на 
Русское царство. Т акъ ,  здѣсь нареченъ былъ царемъ Васи- 
лій Іоанновичъ Ш уйскій и потомъ былъ объявленъ лишен-



нымъ царства. Сюда приведенъ былъ мятежниками патрі- 
архъ Гермогенъ, который убѣждалъ принять на царство 
Василія Іоанновича Ш уйскаго, и здѣсь отклонялъ онъ н а 
родъ принять на Русское царство Польскаго королевича Вла
дислава. На этомъ же мѣстѣ провозглашенъ былъ царемъ 
юный Михаилъ Ѳеодоровичъ Романовъ.

Кромѣ этого, на Лобное мѣсто совершаемы были крест
ные ходы въ воспоминание событій, въ которыя явлены были 
помощь и милость Божія православному Русскому народу. 
Сюда совершался торжественный ходъ на осляти. На Лоб- 
номъ мѣстѣ поставлялись для торжественнаго чествованія 
приносимыя въ  Москву свв. мощи Черниговскихъ чудотвор - 
цевъ князя Михаила и боярина его Ѳеодора, св. Димитрія 
царевича и святителя Филиппа митрополита Московскаго. 
Здѣсь встрѣченъ былъ патріархомъ Никономъ Влахернскій 
образъ Божіей Матери изъ Царяграда.

Здѣсь Всероссійскіе митрополиты и патріархи, въ  день 
вступленія на святительскій престолъ, преподавали благо- 
словеніе народу.

Въ 1 8 1 2  году епископъ Августинъ, по выходѣ ф ранцу- 
зовъ изъ Москвы, здѣсь отслужилъ молебенъ съ водоосвя- 
щеніемъ, а въ  1 8 3 0  году, когда въ  Москвѣ распространи
лась холера, митроиолитъ Филаретъ совершилъ на Лобное 
мѣсто крестный ходъ и отсюда преподалъ народу духовное 
наставленіе.

И нынѣ на Лобное мѣсто восходятъ крестные ходы и от
сюда святители дѣлаютъ крестныя осѣненія и благословенія 
народу.

Судя по этимъ религіознымъ обрядамъ, сомнительно допу
стить, чтобы это мѣсто «Лобное» сдѣлано собственно для 
казней. Напротивъ, Московская Голгоѳа, какъ  встарину, 
такъ и теперь служила и служить мѣстомъ для торжествен- 
ныхъ молебствій.







Лобнымъ оно быть можетъ названо потому, что возвы 
шается на взлобьѣ горы. Но казни совершались не здѣсь, 
а  на поломъ мѣстѣ, которое въ началѣ XVII в. именова
лось сперва Лобнымъ рынкомъ, а потомъ уже Красною
площадью.

Покровскій соборъ, или церковь Василія 
Блаженнаго.

Покровскій соборъ, извѣстный болѣе подъ именемъ церкви 
св. Василія Блаженнаго, основанъ въ 1 5 5 4  году. Основа
тель онаго царь Іоаннъ Васильевичъ IV Грозный, предъ 
своимъ походомъ для покоренія Казанскаго татарскаго ц ар 
ства, далъ обѣтъ— по завоеваніи онаго построить соборъ, 
и когда возвратился изъ покоренной Казани, то повелѣлъ 
построить этотъ знаменитый соборъ, чѣмъ увѣковѣчилъ свое 
имя, память побѣды надъ Казанскимъ царствомъ и присо- 
единеніе его къ  Россійской державѣ въ день Покрова Пре- 
святыя Богородицы.

На этомъ мѣстѣ, въ  то время извѣстномъ по Кремлев
скому рву, было кладбище съ деревянною церковію Св. Ж и- 
воначальпыя Троицы, въ  которой было погребено тѣло св. 
Василія Блаженнаго, и вмѣсто оной построенъ нынѣ видѣн- 
ный нами каменный храмъ, котораго архитектура величе
ственна и удивительна: это— смѣсь азіатскаго съ готиче- 
скимъ. Здѣсь главы не имѣютъ ни малѣйшаго между собою 
сходства ни въ  величинѣ, ни въ формѣ, ни въ наружномъ 
украшеніи; вообще всѣ части сего храма фигурно отдѣла- 
н ы ,— нѣтъ ни одного окна, ни однихъ дверей, которыя не 
украшались бы снаружи узорчатымъ карнизомъ. Но однако 
при всей несообразности и тяжести сего зданія мы видимъ 
что-то особенно пріятное. Здѣсь нѣтъ ни малѣйшей симме- 
тріи, а между тѣмъ въ совокупности эта разнообразность



пріятна. Эта архитектура есть верхъ искусства и тал ан т 
ливости зодчаго, котораго имя, къ несчастію, осталось неиз- 
вѣстнымъ и только въ  преданіи народномъ сохранилось, 
которое существовало еще въ половинѣ ΧΥ1Ι столѣтія, что 
будто бы Іоаннъ Грозный нризвалъ къ  себѣ зодчаго и спро- 
силъ: можетъ ли онъ построить храмъ лучше этого; и тотъ 
отвѣчалъ, что можетъ». Тогда Грозный царь приказалъ в ы 
колоть ему глаза, говоря: не хочу, чтобы гдѣ-нибудь была 
святыня лучше этой *). Два года продолжалось построеніе 
сего собора и въ 1 5 5 7  году 29  іюля онъ былъ торжествен
но освященъ митрополитомъ Макаріемъ въ присутствіи царя 
Іоанна Васильевича ΙΥ, брата его князя Юрія, знаменитыхъ 
бояръ и множества народа.

Съ теченіемъ времени къ Покровскому собору были дѣ- 
лаемы пристройки другими царями. Такъ, въ 1 5 5 8  году 
повелѣніемъ царя Ѳеодора Іоанновича сына Грознаго и по 
благословенію патріарха Іова, къ Покровскому собору съ  
восточной стороны пристроена каменная церковь, вслѣдствіе 
чудесъ проявленныхъ отъ гроба св. Василія Блаженнаго 
2 августа 1 5 8 8  года, и освящена во имя сего Христа ради 
юродиваго чудотворца, и въ этотъ же день (2  августа) 
установлено совершать память сего угодника Божія. Съ 
того времени и понынѣ Покровскій соборъ сталъ  болѣе 
извѣстны мыю дъ именемъ церкви Св. Василія Блаженнаго **).

Въ настоящее время въ Покровскомъ соборѣ находится 
11 престоловъ: главный престолъ во имя Покрова Пресвя- 
тыя Богородицы, 2) Александра Свирскаго, 3 )  Василія Б л а 
женнаго, 4) Рождества Богородицы, 5) Николая Чудотворца, 
6 )  Входа Іисуса Христа во Іерусалимъ, 7 )  Св. Живона- 
чальныя Троицы, 8 )  Адріана и Наталіи, 9 )  Іоанна Мило-

*) „Истор. Р уссв . народа11, соч. Η .  II., т. VI, стр . 330.
**j „Истор. свѣдѣн. Покров, собора". Б е л я н к т а ,  1868 г.



стиваго, 10) Свящ енномученика Григорія Великія Арменіи, 
11) Преподобнаго Варлаама Хутынскаго.

Въ Покровскомъ соборѣ ночиваютъ подъ спудомъ свв. 
мощи Василія Блаженнаго и Іоанна Христа ради юродивыхъ, 
которыя составляютъ главную святыню сего собора.

Блаженный Василій родился близъ царствующаго града 
Москвы, при державѣ благовѣрнаго великаго князя Іоанна III. 
Преданіе сохранило намъ только одни имена благочестивыхъ 
его родителей, Іакова и Анны, не сказавъ , къ  какому зва- 
нію они принадлежали. Извѣстно и то, что, подобно другимъ 
ветхозавѣтнымъ праведникамъ, долго искушаемы были они 
отъ Господа неплодствомъ и что благословеніе ихъ , реж- 
деніемъ сына, было слѣдствіемъ усердной молитвы. Б уду
щую богоугодную жизнь ихъ младенца явилъ Господь не- 
обыкновеннымъ знаменіемъ еще на лонѣ матери, ибо, вку
шая млеко изъ праваго сосца ея, никогда не касался лѣ- 
ваго, знаменуя тѣмъ избраніе имъ десной части добродѣ- 
тели. Отъ юнаго возраста возлюбилъ онъ единаго Бога и 
вслѣдъ Его пошелъ, оставивъ домъ отеческій и родъ свой, 
и хотѣлъ служить одному только Богу. Шестнадцати лѣтъ 
бѣжалъ Василій изъ дома родительскаго, но не въ безмолв
ную пустынь, гдѣ бы могъ удобнѣе восходить благоговѣй- 
нымъ ІІОМЫСЛОМЪ въ горняя, но удалился, (что могло бы 
казаться страннымъ) въ  многолюдный городъ, въ которомъ, 
по слову псаломному, не оскудѣваютъ беззаконіе, неправда, 
лихва и лесть. Преподобный показалъ своимъ примѣромъ, 
что не мѣсто снасаетъ человѣка, или полагаетъ преграды 
его спасенію, но что благочестивый человѣкъ освящаетъ 
всякое мѣсто, ибо онъ жилъ во градѣ, какъ въ пустынѣ, 
и въ народѣ пребывалъ какъ бы въ обители кающихся.

Избравъ необыкновеннымъ мѣстомъ для своего подвижни
чества многолюдный градъ, блаженный избралъ и необыкно
венный путь ко граду небесному, юродство Христа ради, 



Въ продолженіе всей своей подвижнической жизни всегда 
имѣлъ онъ предъ своими глазами страшный день воздаянія 
Господня и не носилъ никакого одѣянія, но пожелалъ быть 
всегда нагимъ, какъ  бы уже иредстоящимъ нелицемѣрному 
судилищу Сына Божія; посему и былъ извѣстенъ у совре- 
менниковъ подъ именемъ пагоходца. Ни зимою, ни лѣтомъ, 
никогда не имѣлъ онъ у  себя крова, ни даже какого-либо 
малага вертепа, но зимою страдалъ отъ мороза, лѣтомъ же 
былъ опаляемъ зноемъ. «Если яростна зима, то сладокъ 
р а й » ,  говорилъ Преподобный, воспоминая сорокъ мучениковъ, 
скончавшихся отъ мороза на озерѣ Севастійскомъ, въ виду 
разогрѣтой бани. Истомляя плоть свою необычайнымъ воз- 
держаніемъ и подвигами, превышавшими силы человѣческія, 
сохранялъ онъ душу свою свободно отъ страстей, посреди 
молвы житейской, обитая посреди народа, какъ  бы на оди- 
нокомъ столпѣ, и безмолвствуя, какъ  бы совершенно без
гласный, чтобъ утаить  отъ людей свою добродѣтель. Д у
ховное его обращеніе къ  Богу выражалось и в ъ  самомъ 
тѣлѣ Блаженнаго, ибо глава его всегда была поднята къ 
небу и очи его устремлялись горѣ; посему и Господь 
прославить еще на землѣ угодника своего чудными знаме- 
ніями.

Когда ночью тайно ходилъ Преподобный по святымъ церк- 
вамъ на молитву, ему церковныя врата сами собою от
верзались; былъ данъ ему отъ Господа и даръ прозрѣнія 
вещей будущихъ. Лѣтописецъ повѣствуетъ о чудномъ видѣ- 
ніи, которое открылъ Богъ Блаженному Василію въ 1521  
году, предъ грознымъ нашествіемъ Махметъ-Гирея. Не з а 
долго до сего многимъ изъ благоговѣйныхъ были страшныя 
видѣнія, для исправленія нашего, и наипаче видѣлъ ихъ 
праведный нагоходецъ Василій. Пришелъ онъ однажды ночью 
къ  соборной церкви Богоматери и долго стоялъ предъ с в я 
тыми вратами, уныло на нихъ взирая и тайную совершая



со слезами молитву къ Богу: тогда слышали нѣкоторые 
близъ него стоявшіе шумъ великій внутри церкви и видѣли 
въ  ней страшное пламя, которое исходило изъ всѣхъ  ея 
оконъ, такъ  что вся церковь казалась огненною и но вре
мени утихло пламя. И въ другой разъ , повѣствуетъ лѣто- 
писецъ, человѣколюбивый Богъ, не хотящій конечной гибели 
наш ей, но да нрестанемъ отъ злобы и да не уповаемъ на 
мимотекущее богатство, попустилъ быть страшному пожару 
іюня въ 21 день 1 5 4 3  года, и опять было о томъ забла
говременно откровеніе Блаженному Василію.

Послѣ сихъ пожаровъ, въ полдень, 8 іюля, пришелъ Б л а
женный въ монастырь Воздвиженія Честнаго Креста, что 
называется на Островѣ, сталъ предъ дверьми церкви, кото
рая въ  то время была еще деревянная, и, взирая на нее, 
плакалъ неутѣшно. Дивился мимо ходившій народъ, не по
нимая причины его плача, и только узнали впослѣдствіи, 
когда на другой день возгорѣлся страшный пожаръ и пламя 
изъ церкви распространилось на сосѣднія улицы; выгорѣла 
Неглинная, Большой посадъ и весь великій торгъ, и самый 
дворъ Царскій съ Митрополичьимъ, все сіе испепелилось въ 
скорое время; не только деревянные храмы, но и каменные 
распадались и желѣзо растоплялось какъ  олово.

Сколько ни старался утаить, своимъ юродствомъ, высоту 
своей добродѣтели Блаженный Василій, не могъ однако укры ть
ся. по слову евангельскому, градъ, стоящій вверху горы. 
Слава о чистомъ его житіи и крѣпкомъ терпѣніи дошла до 
слуха благовѣрнаго царя Іоанна Васильевича и святителя 
Макарія, который возвѣстилъ о немъ державному; оба вос
хваляли Бога, даровавшаго въ ихъ время столь святаго 
мужа. Господь прославилъ его предъ государемъ многими 
знаменіями, чтобы, послѣдуя примѣру царя, всѣ люди воз
давали ему достойную честь.

Случилось однажды Блаженному Василію, въ день тезой-



менитства царскаго, быть приглашеннымъ въ палаты; при- 
нядъ онъ въ руку заздравную чашу и до трехъ разъ вы- 
ливалъ ее изъ окна, возбудивъ тѣмъ негодованіе царя, ко
торый подумалъ, что имъ пренебрегаетъ Блаженный; но 
Василій дерзновенно сказалъ державному: «Престань отъ 
гнѣва твоего, о царь, и вѣдай, что изліяніемъ сего питія 
угасилъ я пламя, которымъ объять былъ весь Новгородъ, 
и престало запаленіе». Сказавъ сіе, устремился вонъ изъ 
палатъ  царскихъ; погнавшіеся за нимъ не могли его н а 
стигнуть, ибо когда прибѣжалъ къ Москвѣ рѣкѣ, прямымъ 
путемъ пошелъ онъ по водамъ и сдѣлался невидимъ. У жас
нулся царь, видѣвшій это изъ своего терема. Хотя и по- 
читалъ онъ Василія за святаго мужа, но однако усомнился 
въ т о м ъ ,  что возвѣщалъ онъ о пожарѣ великаго Новгорода, 
и , замѣтивъ день и часъ , послалъ туда гонца. Тогда лишь 
обнаружилась истина. Горожане свидетельствовали послан
ному, что во время всеобщаго запаленія города явился вне
запно нагой человѣкъ съ водоносомъ, который заливалъ 
пламя, и оно потухло. Это былъ самый тотъ день и часъ, 
когда Преподобный бѣжалъ съ пира царскаго.

Пришло на мысль царю соорудить себѣ домъ на Воробье- 
выхъ горахъ; приступилъ онъ къ строенію и однажды въ 
день праздничный, пришедщи въ церковь, помышлялъ о 
томъ, какъ бы довершить ему благолѣпно зданіе. Пришелъ 
въ тотъ же храмъ и святый Василій и, утаившись отъ 
лица царскаго, сталь  въ  углу, взирая на царя и внутрен- 
нимъ окомъ наблюдая, что совершается въ мысляхъ его. 
Послѣ божественной службы взошелъ царь въ свои палаты 
и вслѣдъ за нимъ Блаженный Василій. Державный сталъ 
вопрошать его: гдѣ быль во время литургіи? Блаженный 
отвѣчалъ ему: «тамъ же, гдѣ и ты » , и когда царь говорилъ, 
что не видѣлъ его, «я же тебя видѣлъ», возразилъ опять 
Блаженный, и даже тамъ, гдѣ ты истинно былъ, въ храмѣ,



или въ иномъ м ѣ ст ѣ » .— Нигдѣ не былъ я, какъ только въ 
храмѣ, сказалъ  царь; но блаженный обличилъ тайную его 
мысль. «Нѣтъ, я видѣлъ тебя мысленно ходящимъ по Во- 
робьевымъ горамъ и строющимъ дворецъ свой; и такъ ты 
не былъ въ храмѣ Господнемъ, а Василій тамъ былъ, ибо 
послѣ пѣнія: всякое нынѣ житейское отложимъ попеченіе, 
со святыми Херувимами поклонялся онъ Богу ни о чемъ 
земномъ не помышляя, стоять же въ храмѣ и помышлять 
житейское, значить не быть въ  немъ. Умилился царь и 
сказалъ : «такъ истинно было со мною», и еще болѣе сталъ 
бояться Блаженнаго, какъ обличителя тайныхъ его мыслей.

Однажды случилось кораблю персидскому, въ  которомъ 
много было народа, плыть по Каспійскому морю; поднялся 
бурный вѣтръ  и волны начали заливать корабль, такъ  что 
уже не было больше надежды на спасеніе; кормчій не пра- 
вилъ кораблемъ, ибо утратилъ путь посреди бурной стихіи. 
Вмѣстѣ съ Персіянами находились на кораблѣ нѣсколько 
иравославныхъ христіанъ; вспомнили о н и  в ъ  часъ опасности 
Блаженнаго Василія и сказали плывшимъ съ ними невѣр- 
нымъ: «есть у насъ на Руси въ Москвѣ Блаженный Ва- 
силій, который ходитъ по водамъ и волны его слушаютъ; онъ 
имѣетъ великое дерзновеніе ко Христу Богу нашему и си- 
лень избавить отъ потопленія корабль наш ъ, погружаемый 
волнами, и спасти насъ». Едва произнесли блово сіе, уви- 
дѣли обнаженнаго мужа, стоящаго на водахъ, который взялъ 
корабль ихъ за руль и направлялъ посреди бурныхъ волнъ; 
еще немного утихли волны и престалъ вѣтръ , и всѣ спа
слись отъ предстоящей гибели. —  Возвратившіеся въ  свою 
землю Персіяне возвѣстили хану своему о бывшемъ чудѣ; 
хан ъ  же послалъ о томъ сказать  царю Русскому Іоанну 
Васильевичу, и когда нѣкоторые изъ спасенныхъ Персіянъ 
пришли по торговымъ промысламъ въ Москву, узнали они 
Христа ради юродиваго на стогнахъ, что это былъ тотъ



самый, который избавилъ ихъ на морѣ, и прославили Бога 
христіанскаго.

Одинъ изъ вельможъ московскихъ любилъ Блаженнаго 
Василія и самъ Василій нерѣдко посѣщалъ его. Однажды, 
когда пришелъ къ нему въ лютый морозъ бояринъ и сталъ 
умолять его, чтобы по крайней мѣрѣ въ такое суровое время 
онъ прикрылъ наготу свою. «Истинно ли желаешь сего?» спро- 
силъ его Христа ради юродивый. «Истинно желаю, отвѣ- 
чалъ бояринъ, чтобы ты облекся въ мои одежды, ибо люблю 
тебя отъ всего сердца». Улыбнулся Блаженный и сказалъ: 
«добро, господинъ мой, дѣлай какъ хочешь, ибо и я тебя 
люблю». Обрадовался бояринъ и вынесъ ему собственную 
лисью шубу, покрытую краснымъ сукномъ, и Василій, об
лекшись ею устремился по стогнамъ. Лукавые люди, увидя 
издали святаго въ столь необычайной одеждѣ, умыслили 
коварно испросить у  него шубу. Одинъ изъ  нихъ легъ на 
дорогѣ и представился какъ  бы мертвымъ; другіе же, когда 
приблизился къ  нимъ юродивый, пали предъ нимъ на землю 
и просили подать имъ что-либо для погребенія лжеумершаго. 
Воздохнулъ Василій изъ глубины сердца о ихъ окаянствѣ 
и спросилъ: «истинно ли мертвъ клевретъ ихъ и давно ли 
скончался?» Они отвѣчали: «что въ сію только минуту», и 
Блаженный, снявъ съ себя ш убу, покрылъ мнимо усопшаго, 
говоря: «Писано въ псалмахъ: лукавнующ іе потребятся». 
Едва только отошелъ онъ, товарищи стали будить мертваго, 
думая, что заснулъ, но онъ уже болѣе не восталъ, ибо дѣй- 
ствительно умеръ.

Проходилъ по торжищу Христа ради юродивый, гдѣ си- 
дѣли женщины, продававшіе свое рукодѣлье; посмѣялись 
онѣ наготѣ его и всѣ ослѣпли. Одна изъ нихъ , будучи ра- 
зумнѣе другихъ, какъ только почувствовала, что лишается 
зрѣнія, воспользовавшись остаткомъ свѣта , устремилась 
вслѣдъ за Василіемъ, умоляя его остановиться. Со слезами



припала она къ ногамъ его, раскаиваясь въ  своемъ согрѣ- 
шеніи, и Блаженный добродушно сказалъ ей: «прозришь, 
если исправишься». Онъ дунулъ ей на глаза и она проз- 
рѣла. Исцѣленная умолила его возвратиться къ ея подру- 
гамъ, сидѣвшимъ на торжищѣ въ  слѣпотѣ своей; человѣкъ 
Божій снисходительно исполнилъ ея желаніе и всѣмъ имъ 
возвратилъ зрѣніе.

Пришелъ онъ въ корчемницу, которой хозяинъ былъ золъ 
сердцемъ и съ бранью подносилъ вино, часто повторяя имя 
демонское. Б л а женный Василій сталъ въ дверяхъ и, скорбя 
духомъ, смотрѣлъ на приходившихъ пить; вслѣдъ за нимъ 
взошелъ человѣкъ, трясущійся тѣломъ отъ многаго пьянства, 
который просилъ корчемника скорѣе дать ему за деньги 
вина, но тотъ отъ нетерпѣнія, въ порывѣ злобы, крикнулъ 
на него: «Лукавый да возьметъ тебя, пьяницу, мѣшающаго 
мнѣ подносить лучшимъ тебя». Услышавъ такое слово, 
оградилъ себя крестнымъ знаменіемъ пришедшій, принимая 
изъ рукъ  его вино; а Блаженный Василій, какъ  бы юродствуя, 
громко засмѣялся и рукоплескалъ ему, говоря: «Хорошо 
сдѣлалъ ты, человѣкъ, такъ и всегда дѣлай, чтобы спа
стись отъ невидимаго врага» . Бывшіе въ корчемницѣ спра
шивали о нричинѣ смѣха; разумно отвѣчалъ имъ Христа 
ради юродивый: «когда корчемникъ призвалъ имя лукаваго, 
взошелъ онъ съ его словами въ сосудъ; когда же хотѣв- 
шій пить вино оградилъ себя крестнымъ знаменіемъ, вы- 
шелъ изъ сосуда демонъ и бѣжалъ изъ корчмы; я же смѣ- 
ялся отъ великой радости и хвалю помнящ ихъ Христа Спаса 
нашего и осѣняющихъ себя во всѣхъ дѣлахъ своихъ крест- 
нымъ знаменіемъ, которые отражаютъ всю силу вражію».

Если иногда проходилъ юродивый мимо такого дома, въ 
которомъ совершалось молебное пѣніе, или читали Боже
ственное писаніе, или бесѣдовали о Богѣ, онъ собиралъ 
камни и съ улыбкою металъ ихъ въ углы сего дома. Когда 

 



же спрашивали люди, которые привыкли вопрошать о стран- 
ныхъ его дѣйствіяхъ, для чего бросаетъ камни, онъ отвѣ- 
чалъ: «Отгоняю бѣсовъ, которымъ нѣтъ  мѣста въ  такомъ 
домѣ, исиолненномъ святыни, чтобы и внѣ его не прилѣп- 
лялись, и мысленно благодарю владыку дома, что не даетъ 
имъ у себя м ѣста». Если же проходилъ мимо такого дома, 
гдѣ пили вино, или пѣли безстыдныя пѣсни, или плясали, 
то со слезами обнималъ углы дома и на вопросы мимохо- 
дившихъ отвѣчалъ: «Неподобающее христіанамъ творится въ 
этомъ домѣ. Спаситель повелѣлъ намъ непрестанно молиться, 
да не внидемъ въ напасть, а не суетными дѣлами утѣ- 
шаться; сказано въ Евангеліи: горе вам ъ , смѣющимся нынѣ, 
яко возрыдаете и восплачете (Лук. 18 ,  2 5 ) . — Домъ сей 
изгоняешь отъ себя блюстителей своихъ— Ангеловъ святыхъ, 
приставленныхъ намъ отъ купели , ибо не терпят ь  они та- 
кихъ непотребныхъ дѣяній и поелику не обрѣтается имъ 
мѣста, сидятъ они на угл ахъ ,  скорбные и унылые, и я 
привѣтствовалъ ихъ со слезами, вы же думаете, что я цѣ- 
лую углы. Я просилъ ихъ , чтобы они умолили Господа о 
тѣхъ  людяхъ, къ которымъ они были приставлены, да спа
с у т с я !» .— Внимая такой разумной бесѣдѣ мнимоюродива го, 
умилялся народъ и благодарилъ Бога за столь чуднаго со- 
вѣтника.

Т акъ , въ великомъ подвигѣ многіе годы неуклонно про- 
велъ Блаженный Василій, голодомъ и жаждою, зноемъ и 
мразомъ и всякими лишеніями распиная плоть свою, какъ 
истинный рабъ Христовъ, чтобы сдѣлаться достойнымъ при- 
частникомъ славы Его .— Когда же, но Божіему усмотрѣнію, 
настало время земному обратиться въ землю, предсмертная 
болѣзнь объяла Преподобнаго и въ  первый разъ возлегъ онъ 
на одрѣ. Услышавъ о близкомъ его преставленіи, благовѣр- 
ный царь Іоаннъ, съ супругою своею Анастасіею и дѣтьми 
Іоанномъ и Ѳедоромъ, пришли принять его благословеніе. 



Блаженный, уже при послѣднемъ издыханіи, пророчески ска
залъ  царевичу Ѳеодору: «Все прародителей твоихъ твоимъ 
будетъ и будешь имъ наслѣдникъ». Необычайная радость 
осіяла лице Блаженнаго Василія, ибо созерцалъ онъ при
ш е й т е  къ нему Ангеловъ Божіихъ, и такъ  предалъ въ 
руки ихъ праведную свою душу. Чудное благовоніе рас 
пространилось отъ тѣла святаго; почти весь городъ со 
брался на его погребеніе. Умилительное было зрѣлище: царь 
и  князья, на раменахъ своихъ, сами понесли тѣло его въ 
церковь и провожалъ его митрополитъ со всѣмъ своимъ 
клиромъ, народъ же со слезами взывалъ: «О блаженный 
Василій! молись прилежно Христу Богу за градъ нашъ Мо
скву и за всѣ россійскіе грады и веси, и за христолюби- 
ваго царя и воинству его буди пособникъ на супостатовъ». 
Царь и  царица проливали слезы, вмѣстѣ радостныя и скорб- 
ныя, скорбныя о лишеніи такого подвижника, радостныя же 
о его прославленіи; и многіе тогда получили исцѣленіе 
чрезъ нрикосновеніе къ святымъ мощамъ. Съ великою че- 
стію похоронилъ его святитель Макарій, близъ малой де
ревянной церкви Святыя Троицы, на мѣстѣ, гдѣ воздвигнутъ 
Покровскій соборъ, 2 августа 1 5 5 7  года. Всей жизни Б л а 
женнаго было 88  л ѣ т ъ ,  изъ коихъ юродствовалъ онъ 72 года.

Съ кончиною Блаженнаго не окончилась память его жизни 
и славныхъ дѣлъ, но наипаче возвеличилась, ибо по его 
преставленіи, какъ свидѣтельствуетъ жизнеописатель, без- 
численныя чудеса совершались надъ его ракою, которыя не 
возможно было всѣ записать , ради ихъ множества; не толь
ко жители царствующаго града, ириходившіе съ вѣрою къ 
мѣсту его погребенія, почерпали исцѣленіе отъ своихъ не- 
дуговъ, духовныхъ и тѣлесны хъ, но и въ отдаленныхъ 
предѣлахъ царства Русскаго сдѣлалось извѣстнымъ славное 
имя Блаженнаго. Многіе болящіе, для которыхъ безсильиа 
была помощь человѣческая, вразумляемы были въ сновидѣ-



ніяхъ прибѣгнуть къ молитвамъ Блаженнаго Василія, и 
изъ дальнихъ странъ предпринимали, при своей немощи, 
трудный путь въ царствующій градъ, гдѣ получали по вѣ- 
рѣ своей исцѣленіе. Наконецъ, приспѣло, по усмотрѣнію 
Божію, время, въ которое имя Василія Блаженнаго, н апи
санное на небесахъ въ церкви первородныхъ, долженство
вало быть прославленнымъ и на землѣ церковію, воинству
ющею подъ знаменіемъ Креста Господня.

Въ тридцать первый годъ послѣ его преставленія, уже 
при державѣ благочестивая царя Ѳеодора Іоанновича и при 
святѣйшемъ патріархѣ Іовѣ, прославилъ Господь многими 
знаменіями святость Угодника своего: въ  самый день его 
памяти, при великомъ стеченіи народа, болѣе ста двадцати 
болящихъ внезапно получили исцѣленіе. Царь и святитель, 
принимая знаменіе cie съ несомнѣнною вѣрою, воздали х в а 
лу Богу, благоволившему въ ихъ времена проявить своего 
Угодника, и повелѣли ко вновь сооруженному храму По
крова Богоматери пристроить придѣлъ во имя Блаженнаго, 
въ которомъ до нынѣ почиваютъ святыя его мощи *).

Не подалеку отъ гробницы св. Василія Блаженнаго нахо
дится и другая гробница св. Іоанна Христа ради юроди
в а я .  Святый Іоаннъ юродивый, названный «большимъ кол- 
пакомъ», родился въ Вологдѣ. Послѣ долгаго труженичества 
на соловаренномъ промыслѣ, гдѣ онъ работалъ безмездно, 
изнуряя себя постомъ и молитвою, пошелъ онъ въ городъ 
Ростовъ; тамъ водворился онъ при соборномъ храмѣ Успе- 
нія Богоматери и подвизался, наложивъ на себя тяжкія в е 
риги со крестами, а на всѣхъ своихъ составахъ мѣдныя 
кольца и тяжкій желѣзный колпакъ на голову, отъ чего и 
прозванъ былъ большимъ колпакомъ. Изъ Ростова о н ъ  пере- 
шелъ въ Москву, гдѣ ходилъ съ распущенными волосами

*) „Жит. святыхъ Росс. Церкви", мѣс. августа.



и почти нагой въ жестокіе морозы и предсказывалъ бѣдствія 
отечества. Предвидя близкую кончину, онъ посѣтилъ цер
ковь Покрова Богоматери и Блаженнаго Василія, что на 
Р ву , и просилъ у протоіерея Димитрія мѣсто себѣ, гдѣ бы 
ему лечь. Протоіерей съ братіею благословилъ ему избрать 
мѣсто, и Блаженный избралъ оное, гдѣ нынѣ почиваютъ 
его мощи.

Изъ церкви пошелъ Іоаннъ къ живому мосту на Москву 
рѣку, гдѣ встрѣтился ему болящій человѣкъ, но имени Гри- 
горій, два года уже не владѣвшій ногою. Распросивъ его 
о болѣзни, Іоаннъ какъ бы нечаянно наступилъ ему на 
ногу и тѣмъ исцѣлилъ ее. Блаженный велѣлъ ему идти 
сказать  о томъ протоіерею церкви Покрова, безъ сомнѣнія, 
для того, чтобы, по случаю сего исцѣленія, соборная бра- 
тія даровала ему обѣщанное мѣсто. Потомъ пошелъ за рѣку 
въ баню и тамъ, въ первый разъ , снявъ съ себя всѣ свои 
тяжкія вериги, трижды облился водою, приготовляя себя, 
чрезъ сіе умовеніе, къ погребенію; онъ легъ на скамью, 
положивъ подъ голову всю носимую тяжесть, и простился 
со всѣми тутъ  бывшими, говоря: «Простите меня, братія, 
и когда преставлюсь, отнесите меня къ церкви Покрова 
Богородицы и ко гробу Блаженнаго Василія, чтобы протіерей 
съ  братіею у себя похоронили тѣло мое». Съ сими слова
ми скончался. Бывиііе при его блаженной кончинѣ поспѣ- 
шили извѣстить о ней настоятеля соборной церкви Покро
ва .  Протоіерей съ братіею немедленно перенесли священ
ные останки въ  церковь свою, при большомъ стеченіи н а
рода; во время панихиды исцѣлился сынъ боярскій Еле- 
азаръ  Ю рьевъ, двадцать лѣтъ  страдавшій глазами.

Скончался блаженный 3-го іюля 1 5 8 9  года и, по пове- 
лѣнію царя Ѳеодора Іоанновича, много слышавшаго о его 
добродѣтели, соборно погребалъ юродиваго митрополитъ Ка- 
занскій, съ епископомъ Рязанскимъ и множествомъ архи-



мандритовъ и игуменовъ. Въ самый часъ погребенія страш 
ная возшумѣла буря, съ громами и молніями, которыя опа
лили много святыхъ иконъ въ церквахъ. Ризничій влады
ки Рязанскаго убить до смерти въ самомъ храмѣ, гдѣ со
вершалось погребеніе, діакона Покровскаго Пимена вынесли 
едва живымъ, священника Іоанна ударило о землю, такъ  
что былъ долго безъ чувствъ и едва успѣлъ покаяться , и 
многихъ предстоявшихъ оглушило и ранило небеснымъ 
огнемъ. «Единый Богъ вѣдаетъ тайную вину сей небесной 
кары », говоритъ лѣтописецъ, записавший страшное событіе.

Миновалась буря и начались благодатныя исцѣленія отъ 
гроба угодника Божія, которыя ознаменовали святость его; 
иныхъ самъ онъ звалъ къ своему гробу, являясь имъ на 
пути, другихъ разрѣш алъ, притекавшихъ съ вѣрою къ его 
ракѣ; до пятнадцати такихъ исцѣленій записано въ собор
ной церкви, гдѣ погребенъ. И на дальнія страны прости
ралась благодатная его сила. На сѣверѣ, въ  городѣ Орѣш- 
кѣ , воевода Борисъ Петровичъ Благовъ  одержимъ ^былъ 
тяжкою болѣзнію и былъ при смерти. Ночью впалъ въ заб- 
веніе и услышалъ таинственный голосъ: «Молись Господу 
и пречистой Его Матери и призывай на помощь Іоанна водо- 
носца, называемаго Большой колпакъ, молитвами коего исцѣ- 
литъ тебя Господь!» П ослѣ  сего  таинственнаго  посѣщенія раз-  
рѣшился отъ болѣзни воевода и прославилъ угодника Божія.

По лѣтописцу извѣстно такж е, что сей Христа ради юро
дивый, встрѣчаясь на стогнахъ, обличалъ Бориса Годунова, 
который не смѣлъ ему возражать и, быть - можетъ, буря 
устраш ившая царствующій градъ въ часъ погребенія Христа 
ради юродиваго была предзнаменованіемъ страшныхъ бѣд- 
ствій, угрожавшихъ столицѣ и всей Россіи, за  невинную 
кровь царственнаго мученика, которая вскорѣ должна была 
пролиться въ Угличѣ *).

*) „Житіе святыхъ Росс, ц ер и в и , мѣсяцъ іюль.



Казанскій соборъ.
Казанскій соборъ построенъ былъ въ 1 6 3 0  году въ честь 

чудотворной Казанской иконы Божіей Матери, помощію ко
торой Москва, а также и все Российское царство спасено 
отъ враговъ ея— поляковъ. Здѣсь находится на иконостасѣ 
съ лѣвой стороны отъ царскихъ вратъ и чудотворная икона 
Божіей Матери, составляющая главную святыню собора.

О происхожденіи чудотворной иконы Казанской Божіей 
Матери исторія гласитъ такъ:

Въ 1 5 7 9  году, при Іоаннѣ Васильевичѣ, въ Казани, имъ 
завоеванной у татаръ , Богоматерь, явясь девятилѣтней дѣ- 
вочкѣ Матронѣ, жившей съ матерью, повелѣла ей возве
стить городскимъ властямъ чтобъ они взяли образъ Ея 
изъ пепелища сгорѣвшаго дома родителей Матроны. Нера
зумная дѣвочка сначала никому не сообщала о своемъ 
видѣніи. На слѣдующій разъ видѣніе повторилось, дѣвоч- 
ка разсказала  объ немъ своей матери, но та не обратила 
вниманія на дѣтскія слова. Наконецъ, въ третій разъ уви- 
дѣла Матрона во снѣ икону Богоматери; на этотъ разъ гро- 
зенъ былъ видъ Е я ,—  отъ Пречистаго лика исходило пла
мя, и грозный голосъ сказалъ затрепетавшей отъ ужаса 
дѣвочкѣ: «Если ты не повѣдаешъ глаголовъ моихъ, Я 
явлюсь въ другомъ мѣстѣ, а ты погибнешь». На утро испу
ганная дѣвочка, обливаясь слезами, умоляла мать, чтобъ 
она помогла ей исполнить велѣніе Царицы небесной. Мать 
пошла вмѣстѣ съ дочерью къ  казанскимъ воеводамъ и ар 
хиепископу Іереміи, но тѣ не повѣрили ихъ словамъ. Тогда 
мать рѣшила сама искать въ указанномъ мѣстѣ, но ничего 
не наш ла. Пробовали искать и другіе, и также безъ успѣ- 
ха .  Наконецъ, сама дѣвочка стала копать землю и скоро 
обрѣла святый образъ. Слухъ объ этомъ чудномъ обрѣтеніи 
быстро облетѣлъ всю Казань, и толпы народа, не только 



православныхъ, но и магометанъ, устремились видѣть див- 
вную святыню. Самъ святитель Іеремія совершилъ крестный 
ходъ на мѣсто явленія иконы и съ  великою честью препро
водить ее въ  ближайшій храмъ, несомую руками свящ ен
ника этого храма Гермогена, впослѣдствіи патріарха - муче
ника Всероссійскаго. Между тѣмъ чудный образъ ознамено- 
валъ  себя многими поразительными чудесами и исцѣленія- 
ми. Слухъ о радостномъ событін скоро разнеся изъ Казани 
по всей Россіи, особенно когда въ столицу къ  царю посла
ли списокъ съ иконы и исторію ея обрѣтѣнія и чудесъ. 
Благочестивый царь Ѳеодоръ Іоанновичъ повелѣлъ на мѣстѣ 
явленія построить церковь и Богородицкую женскую обитель, 
на устройство которыхъ сдѣлалъ большое пожертвованіе изъ 
своей казны . Въ сооруженномъ храмѣ поставили святую 
икону, и первыми инокинями въ  обители были мать и дочь, 
послужившіе явленію образа. Тогда же въ памать явленія 
Казанской иконы Богородицы было установлено торжествен
ное празднованіе въ восьмой день іюля.

Въ 1611  году, когда Василій Іоанновичъ Ш уйскій былъ 
низложенъ съ престола, поляки коварно овладѣли Москвою. 
Вѣрные сыны Россіи со всѣхъ  сторонъ ополчились для из- 
бавленія своей столицы и отечества.

Движимые однимъ чувствомъ благочестія, для успѣха въ 
своемъ правомъ дѣлѣ, предки наши прежде всего обрати
лись съ молитвою къ Господу и пречистой Его Матери. 
Всему православному воинству и народу з а повѣдали три- 
дневный п остъ . Богъ услыш алъ сердечный вопль болѣзну- 
ющихъ объ отечествѣ. Преподобный Сергій явился архіепи- 
скопу Арсенію, бывшему въ  плѣну у поляковъ, и объявилъ, 
что Господь, по молитвамъ Божіей Матери и великихъ чу- 
дотворцевъ Россіи: Петра, Алексія и Іоны, въ  слѣдующій 
день низложитъ враговъ и святый градъ предастъ право- 
славнымъ христіанамъ. Бежественное видѣніе, изцѣлившее



недугъ удрученнаго врагами Святителя, скоро сдѣлалось из- 
вѣстнымъ Россійскому воинству. Ободренные воины присту
пили къ Москвѣ, и въ  1 6 1 2  году 22 октября освободили 
Китай-городъ. Полчки, потерявъ надежду удержать осталь
ную часть города, сами сдали Кремль.

Въ слѣдующій воскресный день, въ сопровождении хри- 
столюбиваго воинства, назначили совершить крестный ходъ 
на Лобное мѣсто для принесенія Господу и пречистой Его 
Матери торжественнаго благодаренія за избавленіе свое отъ 
враговъ. Когда совершалось сіе священное, торжественное 
шествіе, во срѣтеніе ему вышелъ изъ Кремля архіепископъ 
Арсеній со священнымъ соборомъ, неся икону Владимірскія 
Божіей Матери, честные кресты и другія святыя иконы, быв
шая въ плѣну. Узрѣвши чудотворную икону Богоматери, 
воины „и народъ отъ умиленія и радости пролили слезы и 
лобызали святое изображеніе.

Въ память столь славнаго избавленія Москвы отъ поля
ковъ, молитвами Владычицы нашей Богородицы, установ
лено церковію въ 1 6 5 0  году 22 октября праздновать К а
занской иконѣ Божіей Матери и совершать крестный ходъ 
въ Казанской соборъ.

Воскресенскія ворота.

Вблизи Казанскаго собора въ сѣверной стѣнѣ, окружаю
щей Московскій Китай-городъ, ворота сіи составляютъ глав
ный проѣздъ отъ Красной площади на Тверскую улицу. 
Ворота сіи назывались то Неглинными, то Львиными, то 
Куритными и Воскресенскими, какъ  и до нынѣ именуют
ся, Иверскими же они названы отъ чудотворной иконы Ивер- 
скіл Божией Матери, находящейся въ часовнѣ при Вос- 
кресенскихъ воротахъ. До 1 7 3 7  года на Воскресенскихъ 
воротахъ со стороны Красной площади находились святыя



иконы, но въ пожаръ 1 7 3 7  года, обхватившій почти всю 
Москву, когда жертвою пламени сдѣлались Воскрееенскія во
рота, то сгорѣли и бывшія на нихъ святыя иконы. И та- 
кимъ образомъ 1 4 4  года на Воскресенскихъ воротахъ не 
было святыхъ иконъ и только лишь впадины на оныхъ сви- 
дѣтельствовали, что когда-то были на нихъ святыя иконы. 
Наконецъ, въ  1881 году прежняя святыня возвращена Вос- 
кресенскимъ воротамъ и прежде бывшія на этихъ воротахъ 
иконы вновь написаны и по Высочайшему повелѣнію по
ставлены: отъ Воскресенской площади надъ правымъ про- 
ѣздомъ Преподобнаго Сергія и Св. Алексія Митрополита, надъ 
лѣвымъ Св. Великомученика Георгія Побѣдоносца и Св. Пет
ра митрополита; со стороны Красной площади надъ пра
вымъ проѣздомъ Св. Ѳеодора Стратилата и Св. Филиппа, 
надъ лѣвымъ Св. Александра Невскаго и Св. Тоны митропо
лита и между проѣздами, въ  срединѣ, Воскресенія Христова.

Въ этомъ же 1881  году Иверская часовня возобновлена 
и 13 сентября освящена митрополитомъ Макаріемъ J1.

Главнѣйшею достопамятностію и безцѣннымъ украшені- 
емъ Воскресенскихъ воротъ составляетъ Божественный ликъ 
святѣйшей Вратарницы, т . -е .  Иверской Божіей Матери. Какъ 
на Аѳонѣ, такъ и въ Москвѣ она осѣняетъ и освящаетъ 
врата, напу т ствуя благословеніемъ входы и исходы вѣрую- 
щихъ. Но какимъ именно образомъ сія святая икона доста
лась Москвѣ, объ этомъ гласитъ исторія слѣдующее:

Въ царствованіе царя Алексѣя Михайловича, Пахомій, 
архимандритъ Аѳонскаго Иверскаго, монастыря въ 1 6 4 7  г. 
пріѣзжалъ въ Москву собирать приношенія въ пользу Аѳон- 
скихъ обителей. Тогда знаменитый Никонъ, бывшій впо- 
слѣдствіи патріархомъ всей Россіи, съ дозволенія царскаго, 
просилъ Пахомія снять и доставить въ Москву самый вѣр- 
ный списокъ съ чудотворной иконы Божіей Матери. Возвра- 
тясь на родину, Пахомій поспѣшилъ исполнить его желаніе



и въ слѣдующемъ 1 6 4 8  году нрислалъ въ Москву новона- 
писанную икону при письмѣ своемъ отъ 15 іюля къ 
царю Алексѣю Михайловичу съ екклисіархомъ Пахо- 
міемъ, іеродіакономъ Дамаскинымъ и келаремъ Игнаті- 
емъ.

Начертаніе сей иконы благочестивые старцы Святой Горы 
сопровождали молитвословіемъ, всенощными бдѣніями и раз
ными богослужебными обрядами, что подробно описано въ 
современномъ переводѣ письма Пахоміева: «какъ есми пріѣ- 
халъ  (Пахомій) въ нашъ монастырь, собравъ всю свою 
братію, триста шестьдесятъ пять братовъ, и сотворили есма 
великое молебное пѣніе съ вечера и до свѣта, и святили 
есмя воду со святыми мощами, и святою водою обливали 
чудотворную икону П ресвятая Богородицы старую Портаит- 
скую, i i  въ великую лохань ту  святую воду собрали, и 
собравъ паки обливали новую деку, что сдѣлали всю отъ 
кинариснаго дерева, и опять собрали ту святую воду въ 
лохань, и потомъ служили божественную и святую литур- 
гію съ великимъ дерзновеніемъ (вѣрою ), и послѣ святой 
литургіи дали ту святую воду и с в я т а я  мощи иконописцу 
преподобноиноку, священнику и духовному отцу, господину 
Іамвлиху Романову, чтобы ему, смѣшавъ святую воду и 
святыя мощи съ красками, написать святую икону» (Далѣе 
описывается, что иконописецъ только въ субботу и воскре- 
сеніе употреблялъ пищу, а братія, по дважды въ недѣлю, 
совершали всенощныя и литургіи .)— «И та икона (новонапи- 
санная) не разнится ничѣмъ отъ первой иконы, ни длиною, 
ни шириною, ни ликомъ— только слово въ слово новая аки 
старая». Посланные съ снятою иконою прибыли въ Москву 
13  октября 1 6 4 8  года, и у Воскресенскихъ воротъ Китая 
города царь со всѣмъ своимъ семействомъ, патріархъ Ιο- 
си ф ъ , духовенство, синклитъ, бояре и несчетное множество 
народа всякаго возраста и званія съ особеннымъ благого-



вѣніемъ встрѣтили священное изображеніе Богоматери, при
несенное изъ столь отдаленной страны.

Святая икона была первоначально поставлена въ мона
стырь, называвшемся тогда Никола Большая Глава и от- 
дапномъ отъ царя Алексія Михайловича Аѳонскимъ инокамъ; 
послѣ чего онъ сталъ именоваться Никольскимъ греческимъ. 
Въ 19 день мая 1 6 6 9  года Иверская икона перенесена въ 
особую часовню, для нея устроенную у  Воскресенскихъ 
воротъ.

Вѣроятно, благочестивый государь, вспоминая, что въ 
Афонской обители она избрала себѣ мѣсто на вратахъ мо- 
настырскихъ, хотѣлъ имѣть сію небесную Вратарницу 
огражденіемъ главныхъ вратъ первопрестольнаго своего гра
да, которыя, сверхъ наименованія Воскресенскихъ, назывались 
тогда по важности своей Тріумфальными.

На чудотворной иконѣ Иверской былъ прежде золотой 
окладъ, устроенный приношеніями благочестивыхъ богомоль- 
цевъ въ январѣ 1 7 5 8  года. Изъ современныхъ рукописей 
видно, что въ устроеніи сего оклада принимали участіе не 
только дворянство и купечество московское, но и сама им
ператрица Елисавета Петровна съ своею фамиліею, также 
побѣдители прусскихъ в о й с к ъ — Салтыковъ, Чернышевъ и 
Румянцевъ, отъ которыхъ поступило значительные подаяніе 
въ  серебрѣ и золотѣ. Когда же сію икону стали часто но
сить въ домы болящихъ, то, чтобы часовня не оставалась 
пустою, написанъ былъ съ иконы другой образъ, который 
и донынѣ находится въ часовнѣ вмѣстѣ съ чудотворною 
иконою.

Въ 1 8 1 2  году, во время нашествія французскихъ пол- 
чищъ, сія чудотворная икона была вывезена преосвя- 
щеннымъ Августиномъ, управлявшимъ тогда Московскою 
епархіею, во Владиміръ. Въ запискахъ бывшаго въ  то время 
настоятеля Перервинскаго монастыря, о. Лаврентія, сообща



ются о семь слѣдующія подробности: «Перваго числа сен
тября, въ воскресеніе, въ  12  часу вечера, преосвященный 
Августинъ получилъ письмо отъ главнокомандующего въ 
Москвѣ графа Ростопчина о томъ, что, по причинѣ нечаян
н а я  рѣшенія князя Кутузова отдать столицу непріятелю, 
объявляется преосвященному Высочайшее повелѣніе немед
ленно выѣхать изъ Москвы по Владимірскому тракту, взявъ 
съ собою иконы Божіей Матери: Владимірскія, что въ Ус- 
пенскомъ соборѣ, Иверскія и Смоленскія. Преосвященный 
тотчасъ послалъ секретаря своего въ  Успенскій соборъ за 
иконою Владимірскія Богородицы; икона Смоленскія уже была 
вывезена нреосвященнымъ Иринеемъ, епископомъ Смолен- 
скимъ; а за иконою Иверскія паслалъ меня. Я пріѣхалъ въ 
часовню хотя и въ ночное уже время, однако же засталъ 
многихъ, то выходящихъ, то входящ ихъ, въ  часовню для 
поклоненія чудотворной иконѣ·, а горящія въ  лампадахъ 
свѣчи разливали яркій свѣтъ  вдоль самой улицы. Посему, 
чтобы непримѣтно оную икону, такъ сказать, скрыть отъ 
молящихся, приказалъ я бывшему тогда іеромонаху Исааку 
облачиться въ  священническую одежду, нести предъ ико
ною зажженную свѣчу и съ пѣніемъ псаломщиками Богоро- 
дичныхъ стиховъ перенесть икону въ кельи монашествую- 
щ ихъ, сказывая другимъ, что икона подымается для боля
щ аго, какъ  то обыкновенно бываетъ; и на мѣсто оной по
ставить снимокъ той иконы, что безпрепятственно отъ н а 
рода было исполнено. Икона, по принесеніи въ кельи, по
ложена была въ приготовленный ящикъ и отправлена въ 
домъ преосвященнаго. Въ ночь сію, кажется, весь городъ 
находился въ  безнрестанномъ движеніи , а зарево съ Можай
ской стороны освѣщало до половины неба, такъ  что на 
улицахъ отъ него было свѣтло. По возвращеніи моемъ въ 
домъ преосвященнаго, икона Владимірскія Богородицы была 
уже привезена. И такъ, преосвященный, наградя деньгами



всѣхъ тѣ х ъ , кои не желали къ его домѣ остаться, испро- 
сивъ Божеское благословеніе и поручивъ бѣдствующій го- 
родъ небесному покровительству, отправился съ обѣими 
иконами изъ Москвы во Владиміръ, въ 2 часа утра, 2-го 
сентября, въ понедѣльникъ». А списокъ съ чудотворной 
иконы, находящійся въ часовнѣ, былъ укрыть отъ алчности 
нечестивыхъ грабителей монахами Перервинской обители.

Сія святая икона издревле прославлена многими чудотво- 
реніями. описанными въ рукописной книгѣ, которая х ра
нится при часовнѣ. Икона сія представляетъ предметъ осо
б е н н а я  благоговѣнія московскихъ жителей, искони усерд- 
ныхъ ко премилосердной Заступницѣ вѣрныхъ. Боговѣн- 
чанные Монархи Россіи, при каждомъ въѣздѣ въ  свою древ
нюю столицу, останавливаются у часовни при Воскресен- 
скихъ воротахъ и смиряютъ славу земнаго величія предъ 
небеснымъ смиреніемъ Матери Превѣчнаго. Здѣсь ежедневно 
отъ ранняго утра и до поздняго вечера стекается множество 
народа— богатыхъ и бѣдныхъ, старыхъ и юныхъ, знатныхъ 
и простолюдиновъ: иные приходятъ, но обѣту, молить Пре
святую Дѣву о заступленіи и помощи, или принести Ей 
жертву хвалы и благодаренія за полученныя благодѣянія 
Божіи: иные, проходя во внутренность города, или выходя 
оттуда, почитаютъ непремѣннымъ долгомъ совѣсти помолить
ся предъ святою иконою и облобызать ее.

Но весьма часто сей чудотворной иконы не бываетъ въ 
часовнѣ: благоговѣйные чтители святыни, болящіе, удручен
ные скорбями и лѣтами, приглашаютъ ее въ домы свои для 
молитвословія, для утѣшенія въ горестяхъ, для уврачеванія 
иедуговъ, и въ это время на мѣстѣ ея ставится копія.

Православная церковь празднуетъ чудотворному образу 
Иверской Божіей Матери дважды въ годь: 12 февраля и во 
вторникъ Свѣтлыя седмицы Святыя Пасхи съ вечера— все-







нощнымъ бдѣніемъ, а въ самый день праздника— молебствіемъ 
съ  водосвятіемъ и акаѳистомъ.

Братія Иверской часовни ежедневно совершаютъ молеб- 
ствія Богоматери (вечеромъ) осенью и зимою въ 5 часовъ, 
въ  Великій постъ въ 6, послѣ Пасхи лѣтомъ въ 7 часовъ.

Молитва ко Пресвятой Богородицѣ.

О Пресвятая Владычице и Госпоже Богородице! Пріими не
достойную молитву нашу и сохрани отъ навѣтъ злыхъ че- 
ловѣкъ и отъ напрасныя смерти и даруй намъ прежде конца 
покаяніе. На моленіе наше умилосердися и радость вмѣсто 
печали даруй. И избави насъ , Госпоже, отъ всякія бѣды и 
н ап асти, скорби и болѣзни, и отъ всякаго зла и сподоби 
н асъ  грѣшныхъ рабовь своихъ одесную стати во второмъ 
пришествіи Сына Твоего Христа Бога нашего и наслѣдкики 
насъ  быти сподоби царствія небеснаго и жизни вѣчныя, со 
всѣми святыми въ безконечные вѣки. А м инь4) .

Храмъ Христа Спасителя.

Прошло 7 0  лѣтъ  съ тѣхъ поръ, когда рука гордаго з а 
воевателя почти всей Европы, французскаго императора Н а
полеона I -го, который, упоенный счастіемъ нобѣдъ, рѣшил- 
ся наложить свою руку и на Россію, смотрѣвшую съ ужа- 
сомъ на тѣ тиранніи и мародерства, которыя производила 
разноплеменная Наполеоновская армія въ разныхъ королев- 
ствахъ .  Россія въ этомъ случаѣ возбуждала и помогала 
тѣмъ государствамъ, которыя, обнаживши мечь, геройски 
стали грудью противъ врага, мечтавшего сдѣлаться власте-

*) Эта молитва читается на молебствіяхъ предъ святою иконою Ивер- 
екою, что у Воскресенскихъ воротъ, въ М о с к в е



линомъ всей Европы. Властолюбецъ не могъ простить Рос- 
сіи ея великодушія,— онъ задумалъ покорить себѣ и оную; 
для этой цѣли собралъ болѣе шести сотъ тысячъ ракален- 
ныхъ въ бояхъ воиновъ, съ которыми и вступилъ въ Р ус
скую землю.

Императоръ Россійскій Александръ І-й, въ  высшей сте
пени миролюбивый, по чувству состраданія къ угнетеннымъ, 
не желалъ, чтобъ изъ-за  пустой славы и честолюбія про
ливалась кровь христіанская, предложилъ Наполеону миръ, 
но завоеватель, гордясь своими побѣдами, отклонилъ предла
гаемый миръ и вскорѣ со своими полчищами двинулся въ 
глубь страны.

Видя врага вступившаго въ родную землю, Россія в ы 
нуждена была стать  крѣпко за  своего Царя и Отечество. 
Русскія войска по своей малочисленности, въ сравнены съ  
врагомъ, не могли долго держаться въ своихъ позиціяхъ и 
хотя съ урономъ, но отступали мужественно, не давая фран- 
цузамъ даромъ и одной пяди родной земли. Война шла пра
вильно и обдуманно, такъ какъ по плану главнокоманду
ющего Барклай де-Толли, а потомъ К утузова , рѣшено было 
шагъ за шагомъ отступать -къ Москвѣ, тревожа и нападая 
на непріятеля и этимъ самымъ ослабляя его силы. Подъ 
стѣнами города Смоленска былъ упорный бой, Смоленскомъ 
завладѣлъ непріятель, но за то на Бородинскомъ полѣ про- 
изшедшее горячее сраженіе, гдѣ побѣда осталась нерѣшен- 
ною, такъ какъ  двѣ сражающіяся арміи не уступали одна 
другой, дало Наполеону убѣдиться, что война только еще 
начинается, но никакъ не близится къ концу, какъ онъ 
думалъ.

Въ подмосковной деревушкѣ Фили, сдѣлавшейся истори
ческою, въ одной изъ избушекъ, происходилъ генеральный 
совѣтъ, на которомъ рѣшено было безъ боя отдать въ ру 
ки непріятеля Москву. Французы съ торжествомъ вступили



въ  опустѣлую столицу, гдѣ ихъ встрѣтило полное разоча- 
рованіе, такъ какъ къ недостатку провизіи, которая заб ла
говременно вся была вывезена, наступили необычайные ок- 
тябрьскіе морозы; потомъ п о с т о я н н ы й  нападенія русскихъ 
войскъ заставили непрошенныхъ гостей оставить Москву 
и, послѣ пораженія при Малоярославцѣ, отступать по с т а 
рой дорогѣ къ  Смоленску. Въ это постыдное бѣгство рус· 
скій народъ ополчился противъ непріятеля и, не давая ему 
запастись провіантомъ, заставлялъ его бѣжать поспѣшно 
по разоренной уже раньше дорогѣ. На помощь русскимъ 
настали сильные морозы, такъ  что болѣе ста тысячъ изъ 
союзной французской арміи погибло отъ холода, а самъ На- 
полеонъ едва не попался въ плѣнъ, спасаясь бѣгствомъ; онъ 
оставилъ на произволъ судьбы слишкомъ десять тысячъ сво 
его войска въ  предѣлахъ Россіи.

Изгнавъ врага изъ Россіи, императоръ Александръ І-й 
преслѣдовалъ его до самаго Парижа. Въ предмѣстьи онаго 
было послѣднее сраженіе, которое положило конецъ войнѣ 
и освободило Европу отъ французскаго ига. Вскорѣ но взя- 
тіи Парижа Наполеонъ былъ низложенъ и сосланъ на островъ 
Св. Елены. Такъ окончилась знаменитая Отечественная вой
на, въ которой самъ Богъ помогалъ русскимъ одолѣть до- 
селѣ непобѣдимаго врага. Въ память этого, императоръ 
Александръ Павловичъ вознамѣрулся создать такой памят- 
н и къ , который по своей величественности и красотѣ слу- 
жилъ бы воспоминаніемъ бывшей тяжкой для Россіи годи
ны и былъ бы народною жертвой, воздвигнутою Богу въ 
благодарность за избавленіе отъ непріятеля, силившегося 
покорить Русь . Такимъ незабвеннымъ памятникомъ благо- 
честнвѣйшій государь императоръ Александръ I й положилъ 
въ  намѣреніи воздвигнуть храмъ Христу Спасителю, какъ 
это видно изъ слѣдующаго манифеста, изданнаго въ Вильнѣ: 
«Спасеніе Россіи отъ враговъ столь же многочисленныхъ



силами, сколь злы хъ и свирѣиыхъ намѣреніями и дѣлами, 
совершенное въ шесть мѣсяцевъ всѣхъ ихъ истребленіе, 
такъ  что при самомъ стремительномъ бѣгствѣ едва самома- 
лѣйшая часть могла уйдти за предѣлы наши, есть явно 
изліянная на Россію благодать Божія, есть поистинѣ досто
памятное событіе, которое не изгладятъ вѣка изъ бытопи- 
саній. Въ сохраненіе вѣчной памяти и того безпримѣрнаго 
усердія, вѣрности и любви къ вѣрѣ и Отечеству, какими 
въ сіи трудныя времена превознесъ себя народъ Россійскій, 
и въ ознаменованіе благодарности нашей къ  промыслу Бо- 
жію, спасшему Россію отъ грозившей ей гибели, вознамѣ- 
рились Мы, въ первопрестольномъ градѣ Нашемъ Москвѣ, 
создать церковь во имя Христа Спасителя».

Сооруженіемъ храма императоръ желалъ сохранить въ 
памяти потомковъ великія милости Божіи къ нашему Оте
честву, избавившему отъ рабства не только дорогую нашу 
Русь, но и тѣ х ъ ,  которые уже были рабами ненасытнаго 
честолюбца, а равнымъ образомъ увѣковѣчить и цмена за- 
щитниковъ земли Русской, положившихъ душу свою за 
преданность къ царю и за любовь къ отечеству.

На составленіе проекта плана храма былъ объявленъ 
конкурсъ въ  Россіи и за границей. Вскорѣ много было пред
ставлено проектовъ, но изъ числа ихъ только одинъ, при- 
надлежащій русскому академику Александру Лаврентьевичу 
Витбергу, понравился государю. Его проектъ, по свеей ве
личественности и глубокой мысли, вполнѣ согласовался съ 
желаніями императора, который и былъ имъ утвержденъ. 
Для осуществленія дальнѣйшаго хода сего дѣла, была со
ставлена строительная коммиссія, состоящая изъ Витберга, 
московскаго генералъ-губернатора, митрополита и архитек- 
торовъ. На коммиссію возлагалось изысканіе средствъ для 
постройки храма, заготовка матеріаловъ и наконецъ самая 
постройка, которая была ведена подъ руководствомъ Витберга.



12-го октября 1 8 1 7  года, въ день бѣгства французовъ 
изъ Москвы, происходила торжественная закладка храма 
Христа Спасителя, который предполагалось построить на 
Воробьевыхъ горахъ. Мѣсто для постройки выбрано было 
самое возвышенное, дабы храмъ былъ совершенно открыть 
и видѣнъ со всѣхъ сторонь, представляя прекрасный видь 
взорамъ каждаго. И дѣйствительно, еслибъ это предполо- 
женіе было приведено въ  исполненіе, то не было бы ни
чего въ мірѣ болѣе величественнаго, какъ  храмъ Христа 
Спасителя, такъ  какъ высота онаго по проекту предпола
галась 113 1\2 саж енъ. Храмъ долженъ состоять изъ трехъ 
ярусовъ и отдѣльныхъ придѣловъ: нижній— во имя Рожде
ства Христова, средній— въ честь Преображенія Господня и 
верхній— посвящался Воскресенію Христову. Нижній ярусъ 
храма долженъ былъ примыкать съ одной стороны къ склону 
горы, а" три стороны его были открыты. Внутри онаго пред
полагалось устроить гранитные столбы, которые бы поддер
живали самое зданіе. Къ храму должны были примыкать 
подземныя катакомбы въ горѣ, куда предположено было пе
ренести тѣла нѣкоторыхъ убитыхъ, затѣмъ написать на 
стѣнахъ имена павшихъ защитниковъ отечества; здѣсь же 
должны были совершаться панихиды но убитымъ. Освѣще- 
ніе должно было быть весьма слабое, такъ  чтобы все бы
ло какъ бы въ полумракѣ. Вокругъ этого нижияго храма, 
съ  наружной стороны, должна была примыкать набережная, 
гдѣ находились бы пушки и знамена, отобранныя у не- 
пріятеля. Средній ярусъ храма начинался уже на поверх
ности горы и, имѣя форму креста, былъ свѣтлый и о св е 
щался громадными окнами въ алтарѣ. По стѣнамъ предпо
лагалось помѣстить изображенія изъ исторіи жизни Христа 
Спасителя и Его учениковъ и Апостоловъ. Затѣмъ верхній 
освѣщался чрезъ куполъ. На стѣнахъ изображалась бы 
исторія Воскресенія Христова и его жизни послѣ Воскресенія.
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Наружность храма должна была представлять одно цѣлое 
зданіе, украшенное въ средней части изображеніями апо
столовъ а въ верхней— ангеловъ. Сквозная чугунная ко 
лоннада должна была поддерживать главный кунолъ.

Но однако этому плану Витберга не суждено было осу
ществиться, такъ какъ коммиссія для построенія онаго по
стоянно видоизмѣняла первоначальный планъ его, объясняя, 
что въ томъ видѣ, какъ его предположилъ Витбергъ, храмъ 
не можетъ быть построенъ и потребуешь громадныхъ ра- 
сходовъ, главная же причина заключалась въ томъ, что 
сумма денегъ въ количествѣ двухъ милліоновъ рублей, от
пускаемая ежегодно изъ казны, недостаточна для производ
ства работъ и покупку матеріаловъ, потому былъ сдѣланъ 
заемъ въ Опекунскомъ совѣтѣ въ  десять милліоновъ руб
лей въ текущій счетъ, и на эти деньги куплено было 
2 3 .2 5 4  души крестьянъ въ разныхъ губерніяхъ, съ зем 
лею, въ которой находили строительныя матеріалы, какъ 
то: извѣстнякъ, камень, строевой лѣсъ и др. Работы про
изводились крестьянами поочередно, которыя между про- 
чимъ шли слишкомъ медленно, потому что не было т щ а 
тельнаго надзора. Кромѣ того обнаружились безпорядки и 
злоупотребленія какъ въ управленіи крестьянами, такъ и 
въ заготовкѣ матеріаловъ,— все это было донесено госуда
рю императору Николаю I, который назначилъ слѣдствіе, и 
вся вина обрушилась на Витберга, какъ главнаго руково
дителя, который былъ удаленъ отъ участія въ коммиссіи 
и высланъ на жительство въ  Вятку. Спустя нѣсколько 
лѣтъ онъ былъ возвращенъ изъ ссылки въ Петербургъ, 
гдѣ и умеръ въ крайней бѣдности.

Всѣ работы по изготовленію матеріала и предваритель- 
нымъ работамъ обошлись Правительству въ  четыре милліона 
сто тридцать три тысячи рублей. Торжественная закладка 
перваго храма происходила 12  октября 1 8 1 7  года, а въ



1 8 2 7  году, по волѣ императора Николая Павловича, начатыя 
работы были прекращены и заготовленный матеріалъ былъ 
розданъ въ разныя мѣста.

Послѣ неудачнаго начала построенія храма Христа Спа
сителя, государь императоръ Николай 1-й приказалъ сдѣ- 
лать новый, болѣе удобоисполнимый планъ, составленіе ко- 
тораго было поручено архитектору Тону. Представленный 
имъ , 10  апрѣля 1 8 3 2  года, планъ былъ Высочайше ут-  
вержденъ, и по оному предположено было построить храмъ 
на подобіе древне русскихъ церквей въ  византійскомъ стилѣ; 
притомъ онъ долженъ быть колоссальныхъ размѣровъ и 
изящной отдѣлки. Мѣсто для постройки храма выбралъ самъ 
Государь на берегу Москвы рѣки, гдѣ прежде существовалъ 
Алексѣевскій женскій монастырь, который переведенъ въ 
подмосковное Красное Село.

Для построенія храма была учреждена новая строительная 
коммиссія, которая въ  1 8 3 8  году приступила къ выемкѣ 
земли для фундамента. Во время этихъ работъ были най
дены два кладбища— одно надъ другимъ. Первое, на глубинѣ 
3 -х ъ  аршинъ, слѣдуетъ отнести ко времени чумы, бывшей 
въ Москвѣ въ 1 7 7 1  году; а второе, на глубинѣ 6 аршинъ, 
относится къ ХТІ и ΧΥΙΙ столѣтіямъ, такъ  какъ на вы- 
копанныхъ каменныхъ гробахъ была надпись съ обозначені- 
емъ этихъ столѣтій. На глубинѣ 9-ти  аршинъ были найдены 
-кости допотопнаго мамонта.

Въ іюлѣ мѣсяцѣ того же 1 8 3 8  года началась кладка фун
дамента. Для сокращенія расходовъ и облегченія работъ 
были проведены въ яму деревянные желоба, чрезъ которые 
спускались внизъ: известь, бутъ и кирпичъ. На всемъ про- 
странствѣ ямы клался бутъ большими глыбами, затѣмъ его 
заливали известью и выравнивали поверхность по ватер
пасу. Матеріалъ весь для фундамента былъ заготовленъ еще 
Витбергомъ въ Рузскомъ уѣздѣ, въ 80 -ти  верстахъ  отъ



Москвы. Пространство между фундаментомъ, въ 2 6 7  квад- 
ратныхъ саженъ, также было заполнено кирпичнымъ щебе- 
немъ и залито известью. Такой фундаментъ, но прочности 
своей, можетъ выдержать всякую тяжесть, не осаживаясь 
въ землю. Сумма, израсходованная на кладку фундамента, 
которая продолжалась два года, простирается до 3 2 0 .0 0 0  
рублей.

10, сентября 183 9  года была совершена закладка храма 
Христа Спасителя, въ присутствіи государя императора Нико
лая Павловича, Наслѣдника, впослѣдствіи императора, Алек
сандра Николаевича, великаго князя Михаила Павловича, 
герцога Максимиліана Лейхтенбергскаго, эрцъ-герцога Ав- 
стрійскаго, принцевъ: Прусскаго (нынѣ царствующаго Гер- 
манскаго императора Вильгельма) и Надерландскаго, князя 
В ар ш ав ск ая ,  министровъ, чиновъ Двора и генералитета.

Послѣ обычнаго водоосвященія, Филаретъ митрополитъ 
Московскій обратился къ императору Николаю Павловичу 
съ слѣдующ ею рѣчью:

«Благочестивѣшій Государь!

«Есть для нѣкоторыхъ важныхъ дѣлъ особенная судьба 
Провидѣнія Божія, но которой одному избранному дается 
возвышенная мысль, а другому предоставляется величест
венное исполненіе. Въ ожиданіи сего плотскому оку пред
ставляется, что дѣло не успѣваетъ ; но предъ очами Про- 
видѣнія оно преуспѣваетъ. Вмѣсто одного избраннаго имѣетъ 
оно двухъ, и сквозь одно дѣло просіяваетъ много добро- 
дѣтелей; въ  предпріемлющемъ— не только доброе намѣреніе, 
но и смиреніе, и терпѣніе, и покорность судьбамъ Божіимъ, 
какъ онъ долженъ уступить другому исполненіе; въ испол- 
няющемъ— не только благое дѣланіе, но и безкорыстіе, вели- 
кодушіе, братолюбіе, когда исполняетъ мысль другаго какъ  
бы свою».



«Такъ Давидъ, благодарный Богу за утверждепіе своего 
царства, помышляетъ создать Ему храмъ во Іерусалимѣ и 
въ семь утверждается совѣщаніемъ съ Наѳаномъ. Мысль 
прекрасна; пророкъ изобрѣлъ ее, пророкъ одобрилъ. Однако 
и два пророка не угадали судьбы Провидѣнія, пока она имъ 
не явилась . Исполнителемъ мысли Давидовой Богъ назна- 
чаетъ Соломона: Той созиждетъ домъ Имени Моему и 
управлю престом его до вѣка (2 Царств. VII, 13 ) .»

«Такъ Александръ Благословенный, благодарный Богу за 
спасеніе своего царства, помышляетъ создать, для священ- 
ныхъ воспоминаній и благодарныхъ молитвъ, храмъ Христу 
Спасителю въ столицѣ, бывшей всесожженіемъ за спасеніе 
отечества и возрожденной изъ пепла. Мысль его провозгла
шена; Церковь благословляла начинаніе Благословеннаго. 
Ты, одинъ изъ братій его, стоялъ тогда подлѣ него: и те
перь мы видимъ, что тебѣ еще тогда указалъ  Вседержитель 
исполнить священный обѣтъ державнаго брата державною 
рукою»,

«Итакъ, Россіяне мы, въ современныхъ происшествіяхъ 
читаемъ древнюю книгу Богоправимыхъ царствъ. Священныя 
времена проходятъ предъ нами въ дѣяніяхъ нашихъ царей. 
Какое утѣшеніе для вѣры! Какая надежда для отечества!

«Благочестивѣйшій Государь! Д а утвердится сердце 
твое во Господѣ; да вознесется роіъ Твой въ Бозѣ Твоемъ. 
Спаситель міра, спасшій Россію, да благопоспѣшитъ Тебѣ 
создати сей домъ имени Его и да управитъ престолъ 
Твой до вѣка·».

Послѣ рѣчи государь положилъ въ прежній мраморный 
камень, вмѣщавшій въ  себѣ предметы закладки 1 8 1 7  года, 
крестообразрую бронзовую доску съ вырѣзанною надписью 
о времени закладки и съ именами присутствовавшихъ гос
тей, затѣмъ еще два камня: одинъ— со своимъ именемъ, а 
другой— съ именемъ императрицы. Такіе же камни были по



ложены и остальными почетными гостями. Кромѣ креста и 
камней положены въ закладкѣ золотыя и серебряныя мо
неты чекана 1 8 3 9  года: 30  полуимперіаловъ, 24  пяти- 
злотника, 60 четвертаковъ, столько же двугривенныхъ, 
пятиалтынныхъ и гривенниковъ. Тогда же были розданы 
всѣмъ присутствующ имъ почетнымъ лицамъ медали: 29 зо- 
лотыхъ, 10 0  серебряныхъ и 10 0  бронзовыхъ въ  память дня 
закладки храма, съ надписью, на одной сторонѣ, на кото
рой изображено Всевидящее Око: «Не памъ, не памъ, а 
имени Твоему, а на другой сторонѣ вычеканенъ фасадъ 
храма съ надписью: « Завѣщалъ Александръ 1-й, началъ 
исполненіе Николай 1-й».

Съ 1 8 3 9  по 1 8 5 3  г. (почти 15 лѣтъ) производилась 
кладка кирпичныхъ стѣнъ, куполовъ и наружная облицовка 
зданія, на что употреблено кирпича около 45 милліоновъ 
ш тукъ, а до 1 8 5 7  г .  были приготовлены и установлены 
металлическія части крыши и куполовъ и окончены всѣ н а 
ружный работы, такъ  что въ  1 8 5 9  году, по снятіи-наруж- 
ныхъ лѣсовъ, храмъ, чрезъ 2 0  лѣтъ послѣ закладки, явил
ся во всемъ величіи и красотѣ. Въ 1 8 5 7  году были устро
ены внутри храма лѣса и началась ш тукатурка и облицовка 
мраморомъ стѣнъ и пола. Въ 1 8 6 0  году началась работа 
по расписанію и украшенію куполовъ и другихъ частей х р а 
ма, которая продолжалась 20  л ѣтъ , вслѣдствіе сложности 
художественной отдѣлки, а также и недостаточности средствъ, 
т акъ какъ ежегодно отпускалось не болѣе 600  тысячъ руб
лей, и только съ 1 8 7 3  года, по Высочайшему соизволенію 
государя императора Александра Николаевича, былъ предо- 
ставленъ неограниченный кредитъ для окончанія работъ къ 
1 8 8 0  году, которыя и были окончены въ томъ году во всѣхъ 
его частяхъ.

Наружность храма поражаешь своимъ величіемъ, гранді- 
озными размѣрами, общею гармоніей и превосходными скульп



турными работами, чему вполнѣ соотвѣтствуетъ и внут
ренность, отличающаяся своимъ богатствомъ, благолѣпіемъ 
и изяществомъ, съ соблюденіемъ во всѣхъ мельчайшихъ де- 
таляхъ строго византійскаго стиля.

Общій характеръ храма, согласно Высочайшей волѣ, напо- 
минаетъ древнія русскія церкви. Основаніе его представ
ляетъ  равноконечный крестъ, въ углахъ  котораго находятся 
четыре выступа (порталы); къ каждому изъ порталовъ при
мыкаете широкое крыльцо въ 15  ступеней; на боковыхъ 
сторонахъ находятся по два фонаря, освѣщаемыхъ электри- 
чествомъ. Крыльца сдѣланы изъ мелкозернистаго, темно
к р а с н а я  и пестраго отполированнаго финляндская гранита. 
Этимъ же гранитомъ облицованъ и наружный фундаментъ 
храма, а наружныя стѣны обложены бѣловатаго цвѣта про- 
топоповскимъ мраморомъ *). Высота храма отъ основанія, 
до оконечности креста б о л ь ш а я  купола 4 8 %  саженъ. Вмѣс- 
тѣ  съ крыльцами храмъ занимаетъ пространство въ 1 5 0 0  
квадратныхъ саженъ, а внутренность его— 8 7 6  1/2 квадрат- 
ныхъ саженъ. Разстояніе отъ сѣверныхъ до южныхъ вход- 
ныхъ вратъ 8 3  1/ 4 сажени.

Все зданіе освѣщается 60 окнами; изъ нихъ 16 устроены 
въ главномъ куполѣ, 36 надъ хорами и 8 въ корридорѣ.

Лицевая сторона храма со всѣхъ  четырехъ сторонъ со 
вершенно одинакова. Всѣ двѣнадцать бронзовыхъ литыхъ 
дверей (по три съ каждой стороны) съ изображеніемъ на 
нихъ событій изъ священной исторіи имѣютъ вѣсъ: средніе 
до 8 0 0  пудовъ, а боковыя до 5 0 0  пудовъ каждая. Внут
ренняя сторона дверей сдѣлана изъ рѣзнаго дуба. Стоимость 
всѣхъ  дверей достигаете суммы до 4 1 3 .0 0 0  рублей. Боль
шая двери имѣютъ 4 саж. и 1 ‘Д  арш. вышины и 2 1/ 2 саж. 
ширины, боковыя же 4 саж. вышины и 6 арш. ширины.

*) Село Протопопово находится въ Коломенскомъ уѣздѣ, на берегу 
рѣки Москвы, въ 35 верстахъ отъ столицы.



Съ наружной стороны храма въ полуциркульныхъ аркахъ 
порталовъ, въ углахъ и надъ карнизомъ пьедестала помѣ- 
щ ены скульптурныя горельефный изображенія, которыя н а 
ходятся отъ земли на высотѣ 13  сажень. Скульптурная р а 
бота начата была въ 1 8 4 6  году, а окончена въ 1 8 6 3  году 
и исполнена изъ иротопоновскаго мрамора русскими худож
никами: барономъ Клодтомъ (7 рельефовъ на сумму 9 4 .0 0 0  
руб.) ,  Логановскимъ (33  рельефа на сумму 5 3 5 .0 0 0  руб.) 
и Рамазановымъ (8  рельефъ на 8 4 .0 0 0  руб .) .  Всѣ тако- 
выя священно-историческія изображенія напоминаютъ собы- 
тія отечественной войны 1 8 1 2  года; здѣсь, какъ бы высту- 
пающія въ защ иту, изображены фигуры Русскихъ святы хъ  
заступниковъ и молитвенниковъ за Россійское царство, кото
рые въ разныя времена являли Россіи свое покровитель
ство. Здѣсь же представлены бывшіе отечественные дѣятели, 
съ честію и славою потрудившіеся къ утверждению и рас
пространенно православной вѣры, и, наконецъ, князья рус- 
скіе, которые твердо стояли за благо Россіи и благодушно 
положили душу свою за преданность и любовь къ  родной 
землѣ и народа.

Выборъ всѣхъ таковыхъ изображеній предоставленъ, по 
Высочайшей волѣ, Филарету митрополиту Московскому, ко
торыя помѣщены въ слѣдующемъ порядкѣ:

На западной сторонѣ.

Въ верхнемъ ряду въ средней аркѣ: поясное изображе- 
ніе Спасителя, благословляющаго десницею и шуйцею. По 
сторонамъ въ четырехъ малыхъ аркахъ: Св. Александръ 
Левскій, Святитель Николай, Св. Блаженный Вико- 
колай Новгородский и Се. Праведная Елисавета.

При аркѣ большихъ среднихъ вратъ: два Ангела съ про
стертыми крылами, держащіе свитокъ съ надписью: «Гос-



подъ Силъ съ нами (ІІсал. Χ1Υ, ст. 1 2 ) .  При аркахъ ма~ 
лыхъ вратъ: съ  правой стороны два Ангела съ хоругвями, 
наклоненными крестообразно, а съ лѣвой— тоже два Анге
ла , съ наклоненными знаменами, на которыхъ изображенъ 
крестъ.

При оконныхъ аркахъ  четыре Архангела съ символами; 
Тегудгиль съ вѣнцомъ въ рукѣ , Варахіилъ съ цвѣтами въ 
рукѣ, Г авріилъ съ лиліей и Уриилъ съ пламенемъ въ рукѣ.

На углахъ ,  справа: Давидъ посаждаетъ на престолъ 
Соломона; слѣва: Давидъ передаетъ плат храма въ 
собраніи вельможъ сыну своему Соломону.

Около фигуръ верхняго ряда вырублена надпись: « Съ на
ми Богъ! разумѣйте лзыцы и покорлйтеся, т о съ па
мп Богъ» (Исаіи T i l l ,  8 , 9).

На южной сторонѣ.

(обращеной къ Москвѣ-рѣкѣ).

Въ верхнемъ ряду, въ средней аркѣ, икона Смоленской 
Божгей Матери *).

По сторонамъ четырехъ м а л ы х ъ  арокъ: Св. Романъ кнмзь 
Рлзанскій  (в ъ  воспоминаніе сраженія при Клястицахъ 19 
іюля 1 8 1 2  года), Св. Апостолъ Ѳома (сраженіе при По- 
лоцкѣ и Тарутинѣ 6 октября), Св. Іоанпъ Предтеча (бой 
при Малоярославцѣ 12  октября), Св. Іоаннъ архіепископъ 
Новгородской (сраженіе при Красномъ 5 ноября).

Въ нижнемъ ряду: Св. Архистратигъ Михаилъ, явив- 
шійся Іисусу Навину.

При аркахъ малыхъ вратъ: съ правой стороны Варакъ 
и Деввора, а съ лѣвой— Моисей и Маріамъ.

*) Эта чудотворная икона въ настоящ ее время находится въ Смолен
ске . Она три мѣсяца находилась въ Р усск ой  арміи, а наканунѣ Боро
динской битвы съ молебнымъ нѣніемъ обносима была по рядамъ войска.



При оконныхъ аркахъ выстуновъ: справа— Преподобный 
Варлаамъ Хутынскій (второй бой при Полоцкѣ 6 октяб
ря) и Благовѣрный князь Гавріилъ Псковскій. (Графъ 
Витгенштейнъ, прикрывъ путь отъ Двины къ  Новгороду и 
Пскову, защитилъ отъ непріятеля нашу сѣверную столицу. 
Псковское купечество, желая выразить графу, какъ защ ит
нику Пскова, свою благодарность, поднесло ему образъ Св. 
Гавріила Псковскаго. У Св. Гавріила на мечѣ надпись: «Че
сти моей никому не отдамъ».)  Слѣва— Преподобные А н
тонии и Ѳеодосий Печерскіс. На углахъ , справа— Авра- 
амъ, встрѣчаемый Мельхиседекомъ; а слѣва —  Давидъ, 
встрѣчаемый сонмомъ женъ послѣ побѣды надъ Голіа- 
фомъ.

Около фигуръ верхняго ряда надпись: «Господь силъ съ 
нами, заступникъ нашъ Богъ» (Псал. XLY, 8).

■.· .*■
На восточной сторонѣ.

(обращенной къ Кремлю).

Въ верхнемъ ряду, въ  средней аркѣ, икона Владимір- 
скія Божіей Матери (въ воспоминаніе Бородинской битвы, 
происходившей 26 августа , въ день празднованія чудотвор
ной сей иконѣ).

По сторонамъ малыхъ арокъ: Св. царица Александра, 
Се. Марія Магдалина, Се. Анна Пророчица и Св. Ве
ликомученица Екатерина.

Въ нижнемъ ряду при аркѣ большихъ среднихъ вратъ: 
Святители Московскіе Петръ и Алексій, держащіе надъ 
аркою Евангеліе.

При аркахъ малыхъ вратъ , съ правой стороны: Святи
тель Стефанъ Пермскій въ фелони и съ хартіей и Пре
подобный Сергій Радонежскій въ монашеской мантіи и 
епитрахили; съ лѣвой стороны: Святители Іона и Фи- 
лт пъ митрополиты Московскіе.



При оконныхъ аркахъ: Преподобный Никонъ Радонеж- 
ский, Преподобный Іосифъ Волоколамскій, Св. благо
верный князь Даніилъ Московский и Преподобный Савва 
Звенигородский. На углахъ , справа: Воскресеніе Христо
во, слѣва: Рождество Христово.

Около фигуръ верхняго ряда надпись: «Да Воскреснетъ 
Богъ и расточатся врази «Его» (Псал. LXYII, 2 ) .

На сѣверной сторонѣ.

(къ  Пречистенк ѣ ).

Въ верхнемъ ряду, въ средней аркѣ. икона Иверской Во- 
жіей Матери.

По сторонамъ малыхъ арокъ: Св. Мученжъ Лавръ (въ 
воспоминаніе сраженія при Кульмѣ 18 августа 1 8 1 3  года). 
Св. Мученжъ Сергій (взятіе Лейпцига 7 октября 1814  
года), Св. Григорий Двоесловъ (походъ къ Парижу 12 мар
т а )  и Св. Мученикъ Хршанѳъ (взятіе Парижа 19 марта 
1 8 1 4  года).

Въ нижнемъ ряду при яркѣ большихъ среднихъ вратъ: 
Св. Апостолъ Петръ и Павелъ.

При аркахъ малыхъ вратъ: съ правой стороны—  Св. Рав
ноапостольный князь Владимгръ и Се. Благоверная кня
гиня Ольга; съ  лѣвой стороны— Св. Равноапостольный 
царь Коистантинъ и матерь его царица Елена.

При оконныхъ аркахъ: Св. Апостолъ Андрей, Велико- 
мученикъ Реоргій, Се. Благоверный князь Михаилъ и 
боляринъ его Ѳеодоръ.

На углахъ: справа— Преподобный Сергій Радонежскгй 
благословляетъ на брань великаго князя Дмитрия Дон- 
скаго противъ Мамая; сл ѣ в а— Преподобный Діонисий , 
Трощкий армимандритъ, блаюсловляетъ князя Пожар- 
скаго и гражданина Минина на освобожденіе Москвы отъ 
поляковъ.



Около фигуръ верхняго ряда надпись: «Господи! силою 
Твоею возвеселится царь» (П сал . XX, 2 ) .

Все зданіе увѣнчано пятью главами, изъ которыхъ сред
няя значительно болѣе прочихъ. На золоченіе всѣхъ главъ 
гальвапопластическимъ способомъ употреблено золота 25 пуд. 
31 фунтъ 47 золот., такъ что одна позолота главъ обо
шлась въ 4 8 2  тысячи рублей. Діаметръ большаго купола 
въ  поперечникѣ 14 саженъ. Круглая стѣна средней главы 
лежитъ на восьмигранномъ основаніи, а прочія на выходя- 
щихъ углахъ между концами креста и имѣютъ форму ко- 
локоленъ. Куполы, покрывающіе большую и малыя главы, 
вверху съуживаются, подобно всѣмъ главамъ старинныхъ 
русскихъ церквей. Высота главнаго купола отъ карниза до 
шара по д ъ  крестомъ 13  саженъ. Самый же ш аръ, служащій 
базисомъ большаго креста имѣетъ въ діаметрѣ одну сажень. 
Глава купола въ  окружности 44 сажени. Крестъ этой боль
шой главы въ длину 4 сажени, а к аждая изъ четырехъ ц ѣ пей 
его имѣетъ 11 саженъ длины. Внутри оной г л а в ы -н а х о 
дится чугунная лѣстница, вѣдущ ая до средины шара подъ 
крестомъ и вѣситъ 4 2 .3 3 6  пудовъ.

Малыя главы имѣютъ въ поперечникѣ 4 1/ 2 сажени; вы 
сота ихъ отъ карнизовъ до шара подъ крестами 4у,2 саж .,  
шары — 2 арш .; длина крестовъ около 3 саженъ, а цѣни 
крестовъ длиною по 16 аршинъ. Всѣ кресты отлиты изъ 
бронзы, вычеканены и вызолочены чрезъ огонь три раза.

Кровля храма Христа Спасителя и главы одѣты по же- 
лѣзнымъ стропиламъ, ребрамъ и связямъ красною мѣдью, 
толщиною въ у „  часть дюйма, причемъ соединительные 
гребни мѣдныхъ листовъ, во избѣжаніе могущ аго произойти 
разъединенія листовъ, загнуты по шести разъ .

Вѣсъ металлическихъ частей всѣхъ пяти главъ и крыши 
Храма— 1 0 8 .4 0 6  пудовъ, а общая стоимость металлическихъ 
частей всей крыши и главъ съ позолотою — 1 .1 4 7 .8 0 8  руб.



Четыре малыя главы куполовъ предназначены для коло
коловъ. Всѣхъ колоколовъ 1 4 .  Общій вѣсъ  ихъ 4 .0 0 8  пу-  
довъ 39 фунт. Въ трехъ главахъ помѣщено по одному, а 
въ  четвертой 1 1 -ть причемъ торжественный колоколъ вѣ- 
сомъ 1 .6 5 4  пуда 20 ф ун т . ,  языкъ его 54 нуд. 20 фунт. *). 
Воскресный колоколъ— въ 970  п у д .— повѣшенъ въ сѣверо- 
западной колокольнѣ 14-го іюня 1 8 7 8  г . ,  поліелейный— въ 
6 3 5  п у д .— въ юго-восточной колокольнѣ и будничный— въ 
3 2 3  пуда— въ сѣверо-восточной, на которой и остальные 
1 0  колоколовъ: Л§ 5-й —  въ 2 0 5  п . ,  №  6-й —  115  п., 
№ 7 -й — 51 п., № 8 -й — 28 п . ,  № 9 -й — 14 п . ,  №  10-й—  
6 п . ,  № 1 1 -й — 3 п . ,  №  1 2 -й — 2 п . ,  №  1 3 -й — 35 ф: 
и № 14-й —  24  фунт. Всѣ они отлиты въ Москвѣ, 
на колокольномъ заводѣ Н . Д. Финляндскаго, въ 1 8 7 7  и 
1 8 7 8 ^ г . ,  изъ  лучшей мѣди, и съ укрѣпленіемъ и повѣше- 
ніемъ ихъ на мѣста стоятъ 8 8 .1 8 4  руб. 25  коп. Звонъ 
и хъ  сильный, но пріятный и гармоническій, трезвонъ про
изводится музыкально. Несмотря на то, что колокола не 
на одной колокольнѣ, а на всѣхъ четырехъ, но четыремъ 
угламъ храма, на разстояніи другъ отъ друга болѣе 20 са- 
ж енъ, звонъ начинается также постепенно и оканчивается 
также вдругъ, какъ  бы и на одной колокольнѣ. Этимъ дѣ- 
ломъ заправляютъ особые звонари, 11 человѣкъ, подъ ди- 
рекціею главнаго изъ нихъ.

Торжественный колоколъ имѣетъ звучный и мягкій гулъ 
и по своему в ѣ с у — третій въ Москвѣ.

Вокругъ большой главы находится бронзовая, вызолоченная 
баллюстрада, т .-е . рѣшетка для прикрытія дымовыхъ трубъ. 
Рѣш етка эта стоитъ 19 3  тыс. рублей.

Храмъ Христа Спасителя отопляется 12-ю печами; всѣ

*) Колоколъ этотъ повѣшенъ на ю го-западной колокольнѣ 1 октября  
1878 года. Снаружи онъ вызолоченъ сусальнымъ золотомъ. Въ д іаметрѣ  
о т верстія его 5 аршинъ.



обороты и проходы для огня сдѣланы изъ англійскаго кир
пича, который выдерживаете самую высокую температуру 
и надолго сохраняетъ теплоту. Кромѣ этихъ печей въ алта-  
рѣ устроены три камина.

Для предохраненія сего величественнѣйшаго зданія Храма 
отъ несчастныхъ случаевъ, могущихъ произойти отъ грозы, 
устроены громоотводы, которыми завѣдываетъ одинъ изъ 
профессоровъ физики Московскаго университета.

Величавый храмъ Христа Спасителя будетъ служить за- 
мѣчательнымъ памятникомъ русскаго зодчества; его построй
ка свидѣтельствуетъ о глубокихъ познаніяхъ и сильномъ 
талантѣ его строителя. Строгая выдержанность византійскаго 
стиля и чудная гармонія всѣхъ частей его производятъ 
сильное впечатлѣніе на зрителя.

Окончивъ обзоръ иаружныхъ частей Храма со всѣхъ  че
тырехъ сторонъ ,  перейдемъ теперь къ  разсмотрѣнію внутрен
н я я  устройства его. При входѣ въ него внутренность пред
ставляетъ  великолѣпнѣйшій в идъ; онъ раздѣленъ д а  три 
части: корридоръ, хоры и храмъ.

Корридоръ, шириною въ 6 аршинъ, предназначенъ, по 
образу древне русскихъ храмовъ, для крестныхъ ходовъ и 
вмѣстѣ съ  тѣмъ служите самымъ нагляднымъ памятникомъ 
событій отечественной войны. Здѣсь, какъ для украшенія 
стѣнъ, такъ и для напоминанія о событіяхъ тысяча восемь- 
сотъ двѣнадцатаго года, находятся на бѣлыхъ мраморныхъ 
доскахъ всѣ манифесты, вышедшіе въ  то время. Такъ, н а 
чиная съ лѣвой стороны западныхъ дверей, находится вы- 
рѣзанное на мраморной доскѣ Высочайшее объявленіе отъ 
13 іюня 1 8 1 2  года о вторженіи непріятеля въ  предѣлы 
Россійской имперіи и затѣмъ два воззванія отъ 6 іюля къ  
народу Русскому и Москвѣ объ ополченіи.

Далѣе слѣдуетъ въ хронологическомъ порядкѣ описаніе 
71 сраженія, бывшихъ въ предѣлахъ Россіи въ  1 8 1 2  г . .



иричемъ въ каждомъ описаніи обозначено имя главнокоман. 
дуюіцаго, названіе частей войскъ и орудій, участвовавшихъ 
въ  сраженіи, имена убитыхъ и раненыхъ офицеровъ, и 
общее число выбывшихъ изъ строя нижнихъ чиновъ, нако- 
нецъ кѣмъ и какія были получены за эти сраженія награ
ды. Надписи эти расположены такъ ,  что заканчиваются на 
восточной сторонѣ храма, гдѣ противъ алтаря помѣщены 
манифесты: объ изгнаніи непріятеля изъ предѣловъ Русскаго 
государства 25  декабря 1 8 1 2  года, два благодарственные 
манифеста: одинъ— къ Русскому народу, а другой— къ Р у с 
скому дворянству, за ихъ усилія и пожертвованія во время 
опасности отечества; противъ горняго м ѣста— манифестъ о 
построении храма Христа Спасителя въ Москвѣ въ благо
дарность Богу и на память послѣдующимъ вѣкамъ; по сто- 
ронамъ— благодарственный манифестъ городу Москвѣ, и м а
нифестъ объ учреждены медали въ память 1 8 1 2  года. За -  
тѣмъ далѣе, по южной и западной сторонамъ, въ  такомъ 
же порядкѣ и по тому же образцу, помѣщены описанія 87  
сраженій, происшедшихъ за границей, и, наконецъ, съ правой 
стороны западныхъ дверей манифесты; о взятіи Парижа, низ
ложены Наполеона І-го и о водвореніи мира въ  Евроиѣ. 
Надъ каждою доской находится изображеніе того святаго, 
память котораго празднуется въ тотъ день, когда происхо
дило сраженіе. Въ четырехъ же углахъ  корридора постав
лены болыніе кіоты съ  иконами, такъ: въ сѣверной части 
корридора, посвященной Отечественной войнѣ, помѣщены 
слѣдующія изображенія: 1 )  Ангелъ держащій Казанскую ико
ну Божіей Матери (благословеніе Кутузова въ  Казанскомъ 
соборѣ при отправлены его въ армію), 2 )  Михаилъ Архан- 
гелъ, Стратегъ небесныхъ Силъ (8  ноября, день тезоиме
нитства К утузова ) ,  3) Ангелъ держащій икону; Явленіе Бо- 
жіей Матери Преподобному Сергію Радонежскому (благосло- 
веніе митрополитомъ Платономъ императора Александра при 



отправленіи его въ армію), 4 )  Св. Преподобный Сергій Во- 
логодскій (7 октября, бѣгство французовъ изъ Москвы), 
5) Св. Ѳеофанъ Печерскій (1 1  октября, окончательное очи- 
щеніе Москвы французами) и 6) Св. Иннокентій Иркутскій 
(2 6  ноября, бѣгство Наполеона и его арміи изъ Россіи). Въ 
южной части корридора, гдѣ помѣщена исторія загранич- 
ныхъ войнъ 1813  и 1 8 1 4  гг.: 1) Св. Василій Великій (1 
января, переходъ черезъ Нѣманъ), 2) Св. Ѳедоръ Тиронъ 
(17 февраля, присоединеніе Австріи къ союзу съ Россіей 
для войны съ Наполеономъ), 4) Св. Іаковъ Боровицкій (2 3  
ноября, освобожденіе Германіи отъ ига Наполеона), 5 )  Св. 
Василій Анкирскій (1 января, переходъ чрезъ Рейнъ) и 6) 
Св. Іоаннъ Лѣствичникъ (3 0  марта, миръ въ Парижѣ). 
Предъ этими иконами всегда теплятся лампады и, но жела- 
нію приходящихъ во храмъ, совершаются паннихиды о по- 
ложившихъ животъ свой на полѣ брани за вѣру, царя и 
отечество. Корридоръ освѣщается 8-ю окнами и неболь
шими бронзовыми, вызолоченными, люстрами.

Такъ какъ корридоръ совершенно отдѣленъ отъ самаго 
храма, который виденъ изъ него только чрезъ бронзовыя 
рѣшетчатыя двери, помѣщающіяся въ  большихъ и малыхъ 
аркахъ, служащ ихъ входами изъ  корридора во внутренность 
главнаго храма, то онъ постоянно можетъ быть открытымъ 
для посѣщенія богомольцевъ.

Прежде чѣмъ нерейдти къ обозрѣнію главнаго храма и 
придѣловъ его, разсмотримъ живопись на сводѣ и поясѣ 
главнаго купола, на сводахъ малыхъ куполовъ, на пару- 
сахъ и нишахъ храма.

При исполненіи живописи въ храмѣ Христа Спасителя 
государь императоръ Николай Павловичъ выразилъ желаніе, 
чтобы живопись этого храма напоминала о всѣхъ  милостяхъ 
Господнихъ, ниспосланныхъ, по молитвамъ праведниковъ, на 
Русское царство въ теченіе девяти вѣковъ; поэтому глав



ная задача моммиссіи состояла какъ въ выборѣ сюжетовъ 
священныхъ изображеній, соотвѣтствующихъ идеѣ импера
тора Николая І-го и цѣли сооруженія Храма, такъ равно въ 
назначеніи для нихъ мѣстъ, и притомъ т ак ъ ,  чтобы каждый 
отдѣлъ Храма имѣлъ свое особое значеніе.

Нсѣ свящ енныя изображенія, назначенныя для средины 
Храма, но содержанію своему, выражая евангельское ск аза 
ние о земной жизни Господа нашего Іисуса Христа, пред- 
ставляю тъ такія событія, которыя подтверждаютъ Его Б о 
жество и указываю тъ на то, что судьбы міра въ рукахъ 
всемогущаго Промысла.

Прочія священный картины находятся въ тѣсной связи съ 
тѣми событіями, которыя были особенно знаменательны въ 
духовной и гражданской жизни нашего отечества. Онѣ раз- 
мѣщены въ различныхъ частяхъ Храма и соотвѣтствуютъ 
глуббкому значенію его— какъ храма и какъ историческая 
памятника, сооруж енная на вѣчныя времена для сохраненія 
въ памяти народной великаго и чудеснаго событія. Кромѣ 
того, храмъ Христа Спасителя, какъ историческій музей, 
представляя собраніе художественныхъ произведеній, у к а 
жетъ  будущимъ поколѣніямъ ту ступепь совершенства, до 
которой достигло современное искусство живописи.

Скажемъ далѣе, что всѣ священныя изображенія прина
длежать исключительно кисти русскихъ живописцевъ-худож- 
никовъ, академиковъ и профессоровъ и, производя на мо
л я щ а я с я  благопріятное впечатлѣніе своею художественностью 
и историческою вѣрностію, не испещрены ни яркостію кра- 
сокъ, которая поражаете зрителя, ни блескомъ наружнымъ, 
который его обольщаете лишь на минуту, не производя 
г л у б о к а я  впечатлѣнія: въ нихъ художникъ передалъ хол- 
стинѣ и камню все свое искусство, всю свою д уш у*).

*) При напис а ніи фоновъ и изо б р а ж е н ій святыхъ, во иабѣж аніе от
блеска, упо тр еблялся глютеаъ, а не олифа и скипидаръ.



Сводъ главнаго купола. Такъ какъ живопись, по содер
жанию своему въ общемъ, должна возбуждать мысль о бо- 
жественномъ домостроеніи, то-есть о тѣ хъ  путяхъ и сред- 
ствахъ ,  которыя Богъ избралъ для с пасенія людей, начи
ная отъ сотворенія міра и грѣхопаденія первыхъ людей до 
искушенія рода человѣческаго Спасителемь, то, сообразно 
этому, мы видимъ въ самой верхней части храма, на сво- 
дѣ главнаго купола, изображеніе Господа Саваоѳа, ветхаго 
денми, сѣдщаго, благословляющего обѣими руками, имѣ- 
ющаго на лонѣ Сына Божія въ образѣ Младенца съ  хар- 
тіей, на которой написано: «ΛΟΓΟΕ» (слово), и въ пер- 
сяхъ Духа Свята го въ  вндѣ голубя. Изображеніе это по- 
мѣщено вверху потому, что Господь Вседержитель находится 
превыше всего: само небо служить ему нрестоломъ *). По 
слову Всемогущего Творца, возникаетъ земной ш арь и кры
латые Херувимы, озаренные въ  полетѣ нламенемъ перво
б ы т н а я  огня **). Власы Господа, согласно библейскому 
сказанію, убѣленные сѣдиною, резвѣваются, руки воздѣты; 
Онъ и творитъ вселенную, и въ  то же время благословляетъ 
созидаемое Имъ. Облекающая Его риза образуется какъ бы 
изъ творимаго Имъ свѣта и вмѣстѣ къ  тѣмъ исчезаетъ въ  
пространствѣ ***). Кругомь его сонмы ангеловъ устремля- 
ютъ блегоговѣйно взоры съ Святому Источнику ихъ без- 
предѣльнего существовенія. Мысль о вѣчности выражена на 
челѣ Господа соединеніемъ сѣдинъ со свѣжестію силы лица 
Божія, а мысль о всемогуществѣ соединена во всей Его 
фигурѣ сочетаніемъ покоя и движенія в ъ  моментъ мірозде- 
нія въ одно нерездѣльное, гермоническое цѣлое. Не запад

*) Небо — престолъ мой, земля же подножье ногъ моихъ (Исаіи 
L X V I, 1).

**) Творяй ангелы Своя духи и слуги Своя, пламень о гненный (Пеал. 
СІП, 4). И  взыде на херувимы и летѣ, летѣ на крчлу вѣтреню (Псал. 
X V II, 11).

***) Одѣяйся свѣтомѣ яко ризою  (ІІсал. СІІІ, 2).



ной сторонѣ неба начертано еврейскими буквами одно изъ 
библейскихъ наименованій Господа Вседержителя: «Элогимъ», 
что значить «Богъ». Подъ этимъ знаменіемъ бытія и вез- 
дѣсущія Божія въ таинственномъ смыслѣ представлены воз- 
нившіе уже и возникающіе ангелы, крылатые Херувимы и 
Серафимы, вѣчно славящіе Святаго Творца всего видимаго 
и невидимаго *). Изображеніе окружено сильнымъ сіяніемъ, 
простирающимся во всѣ стороны на значительную часть 
голубаго, усѣяннаго золотыми и серебряными звѣздами, 
неба.

Изображеніемъ Господа Саваоѳа начались живописныя р а 
боты во храмѣ. Йснолненіе живописи въ куполѣ принялъ 
на себя профессоръ живописи Л. Т. Марковъ въ 1 8 6 1  го
ду и кончилъ ее въ 1 8 6 6  году. Этотъ громадный трудъ 
стоившій 1 1 0  тысячъ рублей, исполненъ со всею тщатель- 
ностію и согласно строгимъ требованіямъ науки и искус
ства.

Трудность исполненія этого изображения происходила отъ 
того, что въ немъ должна быть, какъ выше сказано, в ы 
ражена мысль о вѣчности и всемогуществѣ Божіемъ, и в ы 
ражена притомъ вполнѣ согласно съ духомъ православия 
и догматами Церкви. Кромѣ того, такъ  какъ  сводъ купола, 
имѣющ аго в ъ  поперечникѣ 12 саженъ, представляя собою 
вогнутую линію въ 6 саженъ, отстоитъ отъ зрителя на 33 
сажени въ высоту отъ пола, то весьма естественно, что 
при такихъ  условіяхъ фигуры должны быть громадны 
(большая имѣетъ 7 саженъ, меньшая 3 сажени) и к а за ть 
ся не изогнутыми, а совершенно прямыми и во всѣхъ сво
ихъ частяхъ  пропорциональными. Наконецъ, нужно было 
подобрать такіе цвѣта и краски, которые придали бы фи-

*) Е гда сотворены быша звѣзды, восхвалищ а м я гласомъ веліимъ ecu 
ангели мои (Іов. X XX VIII 7).



гурамъ, какъ того требуетъ характеръ ихъ, нѣкоторую 
воздушность. Здѣсь отъ художника требовались непремѣнно 
и талантъ, и особенная опытность въ выполненіи.

Идея о сотвореніи міра, вѣчности и всемогуществѣ Твор
ц а , художественно представленная въ сводѣ главнаго купо
ла, естественно переносить молящагося мыслію къ послѣ- 
дующей исторіи рода человѣчеснаго. Періодъ времени отъ 
грѣхопаденія до сошествія Св. Духа на Апостоловъ заклю- 
чаетъ въ себѣ ветхозавѣтныя предсказанія и преобразова- 
нія о пришествіи Мессіи, наконецъ самое пришествіе и 
служеніе Его роду человеческому. Сообразно этому, въ 
поясѣ главнаго купола представлены лица ветхозавѣтной и 
новозавѣтной Церкви, имѣющія особенное значеніе но от
ношение къ Спасителю міра, или какъ свидѣтели Его ж из
ни и проповѣдники Его ученія, или какъ  предвозвѣстники 
Его пришествія на землю.

Такимь образомъ, въ  поясѣ главнаго купола, на восточ
ной его сторонѣ, изображенъ Спаситель, сѣдящій въ б ѣломъ 
хитонѣ съ раскрытой книгой, въ которой написано: ъАзь- 
ссмъ септ» міру и, ( Іоан. T i l l ,  12 ) .  Окрестъ Спасителя, по 
обѣимъ сторонамъ Его, расположено тридцать свящ енныхъ 
изображеній, вышиною каждое до 8 аршинъ. Вся живопись 
пояса главнаго купола, занимающая пространство 4 .2 3 9  
квадр. аршинъ, вмѣстѣ съ подгрунтовкою, стоила 1 0 0 .7 3 2  
рубли.

На сводахъ четырехъ малыхъ куполовъ изображены: въ 
восточеомъ— Святый Духъ въ видѣ голубя, окруженный 
седмью божественными Его дарами; въ западномъ Спаси
тель, сѣдящій на престолѣ въ царскомъ облаченіи; въ де- 
сницѣ Его— книга, а въ ш уйцѣ— скипетръ; надъ Нимъ 
простирается радуга, подъ Нимъ стеклянное море, противъ 
Него 24  старца, поклоняющіеся Ем у; въ южномъ (гдѣ при- 
дѣлъ Святителя Николая) изображенъ Іисусъ Христосъ въ



видѣ младенца, окруженный ангелами, съ надписью: И  
Слово плоть биш ь и весе лис я въ ны, и видѣхомъ славу 
Его славу, я ко единороднаго отъ Отца (Іоан. 1, 1 4 ) .  
По угдамъ свода четыре шестокрылатые серафима. Въ сѣ- 
верномъ крылѣ (придѣлъ св. Александра Невскаго) изобра
женъ Господь Вседержитель, держащій въ рукѣ скипетръ и 
книгу судебъ, запечатанную седмью печатями; у ногъ Его 
четыре Евангелиста въ  видѣ апокалипсическихъ животныхъ, 
воспѣвающихъ Его сл ав у .  По угламъ четыре шестокрыла
тые серафима съ надписью: Святъ, сеять, сеять Господь 
Богъ Вседержитель, иже бѣ и сии и грядый (Апокал. 
IT ,  8 ) .  Паруса храм а . Четыре внутреніе столба храма 
(пилоны), послужившіе основаніемъ для купола, въ верх
ней ихъ части, при соединеніи съ арками, расширяются, 
образуя так ъ ,  называемые паруса. На парусахъ храма, 
заключающихъ въ себѣ 1 .3 5 8  квадр. аршинъ, помѣщены 
четыре священныя картины: три изъ нихъ изображаютъ 
важнѣйшіе моменты земной жизни Спасителя, въ  которыхъ 
Господь явилъ Свою славу: Преображеніе Господне, а подъ 
нимъ Евангелистъ Матвей; Воскресеніе Господне *), а подъ 
нимъ Евангелистъ М аркъ , и Вознесеніе Христа, а подъ нимъ 
Евангелистъ Іоаннъ. Четвертая картина—-Сошествіе Свя
таго Духа на Апостоловъ, а подъ нимъ Евангелистъ Лу
ка. Живопись въ парусахъ храма, считая съ  подгрунтов- 
кой ( 6 .7 9 0  р .) ,  стоитъ 1 1 1 .6 0 0  рублей.

Въ четырехъ углубленіяхъ, сдѣланныхъ внутри нижней 
части пилоновъ, называемыхъ нишами, написаны слѣдую- 
щія священныя изображенія:

На сѣверо-восточной сторонѣ: Поклоненіе пастырей рождше- 
муся въ Виѳлеемѣ Младенцу Іисусу.

*) С о д ер ж а н іе  этого изображ енія  заимствовано изъ церковной иѣ- 
сни: С н и с ш е л ъ  ecu в ъ  п р е и с п о д н я я  з е м л и .  Оно сдѣлано по древнему ри
сунку и представляетъ в осхож ден іе  Х риста  изъ ада на небо и изведе- 
ніе в етхозавѣ тн ы хъ праведниковъ.



На юго-восточной сторонѣ: Поклоненіе волхвовъ и при
н е с е т е  даровъ Младенцу Іисусу.

На сѣверо-западной сторонѣ (слѣва ,  гдѣ каѳедра для 
проповѣдниковъ); Благословеніе Преподобнымъ Сергіемъ в е 
ликаго князя Дмитрія Іоанновича Донскаго на брань про
тивъ Мамая.

На юго-западной сторонѣ (справа, гдѣ царское мѣсто): 
Пророкъ Самуилъ помазуетъ Давида, сына Іессеева, на 
царство.

Всѣ четыре картины въ нишахъ исполнены профессо- 
ромъ живописи Верещагиномъ за  24  тыс. рублей.

Въ четырехъ мраморныхъ кіотахъ, изъ которыхъ двѣ н а 
ходятся возлѣ клиросовъ и двѣ у пилоновъ храма, близъ 
священныхъ картинъ въ  нишахъ: «Помазаніе Давида на 
царство» и «Благословеніе Св. Сергіемъ Димитрія Донска
го» помѣщены замѣчательныя по художественному испол- 
ненію священныя изображенія профессора Бронникова: у  ира- 
ваго клироса— Введете во храмъ Пресвлтыя Богородицы. , 
а у лѣваго клироса —  Рождество Пресвлтыя Богороди
цы; позади картины «Помазаніе Давида»— Благовѣщеніе *), 
а противъ нея— Успеніе Богомйтери.

Въ самыхъ клиросахъ помѣщены два образа работы про
фессора Сорокина: въ правомъ клиросѣ— Н ерукотворенный 
Образъ Спасителя, писанный съ образа, находящагося въ 
церкви Спаса, что за Золотой Рѣшеткою въ Кремлѣ, а въ 
лѣвомъ -  Владимірский образъ Божіей Матери, снимокъ 
съ образа, находящагося въ Успенскомъ соборѣ.

Наконецъ, въ трехъ аркахъ, на которыхъ лежитъ ку-

*) При изображ еніи Благовѣщ енія худож никъ не руководствовался об
ще при нятымъ правилонъ — изображ ать П ресвятую Д ѣ ву предъ анало- 
гіемъ съ раскрытою на немъ книгой: въ данномъ случаѣ онъ  изобра-  
зилъ тотъ моментъ, когда Она исполняетъ свою обыденную работу  и 
видить ангела благовѣствующаго Ей.



нолъ, начертанъ Символъ вѣры, а въ  четвертой надалтар- 
ной— пѣснь: Единородный Сыне.

Надъ тремя главными входными дверями западными, южны
ми и сѣверными въ орнаментныхъ кругахъ помѣщено шесть 
живописныхъ изображеній Христа Спасителя, благословля
ю щ аго входящихъ на молитву и исходящихъ изъ храма. 
На западной лицевой стѣнѣ: Спаситель благословляетъ вхо
дящихъ на молитву; съ одной стороны Его Святитель Ни
колай, а съ другой— Св. Благовѣрный князь Александръ Нев- 
скій. На противоположной стѣнѣ: Спаситель съ открытымъ 
текстомъ Евангелія: П ріидите ко Мнѣ ecu труждающіи- 
ся и обремененніи, и Азъ упокою ей. Съ одной стороны 
Его Божія Матерь, съ другой— Іоаннъ Предтеча. На южной 
лицевой стѣнѣ: Нерукотворенный Образъ Спасителя, а на 
противоположной стѣнѣ: Господь Вседержитель въ  царсвомъ 
облаченіи. По бокамъ этихъ изображеній— Ангелы. На с е 
верной лицевой стѣнѣ: Іисусъ Младенецъ, а на противопо
ложной стѣнѣ —  Христотъ въ архіерейскомъ облаченіи; по 
бокамъ этихъ и зображ ен ій --Ангелы.

Г л а в н ы й  х р а м ъ .

Если мы войдемъ въ главный храмъ Христа Спасителя, 
посвященный Рождеству Христову, чрезъ западныя вход- 
ныя двери, то взору нашему представится прежде всего 
алтарь съ  иконостасомъ.

Главный иконостасъ храма представляетъ собою восьми
гранную часовню, сдѣланную изъ бѣлаго мрамора, съ орна
ментами и инкрустаціей изъ различныхъ породъ мраморовъ, 
увѣнчанную бронзовымъ вызолоченнымъ шатромъ, кверху 
съуживающимся, и состоящую изъ четырехъ ярусовъ, пред- 
назначенныхъ для помѣщенія иконъ. Внутри этой часовни 
находится престолъ, такъ что она служитъ вмѣстѣ и на



престольною сѣнію. Сводъ этой часовни простирается надъ 
третьемъ, а бронзовый вызолоченный шатеръ надъ четвер- 
тымъ ярусомъ.

На царскихъ дверяхъ (вышиной 7 арш. 11 вершк. и 
шириной 3 арш. 1 3  1/2 верш к.) помѣщены священныя изо- 
браженія въ шести иконахъ: 1) Благовѣщеніе П ресвятыя 
Богородицы въ двухъ иконахъ: на правой сторонѣ —  Пре
святая Дѣва, а на лѣвой— Архангелъ Гавріилъ. 2) Че
тыре Евангелиста, также въ двухъ иконахъ: по два Еван
гелиста на каждой иконѣ. 3) Двѣ иконы: Спасителя и Бо- 
жіей Матери. Первые четыре иконы кисти Нефа ( 1 .4 0 0  руб.),  
послѣднія двѣ— Горбунова.

По бокамъ царскихъ вратъ, на бронзовыхъ столбахъ, ч е 
тыре иконы Святителей Московскихъ: налѣво — Св. Петръ 
и Іона, а направо —  Св. Алексій и Филиппъ. Исполнены 
на бронзовыхъ высеребреиныхъ доскахъ академикомъ Гор- 
буновымъ за 600  руб·

Нижній ярусъ. Направо отъ царскихъ вратъ —- образъ 
Господа Вседержителя, а налѣво —  образъ Рождества Хри
стова, исполненный такъ , что Божія Матерь рельефнѣе вы
дается, чѣмъ прочія лица. Исполнилъ профессоръ Нефъ за 
7 .0 0 0  руб.

На сѣверной двери изображенъ Св. Архидіаконъ Лаврен- 
тій въ діаконскомъ облаченіи: правая рука Его съ ораремъ 
простерта къ народу въ тотъ моментъ, когда Святой про
износить слова: «Станемъ добрѣ». На южной двери— Иер- 
вомученикъ Стефанъ въ  діаконскомъ облаченіи; въ правой 
рукѣ Святаго кадило, въ лѣвой— камень, знаменіе его стра- 
данія. Оба изображенія исполнены академикомъ Сорокинымъ 
за 1 .4 0 0  руб ., на металлическихъ доскахъ; каждое выш и
ною 3 арш. 4 вер. и шириною 1 арш. 14  вершк. Высо
та же дверей сѣверныхъ и южныхъ 3 арш. 7 верш к., ш и
рина 2 арш. 12 вершковъ.



Второй прусь иконостаса состоитъ изъ Господнихъ и 
Богородичныхъ праздниковъ. Иконы втораго яруса исполне
ны профессорами Нефомъ и Сорокинымъ но 900  руб. за  
каждую.

Третій ярусъ представляетъ Новозавѣтную Церковь. Въ 
срединѣ надъ царскими вратами— Христосъ Спаситель вос
кресший, въ червленномъ хитонѣ, въ  сильномъ сіяніи; п ра
вою рукою благословляетъ, а лѣвою поддерживаетъ крестъ. 
Окрестъ Его Божія Матерь, Іоаннъ Предтеча и 12-ть  Aпо- 
столовъ.

Четвертый ярусъ представляетъ (поясныя изображенія) 
Праотцевъ и Пророковъ Ветхозавѣтной Церкви.

На разстояніи 5  1/4 арш. отъ царскихъ вратъ возвышает
ся солея, поднимающаяся на семь ступеней выше пола и 
отдѣле нная отъ средины его бронзовою рѣшеткою,

Перейдемъ теперь въ алтарь главнаго храма. Въ немъ 
помѣщены священныя картины, напоминающія какъ о са- 
момъ рожденіи Спасителя, такъ  и о событіяхъ послѣднихъ 
дней Его земной жизни, а такж е— изображеніе лицъ, имѣ- 
ющихъ непосредственную связь съ совершаемымъ здѣсь свя- 
щеннодѣйствіемъ.

Ниже свода на площади восточной стѣны (имѣющей 2 4 2 ‘/ 4 
квадр. аршина пространства), исполнено изображеніе Рож
дества Христова согласно божественной пѣсни: «Дѣва днесь 
Пресущественнаго раждаетъ».

На первомъ планѣ картины изображенъ вертепъ, въ вер- 
т е п ѣ — ясли, вмѣщающія въ  себѣ повитаго Богомладенца. 
Предъ Нимъ сидитъ Богоматерь съ дѣвственно - материн
скою любовію и радостно - благоговѣйнымъ взоромъ, обра- 
щеннымъ къ Родившемуся. Отъ Младенца исходить сіяніе, 
освѣщающее внутренность вертепа. Съ правой стороны отъ 
зрителя пастыри различныхъ возрастовъ, озаренные свѣ- 
томъ, взираютъ на Ангела съ распростертыми крылами, ко-



торый указы ваетъ  имъ рукою въ ту  сторону, гдѣ Хри- 
стосъ возлежитъ въ ясляхъ . Съ лѣвой стороны— три волх
в а ,  идущіе къ вертену по указанію звѣзды, надъ ними сія- 
ющей. Вверху небо, наполненное множествомъ воинствъ не- 
бесныхъ, хвалящ ихъ Бога и глаголющихъ: «Слава в ъ  выш- 
нихъ Богу, и на земли миръ, въ  человѣцѣхъ благоволеніе». 
Они одѣяны небеснымъ свѣтомъ, отъ котораго распростра
няется св ѣ тъ ,  озаряющій и пастырей. Исполнено профессо- 
ромъ Верещагинымъ за 24  тыс. руб.

Ниже этой картины надъ Горнимъ мѣстомъ помѣщено изо- 
браженіе « Тайной Вечери». Исполнено также въ  большихъ 
размѣрахъ академикомъ Семирадскимъ за 17 тыс. рублей. 
Картина эта замѣчательна какъ по яркости красокъ, такъ 
и по типичности и рельефности фигуръ. По лѣвую сторону 
отъ нея: « Моленіе о чашѣ», « Се Человѣкъ» (уничиженіе 
Господа во время суда надъ Нимъ) и « Несете Крести», 
а  направо: Распятіе. Снятие со Креста и П оложеніе 
во гробъ.

Каждое изъ этихъ священныхъ изображеній, вышиною 6 
аршинъ и шириною 4 аршина, написано на полотнѣ, на- 
тянутомъ на деревянные рамы. Всѣ 6 картинъ исполнены 
профессоромъ Верещагинымъ и стоятъ 2 2 .5 0 0  рублей.

Ниже свода, на сѣверной стѣнѣ надъ аркою— изображение 
Христа Спасителя, какъ великаго Архіерея Церкви, въ архі- 
ерейскомъ облаченіи, благословляющаго обѣими руками, окру- 
женнаго ангелами въ діаконскомъ облаченіи, которыхъ о за 
ряешь свѣтъ, исходящей отъ Христа. По сторонамъ хорной 
арки помѣщены вселенскіе святители и учители, составители 
чина божественной литургіи, на каждой сторонѣ по два изо- 
браженія, одно надъ другимъ: Св- Іаковъ, братъ Господень, 
и Св. Василій Великій, Св. Іоаннъ З латоустъ и Св. Гри- 
горій Двоесловъ. Исполнилъ академикъ Ж уравлевъ за 7 .2 0 0  
рублей.



тершій руку, преподаетъ ему Пресвятое Тѣло Свое. Апостолъ 
Петръ преклонившійся простираетъ руку для принятія Пре- 
святаго Тѣла Христова. На заднемъ планѣ Апостолы: Іа- 
ковъ, Филиппъ, Ѳома, Іаковъ Алфеевъ и Симонъ. Вокругъ 
образа надпись: «Даде Святымъ Своимъ ученикомъ и Апо- 
столомъ, рекъ: Пріимите, ядите, сіе есть Тѣло Мое».

На южной сторонѣ: Христосъ Спаситель, преподающій 
чашу, и Апостолы: Андрей, Іоаннъ, Варѳоломей, Матѳей, 
Ѳаддей и Павелъ. Кругомъ образа надпись: «Даде Святымъ 
Своимъ ученикомъ и Апостоломъ рекъ: Пійте отъ нея вси, 
сія есть Кровь Моя». Исполнилъ академикъ Литовченко за 
5 .9 0 0  рублей.

Надъ скверными дверями иконостаса со стороны ал
таря: Христосъ Спаситель десницею благословляющій, а 
шуйцею держащій книгу съ изреченіемъ: «Азъ есмь дверь». 
Со стороны церкви: Соборъ Архангела Гавріила.

На сѣверной стѣнѣ: изображеніе Алексія Божія человѣка 
въ воспоминаніе того, что на мѣстѣ Храма существовала 
нѣкогда Алексѣевская обитель.

Надъ южными дверями иконостаса со стороны ал
таря: Великаго Совѣта Ангелъ, а со стороны церкви: Со
боръ Архангела Михаила.

На южной стѣнѣ: изображеніе Апостола Архипа, память 
котораго воспоминается 19 февраля— день восшествія на пре
столъ въ Бозѣпочившаго Государя Императора Александра II.

На запрестолъномъ образѣ главнаго алтаря съ одной 
стороны изображено Рождество Христово, а съ другой Ивер- 
ская икона Божіей Матери.

Придѣлъ во имя Св. Николая Чудотворца.

Изъ нижняго корридора храма сдѣланъ ходъ на хоры по- 
средствомъ двухъ воздушныхъ лѣстницъ, устроенныхъ винто-



образно въ нилонахъ (столбахъ).  Каждая изъ этихъ лѣст- 
ницъ представляетъ  ту  особенность, что всѣ 80  ступеней 
утверждены только однимъ концомъ въ стѣну и болѣе ни- 
чѣмъ не поддерживаются, другой же ихъ конецъ остается со 
вершенно свободнымъ. Высота лѣетницъ 5 сажень.

Въ южномъ крылѣ хоръ устроенъ придѣльный храмъ, 
посвященный имени Святителя и Чудотворца Николая, со- 
именнаго покровителя императора Николая 1, при которомъ 
положено начало строенію храма. На юго-восточной сторонѣ 
придѣлъ этотъ иомѣщенъ потому, что Святитель Николай 
жилъ и подвизался въ странѣ, лежащей на югъ отъ Р у с 
с к а я  государства.

Въ этомъ придѣлѣ подробно исчерпана исторія Вселенской 
церкви съ III по IX в ѣ къ , то-есть до просвѣщенія Россіи 
христіанскою вѣрою, исторія см утъ, бывшихъ въ Церкви 
Христовой, ея гоненіе и торжество православія, утвердившія 
догматы православной вѣры. Здѣсь же представлены побор
ники истины семи вселенскихъ соборовъ, мученики, умершіе 
за  чистоту вѣры и преданность Спасителю, преподобные, 
запечатлѣвшіе своею жизнію истинное исповѣданіе вѣры, и 
апостолы, распространявшіе ученіе Христово; здѣсь же 
представлены въ  картинахъ христіанскія добродѣтели Свя
тителя Николая и важнѣйшія событія изъ его жизни. Такъ 
какъ  слово Божіе чрезъ апостоловъ и ихъ учениковъ пре
подано во всѣ концы вселенной, поэтому на сводѣ, нриле- 
гающемъ къ  Николаевскому придѣлу, къ восточной его сто- 
ронѣ, изображенъ Господь Іисусъ Христосъ въ образѣ Мла
денца, о к ру ж ен н ая  Ангелами, съ надписью: «И Слово плоть 
бысть, и вселися въ ны, и видѣхомъ славу Его, славу 
яко же единородная отъ Отца». Эти божественный слова и 
взятое вмѣстѣ начало Евангелія отъ Іоанна, заключая въ 
себѣ откровеніе Божіе людямъ о Богѣ Творцѣ и Богѣ Христѣ 
Спасителѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаютъ безсильною попытку



человѣка разъяснить тайны Божіи, непостижимыя и невѣ- 
домыя Ангеламъ. Исполнилъ худож. Кошелевъ за 9 .0 0 0  руб.

Въ мраморной кіотѣ, на восточной сторонѣ алтаря, образъ 
Покрова Нресвятыл Богородицы, а на противъ этого обра
за  на иконостасѣ обращенный къ  горнему мѣсту образъ 
Спасителя.

На запрестольномъ образѣ съ одной стороны изображенъ 
Святитель и Чудотворецъ Николай, а съ другой— Смолен
ская икона Божіей Матери. Рядомъ съ нимъ изображеніе 
Распятія Господа.

Въ алтарной аркѣ надъ иконостасомъ помѣщены 12  изо- 
браженій Святыхъ, предшествовавшихъ Святителю Николаю 
Чудотворцу.

На царскихъ вратахъ  иконостаса: Благовѣщеніе Пресвя- 
тыя Богородицы и четыре Евангелиста.

Мѣстные образа: Спаситель и Божія Матерь съ Предвѣч- 
нымъ Младенцемъ.

На стерныхъ дверяхъ Архангелъ Михаилъ. Вверху над
пись: Вниду къ жертвеннику Божью, а на южныхь 
Архангелъ Гавріилъ. Вверху надпись: Господь помянетъ 
всяку жертву твою.

Надъ царскими вратами: Тайная Вечеря.
Въ верхней полукруглой части мраморнаго иконостаса надъ 

этимъ изображеніемъ надпись: пріимите, ядите, сіе есть 
тѣло мое, еже за вы ломимое. Пійте отъ нея вси, сія есть 
кровь моя новаго завѣта.

Въ трапезѣ Никодаевскаго придѣла помѣщены празднич
ные образа: на южной стѣнѣ, ближе къ алтарю— Святитель 
Николай Чудотворецъ; на той же стѣнѣ, дальше отъ ал та 
ря— образъ Св. Мученицы царицы Александры.

Всѣ выше ноименованныя изображенія исполнилъ профес- 
соръ Нефъ за 9 .5 0 0  руб.

На южной сторонѣ трапезы сверху трехъ оконъ помѣще-



На пилястрахъ изображены Святые, предшествовавшіе 
Святителю Николаю.

На верхней части сѣверной стѣны рядомъ съ картиной 
Пренесеніе мощей Святителя Николая изображенъ 1-й 
Вселенскій (Никейскій 1-й) соборъ. Вокругъ трона импера
тора Константина Великаго возсѣдаютъ патріархи: Александръ 
Александрійскій, Евстафій Антіохійскій и Макарій Іеруса- 
лимскій, Осія епископъ Кордубскій и Александръ архіепи- 
скопъ Цареградскій (взамѣнъ больнаго Митрофана патріарха 
Цареградскаго), Николай Мирликійскій и другіе. Св. Аѳана- 
сій Великій, бывшій тогда въ  санѣ архидіакона, опровер- 
гаетъ ложное ученіе еретика Арія. На ниждей части этой 
стѣны — 2-й Вселенскій (Константинопольскій 1-й) соборъ, 
который составляютъ патріархи: Тимоѳей Александрійскій, 
Мелетій Антіохійскій, Кириллъ Іерусалимскій, Григорій Бо- 
гословъ Константинопольскій, Григорій епископъ Нисскій, 
Амфилохій Иконійскій н другіе. Григорій Богословъ читаетъ 
постановленіе собора о принятіи всѣхъ догматовъ Никей- 
скаго собора о единосущіи Св. Духа со Отцемъ и Сы- 
номъ.

На верхней части противоположной стѣны— 3-й Вселен- 
скій соборъ, Ефесскій, на которомъ присутствуютъ Святые 
патріархи: Кириллъ Александрійскій, Іувеналій Іерусалим- 
скій, Акакій Милетинскій, преподобный Авксентій, Далматъ 
игуменъ и другіе. Патріархъ Александрійскій Кириллъ осу- 
ждаетъ несторіанскую ересь. На заднемъ планѣ картины 
видны удаляющіеся съ собора еретики. На нижней части 
этой (южной) стѣны— 4-й Вселенскій соборъ, Халкидонскій, 
въ  присутствіи императора Маркіана и его супруги Пуль- 
херіи. На соборѣ участвуютъ Святые: Григорій Нисскій, 
преподобный Авксентій, патріархи: Анатолій Константино- 
польскій, Іувеналій Іерусалимскій. св. Анатолій опровер- 
гаетъ лжеученіе Евтихія и соборомъ утверждается догматъ



о соединеніи во Христѣ Божества и человѣчества несліянно, 
неизмѣнно, нераздѣльно и неразлучно.

На верхней части восточной стѣны— 5-й Вселенскій (Кон- 
стантинопольскій 2-й) соборъ, на которомъ засѣдали: Ев- 
тихій патріархъ Константинопольский, Аполлинарій патріархъ 
Александрійскій, Домнъ патріархъ Антіохійскій, епископъ 
Созузы, представитель Евстафія Іерусалпмскаго и другіе 
Святители. На нижней части этой стѣны —  6-й Вселенсвіп 
(Константинопольскій 3-й) соборъ. Вблизи императора Кон
стантина Погоната возсѣдаютъ: Св. Георгій патріархъ Кон- 
стантинопольскій, папскіе мѣстоблюстители Ѳеодоръ и Теор
и й ,  Стефанъ Свѣтильникъ, Проклъ Понтійскій, Іоаннъ 
Аѳинскій, Андрей Критскій и другіе. Этотъ соборъ поста- 
новплъ признавать во Христѣ двѣ воли.

На верхней части западной стѣны— 7-й Вселенскій (Нн~ 
кейскій 2 -й )  соборъ, на которомъ п р и с у т с т в у ю т  импера
трица Ирина и сынъ ея императоръ Константинъ и Святые: 
Тарасій патріархъ Константинопольскій, патріархи -восточ
ные, мѣстоблюститель папы римскаго Петръ и епископъ 
Петръ. Императоръ Константинъ держитъ икону Спасителя, 
а императрица Ирина— икону Богоматери. Одинъ изъ Свя
тителей показываетъ хартію, на которой написано: «Аще 
кто не поклонится иконамъ и честному кресту, анаѳема да 
будетъ». На нижней части этой стѣны — помѣстный Кон
стантинопольски! соборъ, на которомъ п р и с у т с т в у ю т  импе
ратрица Ѳеодора и отрокъ Михаилъ, держащіе в ъ  рукахъ 
иконы, Меѳодій патріархъ цареградскій, преподобные: Арсе- 
ній, Іоаннъ и Исаія.

Придѣль во имя Св. Александра Невскаго.

Придѣлъ въ сѣверномъ крылѣ храма посвящ енъ имени 
Святаго Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго, покровп-



теля въ Бозѣ почившихъ императоровъ: Александра І-го, 
давшаго обѣтъ воздвигнуть храмъ Спасителю, и Александра 
ІІ-го, устроявшаго этотъ Храмъ въ теченіе двадцати пяти 
лѣтъ и довершившего его построеніе, а также и нынѣ бла
гополучно царствующего Императора Александра ІІІ-го.

Въ этомъ придѣлѣ изображены: 1) святители и преподоб
ные, предшествовавшіе Святому Александру и современники 
ему, 2) святые русскіе князья— родственники его, пособни
ки святителямъ и преподобнымъ въ утвержденін истинной 
христіанской вѣры въ Россіи, 3) святые князья, преподоб
ные и святители, жившіе послѣ Св. Александра въ резныхъ 
мѣстехъ его к няженія и въ  сосѣднихъ княжествахъ, соби
ратели воедино земли Русской, споспѣшники къ укрѣпленію 
вѣры Христовой и неусыпные молитвенники у престола 
Всевышняго о слевѣ и блегоденствіи отечества; 4) муче
ники, положившіе животъ свой въ битвахъ зе свободу оте
честве, 5 )  нѣкоторыя событія изъ жизни Св. Князя Але
ксандра Невскаго и 6) наконецъ, важнѣйшія чудотворныя 
иконы явленій Божіей Матери, особенно чествуемыя въ 
Россіи.

Алтарь и иконостасъ. Въ мраморной кіотѣ— П ечерскій 
образъ Божіей Матери, представляющій Богометерь сѣдя- 
щею на престолѣ и имѣющею на колѣняхъ Предвѣчнаго 
Младенца съ воздѣтыми руками. По бокамъ Богометери ко
ленопреклоненные Преподобные Антоній и Ѳеодосій Печерскіе.

Противъ этого обрезе въ  иконостасѣ обрещенъ къ Гор
нему мѣсту образъ Спасителя, написанный на полотнѣ, 
натянутомъ не мѣдную доску.

На запрестольномъ обрезѣ съ  одной стороны изобреженъ 
Св. Благоверный Князь Александръ Невскій, съ другой—  
Корсунская икона Божіей Матери (фамильная икона Св. 
Александра Невскаго). Рядомъ съ нимъ изображено Рас- 
пятіе Господа.



Мѣстные образа: Спаситель, сѣдящій на престолѣ, и 
Богоматерь съ Предвѣчнымъ Младенцемъ.

На сѣверной двери: Архангелъ Михаилъ. Вверху над
пись: Влагословенъ грядый во имя Господне.

На южной двери: Архангелъ Гавріилъ. Вверху надпись: 
Господь сохранить вхожденіе Твое и исхожденіе.

Надъ царскими вратами: Тайная Вечеря. Въ верхней 
полукруглой части иконостаса надъ этимъ изображеніемъ 
надпись: Азъ есмь хлѣбь животный: грядый ко Мнѣ не 
имать взалкатися и вѣрулй въ М л не иматъ возжаж- 
датися никогда же.

Надъ южною дверію икона трехъ Святыхъ: Кипріана, Ѳеог- 
носта и Фотія, митрополитовъ Кіевскихъ.

Надъ сѣверною дверію также икона трехъ Святыхъ: Ни
киты Новгородскаго, Исаіи Ростовскаго и Арсенія Тверскаго.

Въ трапезѣ Александровскаго придѣла помѣщены празд
ничные образа:

На сѣверной стѣнѣ ближе къ алтарю—  Св. Благовеρный 
к н я зь Александръ Невскій. Въ верхней полукруглой ч а 
сти мраморной кіоты этого образа написано: «Величаемъ т я ,  
Святый Благовѣрный Княже Александре, и чтемъ честную п а 
мять твою, ты бо молиши за н асъ  Христа Бога нашего».

На той же стѣнѣ надъ окнами въ  полукруглой аркѣ по- 
мѣщено изображеніе Крещенія Господня.

На стѣнахъ между пилястрами, прилегающихъ къ трапезѣ 
этого придѣла, изображены слѣдующія событія изъ жизни 
Св. Александра Невскаго: а) Святый Александръ Невскій 
въ Ордѣ; б) Послы папы предъ Александромъ; в) Престав- 
леніе Св. Александра въ  Городцѣ и г) Погребеніе Св. Алек- 
сандря Невскаго во Владимірѣ.

Кромѣ того въ придѣлѣ Св. Александра Невскаго изобра- 
ны слѣдующія событія: Крещеніе Святой Княгини Ольги, 
крещеніе Св. Князя Владиміра, крещеніе кіевлянъ и осно-



ваніе Кіево-Печерской лавры, явленіе Богоматери Преподоб
ному Сергію, основаніе Преподобнымъ Сергіемъ Троицкой 
лавры, заложеніе Московскаго У спенская  собора и срѣте- 
ніе въ Москвѣ Владимірской иконы Божіей Матери ( в ъ 1 3 9 5  
году). Далѣе идутъ изображенія 28-ми чудотворныхъ иконъ 
Божіей Матери, чрезъ которыя Богоматерь оказала свое з а 
ступничество отъ враговъ въ  разныя времена разнымъ го- 
родамъ русскимъ.

Наконецъ, въ  числѣ Свягыхъ Русскихъ мы встрѣчаемъ 
изображенія князей —  сродниковъ Св. Александра Невскаго 
и теперь ц ар ст в у ю щ ая  Дома: Святой Княгини Ольги, Свя
тыхъ Благовѣрныхъ Князей: Владиміра Равноапостольнаго, 
Бориса и Глѣба Страстотерпцевъ, Андрея Боголюбскаго, Ми
хаила Ч ерниговская , Даніила Московскаго и многихъ дру
гихъ в о ителей, просвѣтителей и благоустроителей Русскаго 
государства.

Окончивъ описаніе живописи въ храмѣ, обратимъ внима- 
ніе на бронзовыя работы, которыя занимаютъ довольно вид
ное мѣсто, какъ  по цѣнности, такъ равно и по художе
ственному ихъ исполненію.

Царскія и боковыя двери главнаго иконостаса изящно от
литы изъ бронзы и вызолочены съ обѣихъ сторонъ фабри- 
кантомъ Ш опеномъ за 2 4 .9 0 0  руб. и такія же двери для 
малыхъ икоиостасовъ— 2 1 .7 0 0  руб.

На всемъ протяженіи хоръ храма, въ  большихъ и ма
лыхъ хорныхъ аркахъ, а также и въ  крилосахъ, устроенъ 
бронзовой вызолоченный балюстрадъ (перила), который, имѣя 
въ вышину 2 арш. и заключая въ себѣ пространство 1 7 8  
квадр. аршина, стоитъ 7 9 .9 4 7  руб.

Чтобы доставить наибольшее освѣщеніе срединѣ храма, 
на протяженіи всего балюстрада устроено 264  бронзовыхъ 
вызолоченныхъ подсвѣчника за 1 7 .2 2 0  руб .;  а въ  куполѣ, 
ниже оконъ, гдѣ идетъ круговая галлерея (ходъ въ нее сдѣ-



ланъ съ чердака), 600  п одсвѣчниковъ для освѣщенія купола.
Въ трехъ большихъ хорныхъ аркахъ , повѣшены прекрас

ной работы три бронзовыя вызолоченныя люстры: въ за-  
ладномъ крылѣ о 148  свѣчахъ , съ подсвѣчниками распо
ложенными въ три яруса, сѣверномъ и южномъ о 1 0 0  свѣ- 
ч ахъ ,  съ подсвѣчниками расположенными въ два яруса. 
Первая люстра вѣситъ 2 28  нуд. 37 фунт, и стоитъ 2 2 .0 0 0  
руб ., а остальныя двѣ 2 6 .4 0 0  руб.

Затѣмъ въ малыхъ хорныхъ аркахъ , въ хорныхъ корри- 
дорахъ, а также въ нижнемъ корридорѣ повѣшено 32 лю
стры и 78 бра, съ помѣщеніемъ въ  нихъ 1 .3 7 0  свѣчъ и 
стоющихъ въ общей сложности 1 0 2 .8 3 0  руб.

Устройство бронзовыхъ рамъ для оконъ началось въ 1 8 6 2  
году съ тамбура главнаго купола. Во всѣ 16 оконъ его 
вставлено 32 отлитыя изъ бронзы рамы, вѣсомъ до 250  
пуд. въ  каждой парѣ. Высота рамы 4 сажени, ширина 2  1/2 
арш. Исполненіе этой работы стоитъ 1 9 0 .9 8 8  руб. За  встав
к у  же въ каждую раму 53 зеркальныхъ сте к о л ъ ,  въ 1/8 
дюйма толщины уплачено —  8 .1 7 3  руб. Каждая пара хор
ныхъ рамъ стоитъ 7 . 8 8 5  руб. и каждая пара корридор- 
ныхъ —  5 . 2 8 9  руб. Вѣсъ хорныхъ рамъ отъ 245  до 255  
пудовъ въ каждой парѣ; вышина рамы 11 арш. 3 вершка, 
ширина 2 арш. 1 4 1/ 2 вершк. Вѣсъ корридорныхъ рамъ 14 5  
п у д . ,  вышина рамы 7 арш .,  ширина 3 арш. 5 вершковъ. 
Зеркальныя стекла с то ятъ — 2 4 .0 0 0  руб.

Для увѣковѣченія памяти поставлены въ храмѣ Христа 
Спасителя четыре серебряный хоругви. Стягъ съ изображе- 
ніемъ Господа Вседержителя и Архистратига Михаила (ко- 
пія стяга Минина и Пожарскаго), поднесенный Государю 
Императору въ  1 8 8 3  году гражданами Нижняго - Новгорода 
по случаю Священнаго Коронованія, и сооруженная по тому 
же поводу Высочайше утвержденнымъ Обществомъ хоругве
носцевъ хоругвь въ видѣ стяга. Другія двѣ хоругви, устро-



енныя тѣмъ же обществомъ: одна въ память освященія храма 
Христа Спасителя, а другая въ намять тысячелѣтія Св. 
Первоучителей Славянскихъ Кирилла и Меѳодія, на которыхъ 
помѣщены соотвѣтствующія тѣмъ днямъ, въ ознаменованіе 
которыхъ они сооружены, иконы; а древки ихъ имѣютъ на
верху изображеніе Россійскаго герба.

Вместительность всего храма можно опредѣлить въ 1 0 .0 0 0  
человѣкъ *)

Общая стоимость сооруженія храма Христа Спасителя въ 
Москвѣ, со включеніемъ расходовъ на покупку строеній, 
бывшихъ на этомъ мѣстѣ, а равно и на содержаніе ком- 
миссіи по построенію храма, простирается до 1 5 .2 0 0 .0 0 0  
руб. **). Кромѣ того Московскою городского думою произ
ведено расходовъ по устройству: а )  набережной— 75 6 .2 3 3  
руб . ,  б) террасы— 4 6 9 . 0 7 1  руб., в) шоссе— 3 7 .0 0 0  руб., 
г) въѣздовъ— 2 3 .6 8 6  руб., д) сквера— 4 1 .0 0 0  руб ., е) элек
т р и ч ес к ая  освѣщенія— 1 7 .0 0 0  руб .,  итого 1 .3 4 3 .9 9 0  руб. 
Такимъ образомъ съ расходами изъ государственной казны 
и городскихъ суммъ, стоимость устройства храма Христа 
Спасителя доходить слишкомъ до шестнадцати съ полови
ной милліоновъ рублей.

Разсмотрѣвъ , посѣтитель, храмъ Христа Спасителя, воз
дай должную дань священнѣйшаго почитанія этому благо
дарственному храму, такъ какъ онъ напоминаетъ подвиги 
побѣдоноснаго Русскаго воинства въ Отечественную войну 
1 8 1 2  года, и вслѣдъ за симъ вознеси молитву къ Царю 
Небесному объ упоконіи въ  Бозѣ почившихъ императоровъ; 
Александра Благословен ная ,  д а в ш а я  обѣтъ создать храмъ

*) Самый большой въ мірѣ храмъ Св. Петра въ Р имѣ вмѣщаетъ въ 
себѣ до 50 .000  человѣкъ.

**) Общій итогъ суммы, употребленной изь государственной казны на 
построеніе  И сакіевскаго собора  въ С .-П е тербургѣ, простирается до 23 
милліоновъ руб.

(



Христу Спасителю, Николая I ,  принявшего на себя испол- 
неніе царственнаго обѣта, и Александра II ,  которому суж 
дено Творцемъ Небеснымъ во все свое царствованіе довер
шить этотъ вѣковой памятникъ, который во славу Божію 
открыть и освященъ при Императорѣ Александрѣ III.

Торжество освященія Московскаго каѳедральнаго 
Христа Спасителя собора.

26 мая 1 8 8 3  года, съ необычайною торж ественности, 
совершено было освященіе храма-памятника во имя Христа 
Спасителя, по Высочайше утвержденному въ Гатчинѣ, 23 
марта того же 1 8 8 3  года, церемоніалу.

Заранѣе было кругомъ всего храма устроена очень ши
рокая эстрада, обитая краснымъ сукномъ, съ барьеромъ, 
тоже обтянутымъ такимъ же сукномъ. Широкая лѣстница 
главнаго входа съ западной стороны сплошь была устлана 
сукномъ, равно какъ и сдѣланная внизу ея широкая^ пло
щадка. Посреди лѣстницы, противъ входныхъ дверей, былъ 
разложенъ кромѣ того коверъ для шествія Ихъ Император- 
скихъ Величествъ. Мраморный, отполированный какъ зерка
ло, полъ храма былъ также устланъ сукномъ и коврами. 
Свѣчи во всѣхъ  люстрахъ и паникадилахъ, а также и тѣ, 
которыми освѣщается верхняя часть купола по золотой рѣ- 
шеткѣ и средніе карнизы и хоры, соединены между собою 
зажигательною нитью, концы которой спускались внизъ въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ храма. Съ 8 часовъ утра, внутрен
ность храма стала наполняться генералитетомъ, высшими 
придворными и гражданскими чинами и приглашенными ли
цами. Кругомъ храма выстроились части войскъ, располо- 
женныхъ въ Москвѣ и ея окрестностяхъ.

Наканунѣ освященія храма, 25 мая, въ 4 часа пополудни, 
въ храмѣ Христа Спасителя совершена была малая вечерня,



съ малымъ звономъ, преосвященнымъ Алексіемъ епископомъ 
Дмитровскимъ въ сослуженіи двухъ архимандритовъ и двухъ 
протоіереевъ, причемъ пѣли чудовскіе п ѣ в ч іе .  Въ то же вре
мя изъ церкви Двѣнадцати Апостоловъ были доставлены въ 
Большой Успенскій соборъ Св. мощи, которыя и поставле
ны тамъ на главный престолъ, гдѣ въ самый день освя- 
щенія совершена была, до прибытія крестнаго хода, ранняя 
литургія.

Въ 6 часовъ вечера того же дня, послѣ звона въ боль
шой колоколъ съ обычными трезвонами, въ соборѣ Христа 
Спасителя, предъ главнымъ алтаремъ во имя Рождества 
Христова, высокопреосвященный Іоанникій митрополитъ Мо- 
сковскій съ четырьмя архимандритами, четырьмя протоіере- 
ями и всѣми мѣстными іереями, съ протодіакономъ и че
тырьмя діаконами, совершилъ всенощное бдѣніе, по церков
ному уставу. Причемъ свѣчи въ лампадахъ не возжигались 
и соборъ былъ освѣщенъ электрическимъ освѣщ еніемъ. Пѣв- 
чіе были: Придворные и Синодальные.

Е ъ  этому времени, предъ царскими вратами поставленъ 
былъ столъ, покрытый скатертью, на которомъ были при
готовлены: ковчегъ, антиминсъ съ литономъ, Св. Евангеліе, 
напрестольный крестъ, св. потиръ, дискосъ со звѣздицею, 
двѣ тарелочки, лжица, копіе, ковшички, пелены, воздухи, 
вервь, двѣ срачицы, двѣ одежды на престолъ и жертвен- 
никъ, гвозди, мыло, губы, платки для утираній устъ ,  за- 
поны, полотенца и ножи. Все это, покрытое пеленой, обста- 
новлено было по угламъ стола четырьмя подсвѣчниками съ 
возженными свѣчами.

Въ то же вр ем я ,  въ алтарѣ, предъ Горнимъ мѣстомъ, по- 
становленъ былъ другой столикъ, покрытый пеленой, и на 
немъ св. мѵро, церковное вино, розовая вода въ сосудахъ, 
стручецъ, кропило и четыре камня для прибиванія деки 
престола.



Въ самый день освященія храма, 26-го м ая , въ Возне
с е т е  Господне, въ 8 часовъ утра, съ колоколенъ храма 
Христа Спасителя раздался снача перезвонъ къ водосвятію, 
а  потомъ благовѣстъ, извѣстившіе первопрестольную сто
лицу, что насталъ, наконецъ, давно желанный день торже- 
ственнаго освященія храма, въ теченіе почти полустолѣтія 
воздвигавшегося, по обѣту императора Александра Благосло- 
веннаго, въ ознамепованіе благодарности Всевышнему за 
спасеніе Россіи отъ грозившей ей гибели въ 1 8 1 2  году. 
Водоосвящ еніе совершилъ преосвященный Мисаилъ епископъ 
Можайскій въ сослуженіи двухъ архимадритовъ и двухъ 
протоіереевъ, причемъ пѣли чудовскіе пѣвчіе.

Предъ водоосвященіемъ принесена была изъ Новодѣвичьяго 
монастыря и поставлена въ алтарѣ икона Смоленской Бо
гоматери.

Въ то же самое время прибыли въ Кремль, въ Успенскій 
соборъ, четыре процессіи: изъ Иверской часовни Перервин- 
скій архимандритъ съ братіею принесъ для общаго крестнаго 
хода икону Иверской Богоматери при двухъ хоругвяхъ; на- 
мѣстникомъ Чудова монастыря съ братіей принесена икона 
Святителя Алексія митрополита; изъ Давидовской часовни 
архпмандритъ Давидовской пустыни съ братіею принесъ 
икону Спасителя; наконецъ, протоіерей Казанскаго собора 
съ мѣстнымъ духовенствомъ, при двухъ хоругвяхъ, принесъ 
икону Казанской Божіей Матери. Всѣ четыре чудотворный 
иконы были поставлены на нриготовленныя мѣста въ Успен- 
скомъ соборѣ, и здѣсь принесшее ихъ духовенство ожидало 
прибытія крестнаго хода изъ собора Христа Спасителя. Сюда 
же, въ Успенскій соборъ, прибыло къ 9 часамъ духовен
ство всѣхъ Московскихъ сороковъ, за исключеніемъ Никит- 
скаго сорока, въ новыхъ, нарочно для сего случая приго- 
товленныхъ облачеиіяхъ. Въ самомъ же соборѣ Христа Спа
сителя тѣмъ временемъ были приготовлены для крестнаго



хода храмовыя иконы: Рождества Христова и Святителя Ни
колая и Св. Александра Невскаго.

По окончаніи водоосвященія, въ 9  1/2 часовъ утра , снова 
раздался благовѣстъ, призывавшій молящихся къ освященію 
собора. Въ 10  часовъ прибылъ митрополитъ Московскій, в ы 
сокопреосвященный Іоанникій, и былъ встрѣчеиъ преосвя- 
щеннымъ Мисаиломъ и мѣстнымъ духовенствомъ. Началось 
чтеніе входной молитвы и облаченія митрополита. Затѣмъ, 
предъ началомъ чтенія литургійныхъ часовъ, изъ  церкви 
Сошествія Святаго Духа, что у Пречистенскихъ воротъ, 
вышло все духовенство Никитскаго сорока и, пройдя пло
щадь остановилось у собора Христа Спасителя. Въ это время 
западныя двери собора открылись, и изъ него вышелъ пре
освященный викарій Жисаилъ съ мѣстнымъ духовенствомъ, 
съ хоругвями, синодальными пѣвчими и тремя храмовыми 
иконами. Начался крестный ходъ отъ собора Христа Спа
сителя въ Большой Успенскій соборъ за святыми мощами въ 
слѣдующемъ порядкѣ: 1) предшествующий крестному ходу 
діаконъ, 2) два причетника несли фонарь и два шли по- 
сторонамъ ихъ, 3) 6-ть хоругвей собора несли хоругвенос
цы въ форменныхъ кафтанахъ, 4) псаломщики-пѣвцы въ 
стихаряхъ , а за ними слѣдовали всѣ свободные отъ назна- 
ченія для присутствованія при освященіи псаломщики по 
парно съ новыми зазженными выносными золочеными свѣ- 
чами одинаковой мѣры, 5 )  діаконы въ стихаряхъ съ сере
бряными кадилами, 6) священники и протоіереи по два въ 
рядъ по старшинству, младшіе впереди, и 7) синодальные 
пѣвчіе въ парадныхъ кафтанахъ. За  пѣвчими неслись хра
мовыя иконы. Каждую изъ иконъ несли, смѣняя другъ 
друга, шедшіе рядомъ два протоіерея. Св. Евангеліе и на
престольный крестъ несли также два протоіерея, предъ ко
торыми шли два діакона съ кадилами, потомъ два діакона 
со свѣчами и два діакона осѣняли Св. Евангеліе и крестъ



рипидами. За  святыней, замыкая шествіе, шли четыре ар 
химандрита по два въ рядъ, а за ними преосвященный ви- 
карій Мисаилъ. Когда крестный ходъ приблизился къ Успен
скому собору, духовенство вошло въ соборъ, а хоругви со
бора Христа Спасителя, къ которымъ присоединились хо
ругви всѣхъ кремлевскихъ соборовъ и монастырей въ коли- 
чествѣ 45 паръ , выстроились въ одну линію отъ западной 
паперти собора.

По принятіи въ Успенскомъ соборѣ св. иконъ торжествен
ное шествіе это направилось обратно къ собору Христа Спа
сителя. По данному знаку въ повѣшенный на восточной 
стѣнѣ собора маленькій звонецъ-колоколъ, «Кандію», начал
ся, во всѣ колокола, такъ-называемый красный мелодичный 
звонъ на Ивановской колокольнѣ, и тотчасъ всѣ хоругви 
заколыхались и двинулись впередъ, за ними пошли отъ 
каждаго Московскаго сброка по одному ряду, по четыре въ 
каждомъ, шесть рядовъ псаломщиковъ пѣвцовъ въ стиха- 
ряхъ. Затѣмъ западныя двери Успенскаго собора откры
лись и все собравшееся духовенство вышло изъ нихъ по 
два въ рядъ: діаконы въ стихаряхъ съ лучшими серебря
ными кадилами, священники и протоіереи по старшинству, 
младшіе впереди. За  пѣвчими шли четыре причетника съ 
большимъ фонаремъ, украшеннымъ сверху Россійскимъ гер- 
бомъ*). Священники несли запрестольную икону Богоматери 
съ двумя запрестольными хрустальными крестами по обѣ- 
имъ сторонамъ иконы. Священники и протоіереи Замоскво- 
рѣцкаго и Пречистенскаго сброка несли иконы Св. Алексан
дра Невскаго, Святителя Николая, Рождества Христова, Пре
подобная Сергія, Ризу Господню и Гвоздь Господень, иконы 
Святителей Московскихъ Петра и Алексія, Іоны и Филиппа, 
иконы: Казанской, Иверской и Владимірской Богоматери,

*) Фонарь этотъ носится только въ большіе крестн ые ходы.



Спасителя, Св. Евангеліе и напрестольный крестъ. За  этою 
святыней шли архимандриты всѣхъ монастырей Московской 
епархіи, а за ними слѣдовали четыре архіерея. Послѣ ихъ 
лампадчикъ, посошникъ, два иподіакона съ трикиріемъ и 
дикиріемъ, два діакона съ рипидами для осѣненія Св. мощей 
и, затѣм ъ , шествовалъ первенствующій архіерей со св. на 
главѣ мощами. При немъ поочередно находились два архи
мандрита для поддержанія рукъ. Во время сего крестнаго 
хода отъ Успенскаго собора къ  западному портику храма 
Христа Спасителя совершалось молебствіе, положенное въ 
день Рождества Христова, Апостолъ и Евангеліе были про
чтены противъ Похвальской церкви.

Между тѣмъ въ соборѣ Христа Спасителя окончилось чте- 
ніе литургійныхъ часовъ и высокопреосвященный Іоанникій 
съ преосвященными епископами Амвросіемъ Харьковскимъ и 
Алексіемъ Дмитровскимъ и духовенствомъ собора вышелъ для 
встрѣчи Ихъ Императорскихъ Величествъ у западныхъ вратъ 
внутри собора. Тутъ же находилась и коммиссія о построе- 
ніи храма съ предсѣдателемъ княземъ В. А. Долгоруковымъ 
во главѣ. Ихъ Величества прибыли въ началѣ одиннадца- 
таго часа. Государь Императоръ ѣхалъ верхомъ на бѣлой 
лошади въ общегенеральской формѣ, а Государыня Импера
трица съ Великою Княжною Ксеніей Александровной въ лан
до. Проѣзжая изъ  Кремлевскаго дворца, чрезъ Боровицкія 
ворота, третій Александровскій садъ и набережною рѣки Мо
сквы, Ихъ Величества здоровались съ войсками, располо
женными какъ  вдоль пути слѣдованія, такъ  и вокругъ храма 
Спасителя.

Всѣхъ войскъ для участія въ парадѣ при освященіи со
бора Христа Спасителя было назначено 45  ротъ, 14 эска- 
дроновъ при 14  хорахъ военной музыки. Для салютаціон- 
ной же стрѣльбы семь батарей. При приближеніи Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ войска отдавали честь, музыка играла



гимнъ: Боже, Царя Храни, а толиившійся на улицѣ на- 
родъ привѣтствовалъ Государя и Государыню громкими кли
ками ура. Вмѣстѣ съ Ихъ Величествами прибыли также 
члены Августѣйшей фамиліи, иностранные принцы и дипло
матический корпусъ.

При встрѣчѣ Ихъ Величествъ на западной паперти со
бора, высокопреосвященный Іоанникій обратился къ Госу
дарю Императору со слѣдующею рѣчью :

«Благочестивѣйшій, Богомъ вѣнчанный Великій Государь
Императоръ!

«Нѣкогда въ  цѣломъ мірѣ былъ одинъ только храмъ ис
тинному Богу. Благочестивый царь, положившій въ  сердцѣ 
своемъ создать его, открываетъ  свое желаніе пророку Бо- 
жію. Пророкъ отъ своего имени одобряетъ благочестивое на- 
мѣреніе, но на другой день, но непосредственному откро
венно отъ Бога, объявляете, что Господь Богъ съ благово- 
леніемъ пріемлетъ благочестивое желаніе его, обѣщаетъ за 
cie утвердить престолъ царевъ за его родомъ навсегда, но 
исполненіе желанія его предоставляете не ему, а его п ре 
емнику (2 Царствъ YII, 2 — 1 6 ) .

«Въ христіанскомъ мірѣ неисчислимое множество храмовъ 
истинному Богу. Всѣ они по внутреннему значенію своему, 
какъ мѣста селенія славы Божіей, одинаковы. Но въ  ряду 
ихъ нѣкоторые имѣютъ особое значеніе, какъ памятники 
чрезвычайныхъ событій, вызвавшихъ къ созиданію ихъ.

Настоящій храмъ— памятникъ великихъ благодѣяній Бо- 
жіихъ къ врученнной Тебѣ Богомъ державѣ Русской в ъ  го 
дину тяжелаго испытанія, есть вмѣстѣ памятникъ благодар- 
ныхъ къ Богу Спасителю чувствъ вѣнценосныхъ, благоче- 
стивыхъ предшественниковъ Твоихъ.

«Властелинъ, подчинивший себѣ почти всю Европу, потряс- 
шій землю и низложившій престолы царей, вторгается въ



п редѣлы Россіи съ безчисленными полчищани воиновъ, за- 
каленныхъ въ бояхъ и гордыхъ своими побѣдами. Ничто не 
можетъ удержать быстроты и стремительности его нападе- 
ній. Отдается наконецъ безъ сопротивленія и боя въ руки 
его и первопрестольный градъ Твой, какъ искупительная 
жертва спасенія Россіп. Но не въ си лѣ Господь, а въ прав- 
дѣ. Они поколебались и пали, мы же возстахомъ и испра- 
вихомся (Пс. XIX, 9). При самомъ стремительномъ бѣгствѣ 
едва самомалѣйшая часть враговъ нашихъ могла уйти об
ратно за предѣлы наши.

«Не намъ , Господи, не намъ, но Имени Твоему даждь 
сл аву» ,  смиренно исповѣдуетъ Благочестивѣйшій Монархъ- 
Побѣдитель, послѣ совершеннаго истребленія враговъ, и въ 
благодарномъ чувствѣ къ  Промыслу Божію, спасшему Рос- 
сію отъ грозившей ей гибели, даетъ Обѣтъ создать въ перво- 
престольномъ градѣ своемъ церковь во Имя Спасителя Христа.

«Въ продолженіе двухъ царствованій созидался сей дивный 
памятникъ дивнаго спасенія Россіи Господомъ. Но Тебя, 
Боговѣнчанный Царь, избралъ Господь видѣть окончательное 
совершеніе его и даровать народу Твоему радость торже- 
ственнаго освященія его вслѣдъ за торжественнымъ вѣнча- 
ніемъ Твоимъ на царство. Знаменательное совпадете!

Священный дѣеписатель, повѣствуя объ освященіи пер- 
ваго храма истинному Богу, замѣчаетъ, что въ то время 
Царь сотворилъ праздникъ съ народомъ своимъ предъ Госпо
домъ Богомъ у храма, егоже созда, и весь народъ радо
вался веселымъ сердцемъ о благахъ, яже  сотвори Господь. 
( 3  Царствъ, VIII, 65). Это замѣчаніе исполнилось и испол
няется воочію нашею надъ Тобою, Богомъ вѣнчанный Царь, 
и надъ народомъ Твоимъ.

«Да исполнится надъ нами и другое замѣчаніе того же 
священнаго писателя: И  миръ бѣ царю ото всѣхъ страиъ 
окрестъ. И  живлху Іуда и Израиль безпечалъно, киждо
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подъ виноградомъ своимъ и подъ смоковницею своею (3  
Ц арствъ , IT , 2 4 — 2 5 ) .  Да развивается и процвѣтаетъ Ц ар
ство Твое въ мирѣ со всѣми народами; да водворится ти
шина и безопасность внутри Отечества; да веселится Царь 
сильный любовію и преданностію народа своего; да радуется 
народъ о Боговѣнчанномъ Царѣ своемъ, живя безпечально 
подъ Его мудрымъ и твердымъ управленіемъ, и о вѣнчанной 
Царицѣ, любвеобильной Матери народа своего».

По вступленіи въ храмъ, Ихъ Величества стали у трон- 
наго мѣста. Высокопреосвященный же митрополитъ съ духо- 
венствомъ, имѣвшимъ участвовать въ освященіи храма, 
направился въ  алтарь. Въ алтарѣ надѣвъ на себя нарочито 
къ  тому приготовленныя бѣлыя срачицы поверхъ обыч
ны хъ облаченій, всѣ вышли на средину храма къ  столу, 
на которомъ лежали священныя одежды для престола и 
жертвенника, и другая «всякая потреба, яже суть прилич
на къ  освященію», и , взявши его, поставили въ алтарѣ по 
правую сторону освящаемаго престола. За духовен ствомъ 
изволили войти въ алтарь царскими вратами Ихъ Импера- 
торскія Величества и Ихъ Высочества, и весь дипломатп- 
ческій корпусъ. Засимъ началось самое освященіе храма.

Прежде всего высокопреосвященный митрополитъ окро- 
пилъ св. водою мраморные столбы престола и воскомасти- 
ку, которою должна быть прикрѣплена къ  нимъ верхняя 
кипарисная дека престола, послѣ чего онъ прочиталъ мо
литву къ  Богу Спасителю о томъ, чтобы Онъ удовлилъ 
неосужденно совершить освященіе храма, и по окропленіи 
св. водою положена на столбы престола верхняя дека его; 
затѣмъ въ углы деки были вставлены и вбиты четыре 
гвоздя особыми камнями положенными потомъ подъ пре
столъ. По совершеніи этого дѣйствія, митроиолитъ, въ  
царскихъ вратахъ ,  обратись лицомъ къ народу, преклонивъ 
колѣна, къ чему протодіаконъ пригласить и всѣхъ  пред-



стоящ ихъ, прочиталъ молитву, въ  которой просилъ Госпо
да о ниспосланіи Пресвятаго Духа и осващеніи храма и 
жертвенника сего, «яко да яже на немъ совершаемая свя- 
щеннодѣйства во святый и пренебесный и мысленный Его 
жертвенникъ достизаютъ и благодать Его приносятъ Пре- 
чистаго осѣненія». Засимъ началось омовеніе св. престола 
теплою водою съ мыломъ, краснымъ виномъ, съ розовою 
водою и отпраніе губою и помазаніе святымъ мѵромъ.

Во все это время придворные пѣвчіе, занимавшіе пра
вый клиросъ храма (на лѣвомъ были чудовскіе) пѣли псал
мы: «Коль возлюбленна селенія твоя, Господи силъ» и «Се 
что добро, или что красно». Послѣ омовенія и помазанія 
св. мѵромъ престола, онъ былъ облаченъ сначала срачи- 
цею, которая была обвязана вервію, и потомъ поверхъ ея 
индитіею золотой желтой парчи. Такою же одеждою былъ 
украшенъ и жертвенникъ. Въ это время пѣвчіе пѣли пса- 
ломъ: „Господь воцарися“ . Этимъ закончилось освященіе 
собственно алтаря.

Затѣмъ началось освященіе храма. Высокопреосвященный 
митрополитъ, въ предшествіи діакона со свѣщею, кадилъ св . 
престолъ, жертвенникъ, алтарь и весь храмъ; за нимъ 
каѳедральный протоіерей шелъ и кропилъ стѣны храма св. 
водою, а протоіерей Романовскій носилъ сосудъ съ св. мѵ- 
ромъ, которымъ, при помощи особаго стручца, укрѣплен- 
наго на ш естѣ, и помазаны были крестообразно стѣны. Въ 
это время нѣвчіе пѣли псаломъ: „Суди ми Господи, яко 
а зъ  незлобою ..."  По окончаніи кажденія и н опроч тен іи  мо
литвы о ниспосланіи на созданный храмъ славы Божествен
ной, митрополиту была поднесена новая невозженная свѣча 
въ  свѣщникѣ; высокопреосвященный Іоанникій возжегъ оную 
и поставилъ на Горнемъ мѣстѣ возлѣ престола. Затѣ м ъ ,  
отдавъ Евангеніе и св. Крестъ священнослужителямъ, вла-
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дыка роздалъ свѣчи предстоящимъ въ алтарѣ, начиная съ 
Его Величества Государя Императора.

Во время сего освященія, къ собору Христа Спасителя 
приблизился крестный ходъ изъ  Успенскаго собора. Съ н а 
бережной поднялся онъ по Всѣхсвятскому переулку, обо- 
шелъ храмъ съ  сѣверной стороны и подступилъ къ  запад- 
нымъ его вратамъ. Высокопреосвященный архіепискоиъ 
Холмско-Варшавскій Леонтій, имѣя на главѣ св. мощи, пред
шествуемый протодіакономъ съ кадиломъ, вошелъ чрезъ 
корридоръ и южныя врата во храмъ и положить св. мощи 
на аналогіи предъ мѣстною иконою Спасителя. Духовенство, 
имѣвшее въ крестномъ ходу на рукахъ  соборную святы 
ню, расположилось противъ западныхъ вратъ храма съ н а 
ружной стороны, въ ожиданіи выхода его высокопреосвя
щенства для крестнаго хода вокругъ собора. Прочее д у х о 
венство размѣстилось за  барьеромъ по благочиніямъ и прич- 
там ъ такъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ каждой 
церкви стали вокругъ храма впереди хоругвей лицомъ отъ 
собора къ подмосткамъ.

По произнесеніи установленныхъ молитвъ, высокопре- 
освященнѣйшій Іоанникій, принявъ дискосъ со св. мощами 
на главу свою, вышелъ изъ западныхъ вратъ собора съ 
участвовавшимъ въ  освященіи духовенствомъ, сопровожда
емый Ихъ Императорскими Величествами и Ихъ Высоче- 
стами, въ сопровождены придворныхъ дамъ и кавалеровъ.

Въ 1 1  часовъ 15  минуть двинулся, при колокольномъ 
звонѣ на всѣхъ  московскихъ церквахъ и при гром ѣ орудій, 
отъ западныхъ вратъ къ южнымъ, величественный крест
ный ходъ вокругъ храма, во время котораго каѳедральный 
протоіерей кронилъ св. водою наружныя стѣны храма.

Ко дню освященія соборъ, былъ окруженъ широкимъ де- 
ревяннымъ помостомъ, обитымъ краснымъ сукномъ. Вдоль 
всего этого помоста, съ  наружной его стороны и лицомъ



ко храму, были разставлены на нѣкоторомъ разстояніи 
другъ отъ друга знаменосцы со знаменами отъ различныхъ 
полковъ. На самомъ помостѣ помѣщалось, до крестнаго хо 
да вокругъ храма, московское духовенство въ  новыхъ зо- 
лотыхъ облаченіяхъ и всѣ хоругви московскихъ церквей. 
На нѣкоторомъ разстояніи отъ помоста были разставлены 
вокругъ храма, шпалерами войска, за которыми находились 
на всемъ нространствѣ, какое могъ обнять глазъ , толпы н а 
рода. Народъ тѣснился на улицѣ, на обѣнхъ сторонахъ 
набережной. Яркое солнце обливало своими лучами сотни 
золотыхъ хоругвей, блестящія облаченія священнослужите
лей, алое сукно, зелень деревьевъ и сверкающее оружіе 
войскъ; и стальныя же щетины пѣхоты, мѣдныя линіи 
кавалергардовъ и кирасиръ въ своихъ ярко блещущихъ кас- 
кахъ  и л а т а х ъ ,  медвѣжьи шапки дворцовыхъ гренадеръ, 
ярко-красныя кафтаны лейбъ-казаковъ , синія, голубыя, 
бѣлыя, зеленыя и желтыя шапки гусаръ и улан ъ— пестрѣ- 
ли повсюду и, блещущею волной залили площадь вокругъ 
собора. Картина вышла грандіозная! Въ то же время въ  
воздухѣ носился по всей Москвѣ торжественный колоколь
ный звонъ, потрясающій около собора барабанный бой, 
звучали трубы, безпрерывно грѣмели пушечные выстрѣлы 
и раздавалась четырнадцати хоровъ музыка, игравшая хла- 
лебную пѣснь Богу: Коль славенъ нашъ Господь въ Сгонѣ. 
Во все время слѣдованія духовной процессіи войска отда
вали честь, а но минованіи оной, взяли «на молитву» и 
сняли шапки. Минуты эти были, по чрезвычайной рѣдкости 
такого торжества, религіозно-восхитительныя и поразитель- 
ныя особенно тогда, когда крестный ходъ выступилъ изъ 
западныхъ вратъ храма и, постепенно развиваясь, окружилъ 
весь храмъ сіяющимъ кольцомъ.

Владыка митрополитъ и участвовавшее въ  освященіи хра
ма духовенство совершили въ  притворѣ предъ западными 



вратами положенное по чину Богослуженіе, по окончаніи 
котораго митрополитъ снова принялъ дискосъ со св. мо
щами на главу свою и, ознаменовавъ врата храма крест
нымъ знаменіемъ, произнесъ: Господь силь той есть Царь 
славы. Пѣвчіе внутри храма отвѣтили тѣми же словами, 
и  по принятіи столика, на которомъ стоялъ дискосъ со св. 
мощами, отверзлись врата храма, и владыка митрополитъ 
со св. мощами и священнодѣйствующіе со св. иконами во
шли во храмъ, а за  ними Ихъ Императорскія Величества 
со всею Императорскою фамиліей.

По входѣ во св. алтарь, освященіе храма окончилось по 
чину. Послѣ возгласа Услыши ны Боже... протодіаконъ 
провозгласить: «Вонмемъ, и въ умиленіи сердца, колѣна 
душъ и телѣсъ нашихъ преклоньше, Господу помолимся». 
Наступило величественное мгновеніе, произведшее глубокое 
впечатлѣиіе на всѣхъ молящихся: предстоятельетвующій 
митрополитъ, все духовенство, Ихъ Императорскія Вели
чества Государь Императоръ и Государыня Императрица и 
вся церковь опустились на колѣни. Митрополитъ прочелъ 
положенную на молебнѣ въ  день Рождества Христова мо
литву: Боже великій и непостижимый... Послѣ этой мо
литвы хоръ придворныхъ пѣвчихъ звонко запѣлъ  вдохно
венно-радостный гимнъ Св. Амвросія, епископа Медюлан- 
скаго: Тебе Бош хвалимъ, Тебе Господа исповѣдуемъ. 
Тебе превѣчнаго Отца вся земля величаетъ: Тебѣ ecu 
Ангели, Тебѣ небеса и вся Силы,  Тебѣ Херувимы и Се
рафимы непрестанными гласы взываютъ: Сеять, Святъ. 
Сеять Господь Богъ Саваоѳъ. полны суть небеса и земля 
величества славы Теоея\ Тебе преславный Апостольскій 
ликъ, Тебе Пророческое хвалебное число, Тебе хвалить 
пресвѣтлое Мученическое воинство; Тебе по всей вселеи- 
н е й исповѣдуетъ Святая Церковь Отца непостижи- 
маго величества. покланяемаго Твоего истиннаго и еди-



нороднаго Сына и Святаго утѣшителя  Д ух а .,..  Послѣ 
отпуска протодіаконъ громогласно возгласилъ многолѣтіе Ихъ 
Ммнераторскимъ Величествамъ, Государю Наслѣднику и все
му Царствующему Дому. При звонѣ колоколовъ и пушеч- 
ныхъ выстрѣловъ на набережной, пѣвчіе трижды пропѣли: 
Многая лѣта.

Едва послѣдніе отзвуки замолкли, наступила глубокая т и 
шина. Среди мертваго молчанія снова раздался протяжный 
голосъ протодіакона: «Во блаженномъ успеніи вѣчный покой 
подаждь Господи усопшему рабу Твоему Благочестивѣйшему 
Великому Государю Императору Алексанрру Первому, и со
твори Ему вѣчную память». Царь съ Царицей и вся семья 
его, духовенство и всѣ предстоявшіе опустились на колѣни 
и пѣвчіе трижды тихо пропѣли: Вѣчнал память. Распо
ложенная же снаружи собора военная музыка, въ это вре
мя, какъ  бы повторяя сіи печальныя слова, уныло стала 
играть Преображенскій маршъ, войска же взяли «на мо
литву» и сняли шапки, а стоявшая на улицѣ съ  ранняго 
у тра  громадная масса народа также обнажила свои головы 
и, осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ, возсылала ко Господу 
свои усердныя молитвы о въ  Бозѣ почившихъ Монархахъ 
и за в сѣ хъ , за Вѣру, Царя и Отечество животъ свой поло- 
ж ивш ихъ .

Снова протодіаконъ провозгласила «Во блаженномъ ус- 
пеніи вѣчный покой подаждь, Господи, усопшимъ рабомъ 
Твоимъ Благочестивѣйшимъ Великимъ Государямъ Импера- 
торамъ: Николаю Первому и Александру Второму— и сотвори 
Имъ вѣчную память». Снова всѣ опустились на колѣни при 
пѣніи пѣвчими: Вѣчная память.

Затѣм ъ  протодіаконъ въ третій разъ провозгласилъ вѣч- 
ную память «всѣмъ за Вѣру, Царя и Отечество животъ 
свой положившимъ въ годину испытанія». Всѣ снова пре



клонили колѣли и такъ же тихо и заунывно вѣчпал память 
трижды огласила храмъ.

Минуты эти были поистинѣ умилительныя и трогательный?
Долго звучали печальные голоса придворныхъ пѣвчихъ, 

и долго и горячо молились за дорогихъ усопшихъ. Но вотъ 
смолкли пѣвчіе, и протодіаконъ могучимъ густымъ басомъ 
возгласилъ: «Христолюбивому всероссійскому побѣдоносному 
воинству многая л ѣ т а » — и при торжественномъ радостномъ 
пѣніи: многая лѣта окончилось освяіценіе собора Христа 
Спасителя. Послѣ чего всѣ свѣчи въ люстрахъ и паника- 
дилахъ зажглись въ  одно мгновеніе и началась первая въ 
немъ Божественная литургія, которую совершалъ высоко
преосвященный митрополитъ Іоанникій соборнѣ съ преосвя
щенными: Амвросіемъ Харьковскимъ и Алексіемъ Дмитров- 
скимъ и ирочимъ знатнымъ духовенствомъ.

При полпомъ освѣщ еніи величественъ и поразителенъ былъ 
внутренній видъ храма во время литургіи. Въ западномъ 
его крылѣ, иротиволежащемъ алтарю, помѣщался диплома- 
тическій корнусъ, свиты Его Имиераторскаго Величества и 
Ихъ Императорскихъ Высочествъ, генералитетъ, гражданскіе 
чины, не находившіеся въ  строю штабъ и оберъ-офицеры 
и другія лица. Въ правомъ, южномъ крылѣ находились чле
ны Государственнаго Совѣта, министры, сенаторы, почет
ные опекуны, придворныя дамы, кавалеры и гражданскіе 
чины первыхъ четырехъ классовъ . Въ лѣвомъ, сѣверномъ 
крылѣ храма размѣстились ветераны, украшенные медалями 
въ  память Отечественной войны въ 1 8 1 2 ,  1 8 1 3  и 1 8 1 4  
годовъ, депутаціи отъ полковъ, нолучившихъ разныя от- 
личія за участіе въ  походахъ и сраженіяхъ 1 8 1 2 ,  13 и 14  
годовъ; депутаціи отъ казачествъ Донскаго и Оренбургскаго, 
добровольно снарядившихъ ополченія въ  1 8 1 2  году; деп у- 
таціи отъ губерній, принимавшихъ участіе въ составленіи 
народнаго ополченія въ  1 8 1 2  году: Московской, Смоленской,



Тверской, Калужской, Тульской, Ярославской, Рязанской, 
С.-Петербургской, Новгородской, Нижегородской, Костром
ской, Пензенской, Симбирской, Казанской, Вятской, Оло
нецкой, Вологодской, Владимірской и другія депутаціи отъ 
Москвы и села Бородина, депутаціи отъ городовъ, при к о 
торыхъ происходили сраженія въ  1812  году: Витебска, Коб- 
рнна, Краснаго, Смоленска, Полоцка, Вереи, Малоярославца, 
Вязьмы, Дорогобужа, Несвижа, Волковыска, Минска, Ковна 
и деревни Студянки. Депутаціи отъ губерній и городовъ, 
подвергавшихся непріятельскому нашествію и служившихъ 
театромъ военныхъ дѣйствій въ  1 8 1 2  году. На хорахъ по- 
мѣщались воспитанницы учебныхъ заведеній и дамы. Два 
хора пѣвчихъ: Придворный въ малиновыхъ мундирахъ и 
Чудовской въ темнозеленыхъ кафтанахъ  занимали крилосы, 
п ѣ л и - превосходно и тѣмъ усугубляли благолѣпіе торжест
венной службы.

По окончаніи литургіи, когда Государь Императоръ при
ложился ко кресту, епископъ Харьковскій Амвросій произ- 
несъ слѣдующую рѣчь:

«Благочестивѣйшій Государь!

«Три Императора,— Твои Августѣйшіе предшественники,—  
трудились надъ созиданіемъ этого великолѣпнаго храма, это
го вѣковаго памятника милостей Божіихъ, явленныхъ въ 
тяжкую годину нашему Отечеству; но ни одному изъ нихъ, 
ни даже блаженныя памяти Родителю Твоему, совершенно 
окончившему и приготовившему храмъ къ освященію, не 
судилъ Господь порадоваться этому священному торжеству. 
Тебѣ даровано это благодатное утѣшеніе.

«По сображеніямъ человѣческимъ непонятно, а по чувст- 
вамъ нашего сердца даже и прискорбно, когда люди, тру- 
дившіеся въ дѣлахъ великихъ и благотворныхъ, не в к у -



шаютъ здѣсь плодовъ труда своего и чрезъ это какъ будто 
лишаются заслуженной награды. Но въ Евангеліи Господь 
Самъ разрѣшаетъ намъ это недоумѣніе, чтобы мы, встрѣ- 
чаясь съ подобными опытами жизни, не теряли въ  трудахъ 
своихъ яснаго и добраго расположенія духа.

«Дѣло просвѣщенія и благоустроенія жизни рода человѣ- 
ческаго Спаситель называетъ  дѣломъ Отца Своего Небес- 
наго, въ  которомъ дается людямъ участіе, согласно съ при- 
званіемъ и временемъ жизни каждаго, а главное— съ тѣмъ, 
что въ ту или другую пору нужно для каждаго дѣла по 
общему плану Божественнаго о немъ промышленія. На ни- 
вѣ Божіей «одинъ сѣетъ , а другой ж нетъ»; но всѣ эти дѣ- 
ятели собираютъ плодъ въ одну житницу— въ жизнь вѣч- 
ную, гдѣ «и сѣющій, и жнущій вмѣстѣ радоваться будутъ» 
(Іоан. IV, 3 2 — 3 7 ) ;  а радоваться жнущіе вмѣстѣ съ сѣяв- 
шими будутъ потому, что въ сущности послѣдніе оказы 
ваются продолжателями дѣла первыхъ, по слову Спасителя, 
входящими въ трудъ ихъ. У казывая на народъ, приготов
ленный къ вѣрѣ въ обѣтованнаго Мессію трудами древнихъ 
пророковъ и Св. Іоанна Крестителя, Господь сказалъ Апо- 
столамъ: «Я послалъ васъ жать, надъ чѣмъ вы не тру 
дились: другіе трудились, а вы въ трудъ ихъ вошли» ( 3 8 ) .

«Итакъ, Благочестивѣйшій Государь, Ты на праздникѣ 
жатвы плодовъ отъ сѣмянъ посѣянныхъ трудами Твоихъ 
Августѣйшихъ предшестииковъ, и самою радостію праздника 
Ты «въ трудъ ихъ вошелъ». Въ обителяхъ Отца Небес- 
наго они уже получили достойное воздаяніе, а Ты этою 
радостію жатвы поощряешься къ трудамъ сѣянія добра, 
подлежащимъ Тебѣ въ Твое царствованіе. Этотъ храмъ, 
присоединившійся отнынѣ къ дорогимъ для насъ святынямъ 
первопрестольнаго града и цѣлой Россіи, да укрѣпитъ Твою 
вѣру, что надъ Тобою бдитъ тотъ же Промыслъ Божій, ко
торый руководилъ издревле Царей Русскихъ въ  совершеніи



дѣлъ великихъ. Имена героевъ и описаніе славныхъ подви- 
говъ ихъ, начертанныя на с тѣнахъ этого храма, да утѣшаютъ 
Тебя мыслію, что подъ Твоею державой все— тотъ же народъ, 
безгранично Тебѣ преданный и всегда готовый на всякіе 
труды и жертвы для Тебя и Отечества. Да наполняетъ  Гос
подь десницу Твою сѣменами истиннаго добра, чтобы при 
самомъ сѣяніи Ты радовался в ъ  упованіи, что все возра
с т а е тъ  и созрѣетъ на радость будущимъ жателямъ.

«Благочестивѣйшая Государыня!

«Священнымъ Коронованіемъ и помазаніемъ пріобщившись 
къ благодатнымъ дарамъ, къ власти и славѣ нововѣнчан- 
наго Царя нашего, и Ты вмѣстѣ съ нимъ вошла вь трудъ 
попеченія о судьбахъ великаго Русскаго народа. Да помо
жешь Т е б ѣ  Господь быть для Него истинною помощницей. 
Земледѣлецъ, работающій въ нолѣ, утомленный и нуждаю
щейся въ  подкрѣпленіи силъ , ждетъ себѣ пищи изъ дому, 
отъ жены своей: да будетъ ѳтимъ хлѣбомъ, подкрѣпляю- 
щимъ силы новаго Августѣйшаго труженика земли Русской, 
Твоя любовь со всѣми сокровищами любящаго сердца».

По окончаніи Божественной литургіи, Ихъ Имиераторскія 
Величества , принявъ поздравленіе отъ преосвященныхъ, и з 
волили подходить къ ветеранамъ Отечественной войны и 
милостиво съ ними бесѣдовать. При выходѣ хоругвеносцы 
новаго собора поднесли Его Величеству серебряный складень 
съ  иконой Спасителя. Затѣмъ Ихъ Императорскія Величества 
съ  Ихъ Императорскими Высочествами и свитой отправились 
во дворецъ ,— это было въ 1 ч. 45 м и н .,— а духовенство, 
прибывшее въ крестномъ ходу, возвратилось въ томъ же 
порядкѣ, въ  сопровождены преосвященнаго викарія епископа 
Мисаила, по Волхонкѣ и Моховой, чрезъ Троицкія ворота и 
Большую Кремлевскую площадь, въ Успенскій соборъ.



Его Императорское Величество Государь Императоръ, же
лая почтить этотъ день, ознаменовалъ его изданіемъ осо- 
баго Высочайшаго манифеста с л ѣ д у ю щ ая  содержанія.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 
МЫ,  А Л Е К С А Н Д Ъ  І І І -й ,

И М П Е Р А Т О Р Ъ  И С А М О Д Е Р Ж Е Ц Ъ  ВСЕРО ОСІЙ СКІЙ  

Царь Польскій, В еликій Князь Финляндскій,
и прочая, и прочая, и прочая.

«Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
«Исполненный благодарности Богу за спасеніе Отечества, 

въ  Бозѣ почившій Дѣдъ Нашъ Александръ Благословенный 
нредпринялъ воздвигнуть въ возрожденной изъ п епла Москвѣ 
храмъ Христу Спасителю, въ сохраненіе вѣчной памяти о 
томъ безпримѣрномъ усердіи, вѣрности и любви къ  Вѣрѣ и 
Отечеству, коими въ  трудны» времена превознесъ себя на- 
родъ Россійскій, и въ  ознаменованіе благодарности къ Про
мыслу Божію, спасшему Россію отъ грозившей гибели . Семь- 
десятъ лѣтъ продолжались непрестанныя заботы монарховъ 
Россіи о приведеніи сей мысли въ дѣйствіе; но ни Але
ксандру Благословенному, ни въ  Бозѣ почившимъ Дѣду 
Нашему и Родителю не суждено было совершить обѣтъ 
1 8 1 2  года. Намъ судилъ Промыслъ Божій видѣть соверше- 
ніе сего св ящ ен н ая  завѣта . Сегодня, по милости Божіей, 
освященъ благословеніемъ церковнымъ сей величественный 
храмъ и открытъ для молитвы и священныхъ воспоминаній. 
Событіе это, давно всѣмъ народомъ ожидаемое, совершилось 
въ  свѣтлые дни Священнаго Нашего Коронованія, посреди 
вѣрныхъ Намъ и Отечеству сыновъ Россіи, собравшихся 
со всѣхъ концовъ ея— свидѣтельствовать предъ лицемъ 
всего міра, сколь святъ  и неразрывенъ изъ вѣ ка  въ вѣкъ 
союзъ любви и взаимной вѣры, связующій монарховъ Рос- 
сіи съ вѣрнопреданнымъ народомъ.



«Да будетъ храмъ сей во всѣ  грядущіе роды памятникомъ 
милосердаго Промысла Божія о возлюбленномъ Нашемъ Оте- 
чествѣ въ годину тяжкаго испытанія, памятникомъ мира 
послѣ жестокой брани, предпринятой смиреннымъ и благо- 
честивымъ Александромъ не для завоеваній, но для защиты 
Отечества отъ угрожавшаго завоевателя. Да стоитъ онъ, 
но завѣту  своего Основателя, многіе вѣки и да курится 
въ немъ предъ святымъ престоломъ Божіимъ кадило благо
дарности до позднѣйшихъ родовъ вмѣстѣ съ любовію и по- 
дражаніемъ къ дѣламъ предковъ.

Д ань  въ Первопрестольномъ градѣ Москвѣ въ двадцать 
шестой день мая, въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча 
восемьсотъ восемьдесятъ третіе, Царствованія же Нашего въ 
третіе.

Н а  подлинпомъ С обственною  Е г о  И м п ераторскаго  В ели ч ества  рукою под
писано:

„А Л Е К С А Н Д Р А .
П еч атан о  въ М осквѣ, при  С е в атѣ .

Мая 26 дня 1883 года.

На содержаніе Московскаго каѳедральнаго собора Христа 
Спасителя положено каждогодно отпускать изъ государствен- 
наго казначейства, по Высочайше утвержденному 25  мая 
1 8 8 3  года, ш т а т у * ) :

1) На содержаніе причта: жалованья протоіерею 3 .0 0 0  р . ,  
ключарю 2 . 0 0 0  руб ., 3-мъ священникамъ по 1 .2 0 0  руб .,  
протодіакону 1 .2 0 0  руб .,  2-мъ діаконамъ по 7 5 0  руб ..  2-мъ 
иподіаконамъ по 600  руб., 4 -мъ исаломщикамъ по 4 5 0  р., 
2-мъ пономарямъ ио 3 7 5  руб ., звонарямъ: 1. 22 0  р у б . ,  
10 -ти  по 1 3 0  руб ., просвирнѣ 2 3 0  руб. 2) На содержаніе 
пѣвчихъ  1 3 .0 0 0  руб. 3) На освященіе люстръ, лампадъ и 
т . п . — 3 .0 0 0  руб. 4) На муку для просфоръ, вино для слу- 
женія, пшено и ладанъ 8 0 0  руб. и 5) На поддержаніе риз-

*) № 18 оффиціадьнаго о тдѣла „М осков. Ц ерковн . В ѣ дом .“ 1883 г.



шіцы и пѣвческаго платья 500  руб. На содержаніе личнаго 
состава по наблюденію за храмомъ: архитектору жалованья 
и столовыхъ 2 .5 0 0  руб . ,  смотрителю 1 .0 0 0  руб .,  команды 
сторожей и на обмундированіе имъ по формѣ войскъ, въ 
которыхъ служили, и на теплую одежду занимающихъ н а 
ружные посты 4 ,9 0 0  руб. На наружное содержаніе собора: 
на окраску и чистку барельефовъ, исправленіе тротуаровъ, 
крылецъ, устройство мостковъ для крестныхъ ходовъ, по
правку мѣдной кровли, рѣшетокъ водосточныхъ трубъ—  
3 .0 0 0  руб .,  на освященіе фонарей при входѣ въ  соборъ, 
перемѣну матъ на крыльцахъ, очистку снѣга и сора съ  
тротуаровъ и крылецъ — 4 5 0  руб. На внутреннее содержаніе 
собора: а)  исправленіе внутреннихъ частей бронзовыхъ, 
слесарныхъ, стекольныхъ, очистку мраморныхъ украш еній, 
живописи и другіе расходы— 2 .7 0 0  руб., б) ремонтъ печей 
и чистку дымовыхъ трубъ— 1 .1 0 0  руб .,  в) дрова для отоп- 
ленія —  3 .1 0 0  руб. На наемъ и содержаніе помѣщеній для 
духовенства, смотрителя и команды сторожей— 9 .0 0 0  руб. 
и на отонлеыіе сихъ помѣщеній— 5 .0 0 0  руб . ,  всего 6 6 .8 5 0  р.

Списокъ чудотворныхъ иконъ въ Москвѣ.
А . Съ изображеніемъ Спасителя нашего Господа Іисуса Х риста .

1) Въ Симоновѣ монастырѣ: Господь Іисусъ Христось 
сѣдящий въ темницѣ у столпа. Написанъ на стѣнѣ п а
перти Успенскаго собора. Воспоминаніе въ  страстную сед
мицу.

2) Въ Андроньевѣ мон. изображеніе Нерукотвореннаю 
образа Іисуса Христа. Писанія древняго. По одному пре
данно, икона сія писана Ов. Алимпіемъ Печерскимъ Чудо- 
творцемъ и принадлежала Св. Алексію митрополиту москов
скому, съ сею иконою онъ ѣздилъ въ Константинополь и 
по возвращеніи въ Москву въ  честь Спаса Нерукотворен-



наго образа устроилъ монастырь, гдѣ и поставилъ св. ико
ну; другое преданіе, что этою иконою въ Константинополѣ 
бла гословмлъ Св. Алексія митрополита патріархъ Констан- 
тинопольскій. Находится въ  соборномъ храмѣ, рядомъ съ 
царскими вратами.

3) Въ Новоспаескомъ монастырѣ: изображеніе Неруко
твореннаго образа Іисуса Христа. Убрусъ поддерживае
мый Ангелами. Сія икона прославилась чудотвореніями въ 
Вяткѣ въ 1 6 4 5  году, откуда, по повелѣнію царя Алексѣя 
Михайловича, взята  и была поставлена въ Московскомъ Ус- 
пенскомъ соборѣ, а 19  сентября 1 6 4 8  года перенесена въ 
Новоспасскій монастырь.

4) Въ церкви Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы, 
что въ Б араш ахъ , изображеніе Нерукотвореннаго образа 
Іисуса· Христа. Древняго писанія; по преданію, копія съ 
подли н н ая  убруса.

5) Въ церкви при Барыковской богадѣльнѣ, на Остожен
ке : изображеніе Нерукотвореннаго образа Іисуса Христа. 
Писано на стѣнѣ; къ сему св. изображенію имѣютъ особое 
усердіе невѣсты.

6) Въ церкви Ризположенія на Донской улицѣ: образъ 
П оложенія ризы Іисуса Христа съ частью самой ризы. 
Празднество 10  іюля.

Б. Иконы съ изображеніемъ Богоматери.

1) Въ церкви Грузинской, что въ  Китаѣ городѣ: Г р у
зинская, прославилась въ 162 2  году. Празднество 22  а в 
густа.

2 )  Въ церкви Успенія, что на Лубянкѣ: Гребенская, при
несена съ Куликовой битвы въ 1 3 8 0  году великимъ кня
земъ Дмитріемъ Донскимъ. Празднество 28 іюля.

3)  Въ церкви Зачатія  Св. Анны, что въ углу Китая го
рода: Страстная. Празднество въ  6-е воскресеніе по П асхѣ.



4) Въ часовнѣ у  Варварскихъ воротъ: Боголюбская, про
славилась чудотвореніями въ 1771  году во время чумы. 
Празднество 18  іюня.

5) Въ Златоустовѣ монастырѣ: Знаменіе Пресвятыя Б о 
городицы, прославилась чудотвореніями въ 1 8 4 8  году. Празд
нество 27 ноябри.

6) Въ Страстномъ женскомъ монастырѣ: Страстная, 
прославилась въ 1 6 4 1  году. Празднество 13 августа и въ 
6-е воскресенье по Па с х ѣ .

7) Въ Донскомъ монастырѣ: Донская, прославилась чу- 
дотвореніями въ 1591  году. Празднество 19 августа.

8) Въ Симоновѣ м онастырѣ: Тихвинская , точная копія 
съ  чудотворной иконы Тихвинской. Празднество 26  іюня.

9) Тамъ же: Казанская, прославилась въ  1 8 3 4  году. 
Празднество 8 іюля и 22  октября.

10) Въ Новодѣвичьемъ монастырѣ: Одигитріи Смолен
ской, принесена въ 1 4 5 6  году. Празднество 28 іюля.

1 1 )  Тамъ же: Живоноснаго источника. Празднество въ 
пятницу недѣли Св. Пасхи.

12) Въ Алексѣевскомъ женскомъ монастырѣ: а) Ц ели
тельница, прославилась въ  ΧΥ1Ι столѣтіи. Празднество 16 
сентября, б) Грузинская, прославилась въ 1 6 5 4  г. Празд
нество 22  августа и в) Тихвинская. Праздн. 26 іюня.

1 3 )  Въ Зачатіевскомъ монастырѣ: а) Неопалимая К у
пина. Празднество 4 сентября, б) Руно Орошенное. 16  
апрѣля и в )  Милостивная . Празднество 12  ноября.

1 4 )  Въ церкви Св. Николая Чудотворца, что въ  Хамов- 
никахъ: Споручница Грѣшныхъ, прославилась въ 1 8 4 8  г. 
Празднество 7 марта.

1 5 )  Въ церкви Неопалимыя Купины близъ Зубова: Не
чаянная Радость, прославилась въ  XVII столѣтіи. Отдѣль- 
наго дня празднованія нѣтъ.



16) Т амъ же: Неопалимая Купина. Празднество 4 сен
тября .

17 )  Въ церкви Покрова, что въ  Голикахъ, близъ Пят
ницкой улицы: Троеручгща. Празднество 12 іюля.

18) Въ церкви Троицы, что въ  Грязяхъ , у  П окровскихъ 
воротъ: Трехъ Радостей. Празднество 26 декабря.

19) Въ церкви Утоленія печали, близъ Комиссаріата: 
Утоли моя печали. Празднество 25 января.

20) Въ церкви Св. Николая Чудотворца, что въ  Голут- 
винѣ: Кипрская. Празднество въ  день Сошествія Св. Духа.

21) Въ церкви Грузинской, близъ Воронцова поля: Гру
зинская. Празднество 22 августа.

2 2 )  Въ церкви Св. Николая Чудотворца, что на Арба- 
тѣ: Боликанская . Празднество 30  іюня.

2 3 )  Въ церкви Св. Мученика Климента, на Пятницкой: 
3 намете. Празднество 27  ноября.

2 4 )  Въ церкви Ржевскія на Пречистенскомъ бульварѣ: 
Ржевская, принесена въ Москву изъ Р ж ева . Празднество 
16 іюня.

25) Въ церкви Спаса Преображенія на Ордынкѣ: Всѣхъ 
Окорблщихъ радости. Празднество 24  октября.

2 6 )  Въ церкви Успенія, что въ Казачьей, на Полянкѣ: 
Семіезерскал. Празднество 30 мая и 13 октября.

27 )  На столбѣ 3-й мужской гимназіи на Лубянской ули- 
цѣ: Знаменге. Празднество 27  ноября.

28) Въ церкви Пророка Иліи, на Ильинской улицѣ: Т их
винская. Празднество 26 іюня.

29) Въ Рождественскомъ монастырѣ: образъ Рождества 
Пресвятыя Богородицы. Празднство 8 сентября.

3 0 )  Въ Знаменскомъ мужскомъ монастырѣ: образъ Зна
менья Пресвятыя Богородицы. Празднество 27 ноября.

3 1 )  Въ Высокопетровскомъ монастырѣ: икона Богоматери 
Боголюбскія. Празднество 18  іюня.



32) Въ церкви Вознесенія именуемаго Болынимъ, на Ни
китской улицѣ: Всѣхъ Скорбящихъ Радость. Празднество 
24  октября.

3 3 )  Въ церкви Рождества, что въ Палашахъ на Твер
ской, Взысканіе погибшихъ. Празднество 5 февраля.

В) Иконы Святыхъ угодниковъ Божіихъ:

1 )  Іоанна Предтечи: Усѣкновеніе Главы Его, подъ ко
локольнею церкви Св. Троицы, что въ  Серебреникахъ, Празд
нество 29 августа.

2) Пророка И ліи , въ церкви Благовѣщенія на Ворон- 
цовомъ полѣ. Празднество 20  іюля.

Иконы Св. Николая Мирликійскаго Чудотворца.
(празднество 9 мая и 6 декабря).

3) Въ Греческомъ монастырѣ, на Никольской улицѣ, въ 
часовнѣ.

4 )  Надъ воротами Никольской башни.
5)  Въ церкви Николая Чудотворца Явленнаго, н а  Арбатѣ.
6 )  Въ церкви Николая Чудотворца въ  Хлыновѣ, на Ни

китской.
7) Въ Рождественскомъ монастырѣ: Іоанна Златоуста. 

Презднество 13  ноября.
8) Антипы епископа Пергама Асійскаго, въ  церкви име

ни сего Святаго близъ Колымажнаго двора на Волхонской 
улицѣ. Празднество 11 апрѣля.

9)  Св. Харлампия  Священномученика, въ  церкви Трехъ 
Святителей у  Красныхъ воротъ. Празднество 10  февраля.

1 0 )  Св. Власія  Епископа Севастійскаго, въ  церкви име
ни сего Святаго въ  Старо-Конюшенной. Празднество 11  фев
раля.

11) Се. Георгія Побѣдоносца, въ церкви имени сего Свя
таго, что въ  Ендовѣ. Празднество 23 апрѣля и 26 ноября.



12) Св. Трифона мученика Никейскаго, въ церкви въ 
честь сего Святаго, что въ  Напрудной, близъ Лазарева клад
бища. Празднество 1 февраля.

13) Св. Фрола и Лавра мучениковъ Иллирійскихъ, въ 
церкви имени сихъ Святыхъ, у Мясницкихъ воротъ. Празд
нество 18  августа.

1 4 .  Св Кассіапа Римлянина , въ  Даниловомъ монасты
р ь .  Празднество 29 февраля.

15 )  Свв. К ирика и Улиты въ Алексѣевскомъ монасты
рь . Празднество 15  іюля.

1 6 )  Св. Мученицы Варвары, на Варваркѣ, въ  церкви 
Св. Варвары. Празднество 4 декабря.

1 7 )  Преподобной Параскевы, въ  Новодѣвичьемъ мона
стырь. Празднество 28 октября.

18) Св. Преподобнаго Сергія Радонежскаго Чудотворца, 
въ Церкви имени сего Святаго, въ Рогожской. Празднество
5 іюля и 25 сентября.

19) Св. Пагкратія епискона Тавроменійскаго, въ  церк
ви имени сего Святаго близъ Сухаревой башни. Празднество 
9 февраля и 9 іюля.

20) Св. Космы и Даміана, въ  церкви имени сихъ Свя
ты хъ на Якиманской улицѣ. Празднество 1 іюля и 1 ноября.

21) Св. Никиты Мученика, въ церкви имени сего Свя
таго за Яузою. Празднество 15  сентября.

Сверхъ вышеперечисленныхъ Св. иконъ, которыя Госпо
ду угодно было прославлять явными для всѣхъ чудотворе- 
ніями в ъ  дни общественныхъ бѣдствій или историческихъ 
народныхъ событій,— въ Москвѣ почти въ  каждомъ храмѣ 
есть Св. иконы особо чтимыя, предъ которыми Господь про- 
являетъ свою Божественную силу для молящихся съ вѣ- 
рою, —  чудотворно изцѣляющія недуги тѣлесные и нрав
ственные.



Въ заключеніе считаемъ передать въ свѣдѣнію, что въ Моск
ве находится: Соборовъ 1 0 ,  монастырей: мужскихъ 15  (изъ 
нихъ 4 ставропигіальныхъ и одинъ Константинопольской па- 
тріархіи), женскихъ 9 , общинъ сестеръ милосердія 2 ,  кресто- 
вы хъ церквей при патріаршихъ подворьяхъ: Константинополь- 
скомъ, Александрійскомъ, Іерусалимскомъ, Сербскомъ, Мо
сковскомъ Патріаршемъ домѣ и Новгородскомъ митрополичь- 
емъ 7 ,  приходскихъ церквей 2 3 0 ,  руѵкныхъ 4 , единовѣрче- 
скихъ 3 кладбищенскихъ 8 ,  домовыхъ церквей: крестовыхъ 3 
(изъ нихъ одна синодальнаго вѣдомства), при монастырскихъ 
подворьяхъ 2 , при учебныхъ и благотворительныхъ учреж- 
деніяхъ 8 2 ,  при домахъ частныхъ владѣльц евъ 7 ,  часовень  
3 2 . Духовенства: митрополитовъ 2 (одинъ Сербскій) епи- 
скоповъ 5 , архимандритовъ 2 0 ,  протоіереевъ 6 8 ,  свя- 
щенниковъ 2 9 3 ,  діаконовъ 325  и псаломщиковъ 4 9 7 ,  итого 
1 .2 1 0  лицъ.
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томъ Геронтіемъ торжественное освященіе, причемъ торжество 
сопровождалось седмидневнымъ пиромъ и духовенству и боя- 
рамъ на великокняжескомъ дворѣ и раздачею щедрой ми
лостыни на весь градъ *).

И такъ, храмъ Успенія Богоматери съ 1 4 7 9  года донынѣ 
стоитъ  предъ нами какъ  знаменитый памятникъ греко- 
италіанской архитектуры XT вѣка, чудесный для современ
никовъ ,  даже новѣйшіе знатоки искусства отдаютъ полную 
справедливость его великому искусству.

Мало того, это вѣковое святилище было свидѣтелемъ 
весьма важныхъ событій, и хотя времена прошли, прохо* 
дятъ и будутъ проходить, но исторія великихъ событій со 
вершившихся въ  семъ храмѣ никогда не изгладится. Всту- 
пивъ въ сіе святилище, благоговѣй Россіянинъ! Склони 
колѣна предъ Небеснымъ Творцомъ и вспомни, что въ  семъ 
храмѣ совершался подвигъ славныхъ дѣятелей, служившій 
к ъ  миру Россійскаго государства и религіи. Такъ , въ  1 4 4 0  
году, здѣсь послѣдовало великое торжество нашей религіи, 
именно въ тотъ моментъ, когда діакономъ п рочтен а 'б ы ла  
грамота Флорентійскаго собора и папа Евгеній помянуть 
былъ на литургіи. Бояре и весь народъ, находившіеся въ 
храмѣ, сдѣлались безгласнымъ, удивленные столь рѣшитель- 
ною дерзостію митрополита Исидора, дерзнувшаго присоеди
нить церковь наш у къ  Римской и подчинить оную папѣ, 
съ  которымъ онъ предварительно согласился, бывъ на Фло- 
рентійскомъ соборѣ. Въ это время великій князь Василій 
В асильевичу  среди общаго молчанія возвысивъ свой голосъ, 
твердою княжескою волею и словомъ остановилъ преда
теля вѣры. лишилъ его сана святительскаго и послалъ въ 
заточеніе, какъ измѣнника и отступника отъ Вселенской 
церкви.

*) Снегирева  „Описаніе Успенскаго собора".



не оставлялъ упражняться и въ чтеніи душеполезныхъ книгъ, 
и частомъ посѣщеніи храма Божія.

Великій князь Василій, узнавъ  о благородныхъ качествахъ 
души его, взялъ Ѳеодора ко двору. Въ то время юный сынъ 
великаго князя Іоаннъ полюбилъ кроткаго Ѳеодора, что 
впослѣдствіи могло дать удобство къ достиженію всѣхъ по
честей, но Ѳеодора это нисколько не занимало. Особенно, 
когда послѣ смерти великаго князя Василія и въ малолѣт- 
ство Іоанна жизнь при дворѣ стала  опасна, съ одной сто
роны, отъ интригъ боярскихъ, а съ другой опасна для сердца 
отъ разврата , потому что молодой придворный не раздѣ- 
лялъ съ другими жизни разсѣянной. Видно, что въ то время 
запала въ  его душу мысль о другой жизни, что подтверж
даетъ  уже и то обстоятельство, что, будучи 25  лѣтъ , онъ 
не вступалъ въ супружество. Но касательно другой жизни 
онъ медлилъ, откладывалъ отъ времени до времени, и  вотъ 
Сердцевѣдецъ Самъ вы звалъ  его на тотъ путь, на кото- 
ромъ было болѣе способно Ему работать и устроивать свое 
спасеніе.

Перемѣна въ жизни Ѳеодора произошла по слѣдующимъ 
обстоятельствамъ: въ суровое правленіе Елены многіе князья 
и бояре подверглись опалѣ, подвергнуты были пыткѣ и по
сажены въ  темницы; въ  томъ числѣ подверглись тому же 
и родственники Ѳеодора, а одинъ изъ нихъ былъ битъ кну- 
томъ и потомъ повѣшенъ. Эти горькія событія, такъ близ
кия по родству къ душѣ Ѳеодора, сильно п одѣйствовали на 
него, онъ живо почувствовалъ грѣховность и пустоту свѣт- 
ской жизни; а однажды, бывши въ  церкви и во время литургіи, 
онъ услыш алъ Евангеліе, гдѣ между прочимъ Спасителемъ 
было сказано: «Никто же можетъ двумъ господамъ работать». 
Эти слова заставили Ѳеодора выполнить свое намѣреніе и 
онъ рѣшился навсегда прервать связи съ грѣховнымъ мі- 
ромъ, и на 30 году своей жизни онъ тайно, переодѣвшись

5*

\



и народъ крестомъ и благословивъ государя рукою, поздрав- 
лялъ его слѣдующею рѣчью: «Государь Боговѣнчанный и 
Христолюбивый Царь и Князь Владимірскій, Московскій, 
Новгородскій, Царь Казанскій, Царь Астраханскій и мно- 
гихъ Государствъ Государь и обладатель и всея Руссіи Са- 
модержецъ! Въ нынѣшній въ настоящій день праздника н а 
чало индикту, сирѣчь новаго лѣта, соборнѣ молили Всеми- 
лостиваго и всещедраго и человѣколюбиваго, въ  Троицѣ. 
славимаго Бога и Пречистую его Матерь и Святыхъ Ар- 
хангелъ Михаила и Гавріила и прочихъ святы хъ небесныхъ 
Силъ безилотныхъ, честнаго и славнаго Пророка и Пред
течи Крестителя Господня Іоанна, святыхъ славныхъ и 
всехвальныхъ Апостолъ, и святыхъ добропобѣдныхъ муче- 
никъ, Преподобныхъ и Богоносныхъ отецъ нашихъ и Свя
тыхъ Праведныхъ Богоотецъ Іоакимъ и Анны, иже во Свя- ' 
ты хъ  отецъ нашихъ Преосвященныхъ Митрополитъ Петра, 
Алексія и Іоны, Московскихъ и всея Руссіи чудотворцевъ, 
и всѣ хъ  Святыхъ о вселенскомъ устроеніи и о благососто- 
яніи Святыхъ Божіихъ церквей, и о Вашемъ Государевѣ 
многолѣтномъ здравіи, Богомъ вѣнчаннаго и благочестиваго 
и Христолюбиваго Государя нашего Царя и Великаго Князя 
Михаила Ѳеодоровича всея Руссіи, и о болярѣхъ, и о Хри- 
столюбивомъ воинствѣ, и о доброхотѣхъ, и о всемъ право- 
славномъ Христіанствѣ, чтобы Всемилостивый, въ Троицѣ 
славимый, Господь Богъ нашъ въ  нынѣшній въ настоящій 
годъ и въ предъидущія многія лѣта вамъ Великому Госу
дарю Царю и Великому Князю Михаилу Ѳеодоровичу всея 
Руссіи умножилъ лѣтъ  живота вашего и даровалъ бы Гос
подь Богъ нашъ Великому Государю и Христолюбивому в а 
шему воинству свыше побѣду и крѣпость и храбрость, и 
одолѣніе на вся видимыя и невидимыя враги, и возвысилъ 
бы Господь Богъ ваш у Царскую десницу надъ бусурман- 
ствомъ и надъ Латинствомъ и надо всѣми иноплеменными
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Въ навечеріе рож. Хр. и Богоявленія Господня.

а) Кромѣ субботы и воскресенья................................... 4 утра. 9 утра 12 — 2 —
[ б) Въ субботу и в о с к р е с е н ь е ........................................ 4  и 2 . 9 —

Въ пятокъ предъ навечеріемъ, когда оно бываетъ въ 3 —
субботу и воскресенье.................................................... 4 утра. 10 — 3 —

Въ праздникъ Рождества Христова.................................. 12полн. 8 — 3 —
Въ праздникъ Вогоявленія Господня.............................. 1 утра. 8 - з ѵ « -

Со 2*го февраля до  четыредесятницы.
Въ воскресенье и праздничные д н и .............................. 2 утра. 8 1 / * - ЗУа—

i Въ прочіе д н и ........................................................... 8Ѵ * - « Ѵ г - 31/2—
Въ среду и пятокъ сырной недѣли................................. ЗУа — 10 — 8 1 / , - 4 —
Въ понедѣльникъ 1-й недѣли поста .............................. 6 — 12 — 4 —

I Во вторникъ и чѳтвертокъ............................................. .... |з — 12 — 4 —
! Въ среду, пятокъ и во всѣ дни поста до страстной

седмицы .......................................................................... 3 — 11 - 4 —
Во всѣ субботы поста кромѣ субботы акаѳиста . . 3 - 8  — 4 —
Въ Суб. акаѳиста и во всѣ Воскр. дни поста до нед.Заій 2 — 8 - 4 —
Въ празд.Благовѣщенія,когда бываетъ не въСуб.и Воск, 2 — 10 — 4 —
Въ четвергъ великаго канона............................................. 2 — И  - 4 —
Въ недѣлю Ваій........................................................................ 1 — 8 - 4  —

; На страстной седмицѣ въ понедѣльникъ................... 3 - 8 - 4 —
j „ „ „ во вторникъ....................... .... . 3 — 9 — |4 —

„ „ ВЪ среду ....................................... 3 - 10 — 4 —
Въ великій четвертокъ.

Въ годъ мтроваренія........................................................... 3 — 8 — 11 — 4 —  j
Въ годъ умовенія ногъ....................................................... 2 — 9 — 12 — 4
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Черниговѣ. Однако и сюда къ Михаилу не замедлили при
быть послы татарскаго хана Б аты я , съ повелѣніемъ явиться 
къ  хану, подобно другимъ князьямъ Русскимъ, какъ для 
засвидѣтельствованія ему подданства отъ себя и своего н а 
рода, такъ и для личнаго полученія отъ него позволенія 
владѣть престоломъ и княжествомъ. Хотя князь Михаилъ и 
опасался отправиться въ  Орду, предчувствуя, что его тамъ 
ожидаетъ мщеніе за избіеніе ханскихъ пословъ въ Кіевѣ, но 
любовь къ своему народу,, страждущему подъ игомъ татар- 
скимъ, и надежда сколько-нибудь облегчить его участь 
превозмогли, и онъ рѣшился отправиться къ Батыю , об ъ
явивши о семъ своему зятю Борису Васильевичу, князю 
Ростовскому, и своему вѣрному другу болярину Ѳеодору. 
Зная , что приходящіе на поклоненіе хану обязаны предва
рительно исполнить разные языческіе обряды, князь Михаилъ 
но этому предмету обратился за совѣтомъ и наставленіемъ 
къ  своему духовному отцу епископу Іоанну. «Многіе князья 
ѣздили въ Орду,— сказалъ ему епископъ,— и, прельстясь ' сла
вою міра сего, ходили сквозь огонь, кланялись идоламъ, 
вкушали оскверненную пищу; но ты, князь , не подражай 
и м ъ » .— Князь отвѣчалъ: «я желаю пролить кровь мою за 
Христа и за вѣру чистую». То же сказалъ и боляринъ Ое 
одоръ. Епископъ далъ имъ св. дары: тѣло и кровь Гос
подню, и съ этимъ-то святѣйшимъ залогомъ благословилъ 
князя Михаила и сопутствующихъ ему, князя Ростовскаго 
и болярина Ѳеодора, и отпустилъ ихъ въ дальній и не р а 
достный путь къ Батыю. Когда Михаилъ прибыль въ станъ 
Баты я съ своими спутниками, Батый приказалъ жрецамъ 
совершить надъ Михаиломъ все, что слѣдуетъ по языче- 
скимъ уст ав ам ъ ,и  потомъ уже представить его въ  ханскую 
ставку. Ж рецы потребовали, чтобы князь и боляринъ про
шли сквозь огонь, въ знакъ очищенія, преклонились предъ 
солнцемъ, священнымъ для нихъ кустомъ и уродливымъ



1) Евангеліе, писанное уставомъ на бумагѣ въ  листъ, 
конца ХА'*І вѣка, обложено аксамитомъ, верхняя дека золо
тая , сканная, на ней наложены литыя дробницы Спасителя, 
четырехъ евангелистовъ и разныхъ святы хъ . Вкладъ царя 
Іоанна Васильевича, пожертвованное въ 1 5 68 году.

2 )  Евангеліе, писанное уставомъ съ юсами въ поллиста, 
верхняя дека золотая съ финифтяными травами, чеканными 
серединками и четырьмя евангелистами; украшено алмаза
ми, яхонтами, лалами, изумрудами, топатами, винисами въ 
гнѣздахъ, большею частью негранеными и съ черневою 
надписью на полоскахъ. Это Евангеліе также пожертвовано 
царемъ Іоанномъ Васильевичемъ.

3 )  Сосудъ для святаго причащенія агатовый, оправ
ленный въ золоченое серебро, поддонъ украшенъ по мѣ- 
стам ъ сканными каймами, цвѣтными камнями винисами, 
бичетами, аметистами и баусомъ въ гиѣздахъ. Сей сосудъ 
устроенъ въ 1 3 2 8  году архіепископомъ Новгородскимъ Мои- 
сеем ъ .

4 )  Сосудъ золотой гладкій, древней работы, по сдѣлан- 
ной на немъ черневою надписью онъ долженъ принадле
жать къ XT вѣку , такъ  какъ  оныя слова: «пите отъ нея 
ecu се е кровь мол» и проч. свидѣтельствуетъ неспорно 
о томъ, что они принадлежать къ  XT вѣку.

5) Крестъ изъ Животворящаго Древа, въ золотомъ 
окладѣ, украшенный жемчугомъ и драгоцѣнными камнями, 
при подножіи креста золотая панагія Іерусалимскаго патрі- 
арха Ѳеофила, съ  камнемъ отъ гроба Господня.

6 )  Крестъ золотой съ финифтью, заключаешь въ себѣ 
крестикъ изъ Животворящего Древа. Онъ принадлежалъ ц а 
ревичу Алексѣю Петровичу.

7 )  Крестообразный серебряный ковчегъ съ черневыми 
изображеніями, въ  коемъ хранятся памятники страстей Гос- 
поднихъ: 1 )  ароматы, коими было помазано т е ло Іисуса Хри-



дящихся храмовъ. Въ 1 4 7 0  году эта церковь сгорѣла и 
послѣ того вновь сооружена. Въ 1 6 9 2  году церковь Кон
стантина и Елены была перестроена иждивеніемъ царицы 
Наталіи Кириловны.

Послѣ 1 8 1 2  года эта церковь находилась въ  запустѣ- 
ніи, но, по повелѣнію государя императора Николая I, была 
возобновлена.

Церковь Рождества Іоанна Предтечи.

Въ юго-западной части Кремля, у Боровицкихъ воротъ, 
возвышается, отдѣльно отъ нрочихъ зданій, древняя церковь 
Рождества Іоанна Предтечи. Это мѣсто въ древнее время 
занято было боромъ, а потому и по нынѣ церковь эта слы- 
ветъ  на'бору и подъ боромъ. При этой церкви святый Петръ 
митрополитъ избралъ себѣ жилище, когда, основавши ка- 
еедру въ Москвѣ, совсѣмъ переѣхалъ изъ  Владиміра. Эта 
церковь до ностроенія Успенскаго собора была одною изъ 
главныхъ церквей въ Москвѣ и со времени основанія ми
трополичьей каѳедры она называлась соборною, или Кре
стовою церковію.

Намъ неизвѣстно, когда и кѣмъ именно сначала построе
на эта церковь, но только лѣтописи называютъ ее первою 
ш  Москвѣ, срубленною въ лѣсу , который покрывалъ это 
урочище. Въ 1 4 6 1  году вмѣсто деревянной церкви, которая 
пришла въ ветхость, великій князь Василій Темный] по- 
строилъ каменную, которая спуста 32  года, отъ бывшаго 
пожара, обрушилась. Послѣ того при Іоаннѣ Васильевичѣ 
Грозномъ она была возобновлена, и пристроенъ къ  ней 
придѣлъ въ  честь Св. Мученика Уара, въ память рождеиія 
царевича Димитрія, который, по древнему обычаю, въ  день 
рожденія нареченъ Уаромъ, а при крещеніи Димитріемъ. 
Освященіе сей церкви совершалъ митрополитъ Симонъ въ



скорби оставити ихъ хощете, ихъ же видите, како сѣ- 
тующе х о ж д а х у , и на покаяніе обращахуся! Не пре
зрите убо, молимъ вы, не оставляйте Богомъ порученный 
вамъ паствы, се убо время вамъ еже помощи имъ. Еще 
усугубите о нихъ прилежная ваша молитвы къ Пречистой 
Богородицѣ. Тако бо возможно есть умолити Бога нашего, 
и праведный Его гнѣвъ на милость претворите, людіе же 
потщ атся Богу угодныя дѣла исправляти»...

Потомъ всѣ единодушно приступили къ молитвѣ и н а
чали служить молебенъ, послѣ котораго всѣ четыре сто
роны града осѣнили Животворяіцимъ крестомъ, и по осѣне- 
ніи весь святолѣпный соборъ со всею святынею возвратился 
обратно въ  Крем ль*).

Когда это чудное видѣніе окончилось, она ясно уразу- 
мѣла,  что находится въ  своей келіи, и тотчасъ получила 
исцѣленіе отъ слѣпоты очей и стала видѣть. Объ этомъ 
чудномъ происшествіи она сказала отцу своему духовному; 
впрочемъ, не одна она видѣла это видѣніе, но нѣкоторые и 
изъ благочестивыхъ жителей града.

Въ память того чудеснаго событія, примиренія съ Богомъ 
нодпавшихъ гнѣву Его людей, надъ воротами поставленъ 
образъ Спасителя, а Преподобные Сергій и Варлаамъ 
изображены на немъ въ колѣнопреклоненномъ видѣ, какъ 
бы умоляя Творца небеснаго отвратить праведный свой гнѣвъ 
отъ людей согрѣшившихъ и явить свое великое долготер- 
нѣніе и милосердіе. Да и сколько разъ неправедный дѣла 
наши превосходили долготерпѣніе Божіе, когда праведный 
серпъ гнѣва Его, какъ класы, пожиналъ людей и рука 
чуждаго народа неоднократно тяготѣла надъ землею нашею, 
тогда великіе заступники и ходатаи земли Русской, препо
добные Сергій и Варлаамъ, поспѣшали умолять правосудіе

I . '

*) „Кн. Степен." , ч. II, стр. 198.
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Внутри алтарной сѣни надъ престоломъ въ сводѣ, пред- 
ставляющемъ небо, изображено: Всевидящее Око Божіе съ 
надписью «Сый», окруженное огненными языками, Духомъ 
С'вятымъ, сіяніемъ и огневидными Серафимами. Исполнилъ 
академикъ Литовченко за 4 .5 0 0  рублей.

Ниже свода, на южной стѣнѣ, надъ аркою, помѣщено 
изображеніе Божіей Матери Слово плоть бысть съ пред
стоящими съ  обѣихъ сторонъ Ангелами во весь рость, а по 
сторонамъ арки-—четыре изображенія, по два съ каждой 
стороны, одно надъ другимъ, вселенскихъ святителей и учи
телей истиннаго исповѣданія вѣры, столповъ православія и 
мечей противъ ересей: Св. Аѳанасій Великій и Св. Кириллъ 
Іерусалимскій, Св. Григорій Богословъ и Св. Левъ папа 
Римскій. Исполнилъ академикъ Корзухинъ за 7 .2 0 0  руб.

Въ большой аркѣ надъ иконостасомъ в ъ  медальонахъ изо
бражены Святые творцы богодухновенныхъ пѣснопѣній, вос- 
пѣваемыхъ Православною Церковію въ дни Господнихъ и 
Богородичныхъ праздниковъ.

На склонѣ четырехъ парусовъ представлены четыре Ан
гела, стоящіе на колѣняхъ съ распростертыми крылами; 
лица ихъ обращены къ престолу, съ выраженіемъ чрезвы- 
чайнаго благоговѣнія; они держатъ въ рукахъ  слѣдующіе 
священные символы: дискосъ, чашу, книгу и крестъ. Та- 
кимъ образомъ въ сѣверо-восточномъ парусѣ изображенъ 
Ангелъ съ дискосомъ, в ъ  юго восточномъ— Ангелъ съ чашей, 
в ъ  сѣверо-западномъ— Ангелъ съ книгой и въ юго-запад- 
номъ— Ангелъ съ крестомъ. Исполнилъ академикъ Литов
ченко за 6 .0 0 0  рублей.

По обѣимъ сторонамъ сѣни изображена Тайная Вечеря по 
древнему образцу въ  двухъ картинахъ:

На стерной сторонѣ: Престолъ, какъ онъ устрояется 
въ церкви; на немъ дискосъ, а на дискосѣ хлѣбъ. На право 
Іисусъ Христосъ, обратившійся къ Апостолу Петру и прос-



но изображеніе— «Срѣтеніе Господне», кисти профессора 
Шамшина за 1 2 .0 0 0  руб.

Въ аркѣ, противоположной иконостасу, помѣщено 16 изо-
боаженій Святыхъ Мучениковъ. умершихъ за чистоту вѣры 
и преданность христіанству.

Ниже свода, на стѣнѣ, ближайшей къ алтарю, гдѣ на- 
ходится  малая хорная арка, въ  срединѣ надъ аркою,— изо- 
браженіе Іерусалимской Божіей Матери (3  арш .) .  Этой иконѣ 
предстоять Святые въ ростъ по двое на каждой сторонѣ. 
иконы: съ одной стороны— Св. Апостолъ Архипъ и Св. Іа-  
ковъ Исповѣдникъ, съ другой— Св. Апостолъ Аполлосъ и 
Св. Игнатій, патріархъ Константинопольский. По бокамъ же 
малыхъ хорныхъ арокъ помѣщены представители Вселен- 
скихъ соборовъ: Св. Александръ архіепископъ Цареградскій, 
представитель 1-го Вселенскаго собора, и Св. Кириллъ 
архіепископъ Александрійскій, представитель ІІІ-го Вселен
скаго собора; съ противоположной стороны— Св. Григорій, 
епископъ Нисскій, представитель ІІ-го Вселенскаго собора, 
и Св. Флавіанъ, епископъ Цареградскій, представитель ІТ-го 
Вселенскаго собора. Каждое изображеніе имѣетъ въ длину 
4 арш. 15  вершковъ. Исполнилъ профессоръ Шамшинъ за  
7 . 2 0 0  рублей.

Ниже свода, на противоположной стѣнѣ, въ  срединѣ надъ 
аркою помѣщено изображеніе иконы Иверской Божіей Ма
тери. Этой иконѣ предстоять Святые въ  ростъ, по два на 
каждой сторонѣ иконы: съ  одной стороны— Св. Анастасій, 
епископъ Византійскій, и Св. Маркеллъ, игуменъ обители 
неусыпающихъ; съ другой— Св. Іоаннъ Постникъ, патріархъ 
Цареградскій, и Св. Ѳеодоръ Освященный.

По бокамъ арки, ниже этого изображенія, помѣщены пред
ставители Т ,  ΥΙ и λ 'Ί ΐ  Вселенскихъ Соборовъ и Констан
тинопольская : Св. Евстафій, архіепископъ Дареградскій, 
представитель Υ -го Вселенскаго собора; Св. Андрей архі 



епископъ Критскій, представитель ΥΙ-го Вселенскаго собора; 
Св. Тарасій, архіепископъ Цареградскій, представитель ΥΙΙ-го 
Вселенскаго собора; Св. Меѳодій патріархъ Цареградскій, 
представитель Константинопольскаго собора, созваннаго им
ператрицею Ѳеодорою (торжество Православія). Исполнены 
профессоромъ Шамшинымъ '.а 7 .2 0 0  руб. Каждое изображе- 
ніе имѣетъ въ длину 4 аршина 15  вершковъ.

Между пилястрами, на стѣнахъ , помѣщены картины изъ 
жизни Святителя Николая:

На восточной стѣнѣ между трапезою Николаевскаго при- 
дѣла и малою хорною аркою, вверху: «Посвященіе Св. Ни
колая въ  санъ іерея». Событіе это происходить въ  городѣ 
Мѵрахъ, въ Ликіи. Епископъ Патарскій Николай, при ру
коположены Святителя, исполнясь Духа Святаго, пророчески 
назвалъ посвящаемаго солнцемъ, восходящимъ надъ землею 
и приносящимъ сладостное утѣшеніе скорбящимъ. Лицо 
Святителя, чуждое постороннихъ помысловъ, выражаетъ 
высокое чувство вѣры и благоговѣнія къ  пріемлемому цмъ сану.

Подъ этою картиною «Тайное вспомоществованіе Св. Ни
колая». Изъ жизни угодника извѣстно, что онъ спасъ  отъ 
безчестія и позора семейство, жившее въ  городѣ Патарѣ, 
состоявшее изъ отца и трехъ дочерей, оказавъ этому се
мейству три раза невидимую помощь. Картина представляетъ 
тотъ моментъ, когда Святитель ночью полагаетъ чрезъ окно 
кошелекъ съ деньгами. Обѣ картины исполнены академикомъ 
Маковскимъ за 5 .0 0 0  руб.

На западной стѣнѣ придѣла, между трапезою и малою 
хорною аркою, вверху: «Избавленіе отъ бури». Подъ этою 
картиной— «Избавленіе отъ казни».

На сѣверной стѣнѣ придѣла, противоположной окну и при
легающей къ малой хорной аркѣ, внизу «Преставленіе Св. 
Николая» и «Перенесете мощей Святителя Николая изъ 
Миръ-Ликійскихъ въ Баръ-градъ».


