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Житие преподобномученика 
Симона Воломского

Преподобномученик Симон Воломский (18 сентября 1585 г.1— 12 июля 
1641 г.) принадлежит к сонму местночтимых Вологодских святых. Основным 
источником сведений о нем является его Житие. Св. Симон (в миру Симеон) 
родился вблизи Волоколамска, в вотчине Иосифо-Волоколамского монастыря. 
В 1606 г. окрестности города сильно пострадали в результате боевых действий 
между правительственными войсками и армией И. И. Болотникова. Семья 
св. Симона осталась без средств к существованию, а сам он отправился в Мос
кву и поступил в ученики к портному. Обучившись ремеслу, преподобный 
ушел в Великий Устюг, а затем в Соловецкий монастырь, где прожил 3 года, 
работая портным. В обители преподобный «научися Божественному пи
санию». Затем он направился в Черногорский Макариев монастырь на реке 
Пинеге и в 1609 г.2 принял монашеский постриг. Зная о стремлении св. Си
мона к уединению, игумен Черногорского монастыря Макарий благословил 
его на пустынножительство. В поисках места для уединения преподобный по
бывал в Новгороде, Ладоге, Кореле, Москве, Вологде и добрался до Устюга, 
где услышал о пустынном месте на реке Кичменге (приток реки Юг), при
мерно в 65 км к юго-западу от Устюга, в Воломских лесах. Здесь 26 июля 
1613 г. прмч. Симон поставил небольшую келью, вокруг которой позднее вы
рос Крестовоздвиженский монастырь, известный также как Симоно-Волом- 
ская пустынь.

5 лет провел святой в уединении, молясь и обрабатывая расчищенную 
им от леса землю. Ж ившие в близлежащих деревнях крестьяне помогали 
ему, подавая пропитание и семена для посева. Постепенно к подвижнику ста
ла собираться братия. Некоторые из окрестных жителей это восприняли
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с недовольством. Они всячески вредили св. Симону, желая изгнать его. Тогда 
преподобный отправился в Москву, чтобы получить разрешение на строитель
ство монастыря. Царь Михаил Федорович дал святому жалованную грамоту, 
по которой прмч. Симон получил во владение земли в радиусе 10 верст во
круг основанной им обители. По возвращении подвижник построил на Во- 
ломах церковь в честь Воздвижения честного и животворящего Креста, од
нако ее почти сразу сожгли крестьяне. Св. Симон вновь отстроил церковь 
и отправился в Ростов, где митрополит Ростовский и Ярославский Варлаам 
(Старорушин; 1619-1652 гг.) 23 января 1620 г. рукоположил его во иерея и 
благословил освятить вновь построенную церковь. Однако крестьяне, претен
довавшие на пожалованные святому угодья, не оставляли надежды его изгнать.
12 июля 1641 г. преподобномученик оставался в монастыре один, все осталь
ные иноки были в Устюге на праздновании памяти св. прав. Прокопия Ус
тюжского. Зная об этом, крестьяне пришли в монастырь и стали требовать 
у св. Симона царскую жалованную грамоту. Не получив желаемого, они нача
ли пытать святого, а потом отсекли ему голову3. Вернувшиеся из Устюга мо
нахи похоронили преподобномученика с левой стороны от Крестовоздвижен- 
ской церкви, позже над могилой подвижника была поставлена часовня. Уже 
в 1645 г. началось местное почитание святого. Многие люди по молитвам 
прмч. Симону получали исцеление. В 1647/48 г. старец устюжского Архан
гельского монастыря Исаия (Гольцов) написал его икону. Новый образ создал 
в 1681 г. иконописец Михаил Гаврилович Чистый4, икону торжественно встре
тили в монастыре и поместили на гроб святого, где она находилась до начала 
XX в., после разорения церкви была утрачена.

Сведений об основанном прмч. Симоном монастыре сохранилось не
много. В 1691 г. строитель Симоно-Воломской пустыни иеромонах Питирим 
подал архиепископу Великоустюжскому и Тотемскому Александру (1685 г.—
19 июля 1699 г.) челобитную о благословении на строительство церкви в честь 
Воскресения Христова (см. приложение 1, документ № 2). Следующее из
вестие о монастыре относится к 1702 г., когда было составлено его описание 
(см. приложение 1, документ № 3). К этому времени строительство Воскре
сенской церкви было уже закончено. Ее поставили вместо часовни над мощами 
основателя монастыря: «В той же церкви мощи и гробница преподобномуче
ника Симона Воломского, нового чюдотворца. Над ним образ его святый, на 
гробнице покров бархатной черный, крест круживной золотный. Кругом гроб
ницы решетка железная луженая». В церкви имелась еще одна икона прмч. 
Симона (вероятно та, которую написал Исаия (Гольцов)). Кроме того, изоб
ражение святого было помещено на одном из створов двери в жертвенник. 
В монастыре также хранились реликвии, связанные со святым: «Ризы препо- 
добнаго чудотворца Симона полотняные, оплечье выбойчатое без подкладки, 
да и стихарь евож, чудотворцов, полотняной» (см. приложение 1, документ 
№ 3). Кроме Воскресенской церкви в монастыре была церковь во имя Казан
ской иконы Пресвятой Богородицы с трапезой и колокольней. Тот храм, ко
торый был построен св. Симоном, не сохранился: к 1702 г. он сгорел или был 
разобран за ветхостью.
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В 1702 г. в пустыни жили строитель иеромонах Иона и 3 монаха, 4 вклад
чика с семьями, трое работных людей, белый священник и единственный при
надлежавший монастырю крестьянин-половник. Ко времени переписи в 
монастырской казне оказалось всего 3 алтына и 2 деньги, насельники Симоно- 
Воломской пустыни испытывали крайнюю нужду: «кормятца на лесах своею 
работою, росчищают нивы и хлеб пашут. А на церковную нужду — на свечи, 
на ладон и на вино церковное — збирают, выходя из пустыни, на Устюге и по 
волостем, и кто что даст. А одежду-де они носят общежительную, а покупают 
продав что, коли случится, бычка по дву, тем и исправляются с нуждею» (см. 
приложение 1, документ № 3). Однако не следует забывать, что описания пет
ровского времени носили фискальный характер, и насельники описываемых 
монастырей не стремились показывать свое имущество. С бедностью монас
тырской казны контрастирует богатство церковного убранства. К примеру, 
напрестольное Евангелие из Воскресенской церкви выглядело следующим 
образом: «На престоле святое Евангелие, печатное, в десть. Спреди средина: 
Распятие и евангелисты, серебряные, резные, золочены, и у застежек наконеч
ники серебряные, оболочено кругом бархатом зеленым виницейским трав
чатым, по обрезу золочено. Крест благословящей, Распятие и протчие лица 
святых серебряные, литые, кругом обложены серебром гладким басемным, зо
лочены» (см. приложение 1, документ № 3). Запрестольный образ Пресвятой 
Богородицы «Одигитрия» из этой церкви был «писан на полотне». Подобные 
живописные иконы на рубеже X V II-X V III столетий были обычными для под
московной царской резиденции Измайлово, но для затерянной в глухих се
верных лесах пустыни это было признаком если не богатства, то по крайней 
мере хорошего достатка. Была в обители и небольшая библиотека. Крупные 
расходы монастырь мог позволить себе и позднее. В 1760 г. вместо Вос
кресенской церкви над мощами прмч. Симона была построена кирпичная 
Крестовоздвиженская церковь с северным приделом в честь Казанской ико
ны Божией Матери и колокольней5. Эта церковь, частично разрушенная, со
хранилась до настоящего времени6. В 1764 г. обитель была упразднена. К тому 
времени ей принадлежал 71 крепостной крестьянин7. Крестовоздвиженская 
церковь стала приходской, приход составляли 12 деревень8.

Почитание прмч. Симона после закрытия обители не прекратилось. Свя
щенник Иоанн Верюжский привел сведения о почитании святого на рубеже 
1870-х и 1880-х гг. В то время мощи подвижника почивали в приходской Крес- 
товоздвиженской церкви под спудом, над ними была устроена рака «с изоб
ражением на верхней доске ее св. преподобномученика, написанного М и
хаилом Григорьевым Чистым»9. Уже после того как Крестовоздвиженская 
церковь была обращена в приходскую, служивший в храме священник Антипа 
решил тайно посмотреть на мощи преподобномученика. Для этого он собрал 
пономаря Феодора Попова и двух крестьян. Они неделю постились, молились 
и просили прмч. Симона, чтобы он сподобил их видеть святые его мощи. Ве
чером после заката они тайно собрались в церковь и, снявши сень и гробницу, 
стали копать землю. Не успели крестьяне докопать до половины глубины мо
гилы, как показалась вода, которая начала кипеть, как в котле, и подниматься
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кверху. Видя это, они тотчас начали засыпать могилу землей, а гробницу и сень 
поставили на прежнее место. Верюжский пересказал это чудо по имевшейся 
в его распоряжении рукописи10. В известных в настоящее время списках Ж и 
тия прмч. Симона оно отсутствует. Продолжалось обустройство мест, связан
ных с памятью святого. В 1840 г. вокруг места его убиения построили ограду. 
В ее основание были положены жернова, которые, по преданию, прмч. Симон 
принес из села Стрельна в первые годы жизни на Воломах11.

Почитали прмч. Симона не только жители ближайших окрестностей 
монастыря. Житие свидетельствует, что уже в XVII в. помолиться святому 
приходили люди с Чердыни, из Важского и Тотемского уездов (судя по 
владельческим записям, один из списков Ж ития обращался в Тотемском уез
де в середине XVIII в.12) и даже из г. Любима. Особенно же чтимо имя 
прмч. Симона было в Великом Устюге. Среди устюжан бытует предание, что 
тому, кто посетит Воломы, по молитвам преподобного прощается 40 грехов13. 
Именно с этим городом связана большая часть сохранившихся списков 
Ж ития прмч. Симона и его иконописных образов. В настоящее время в велико
устюжском храме во имя свт. Стефана Пермского хранятся 4 иконы прмч. Си
мона, относящиеся к X V III-X IX  вв. На одной из них в полный рост изображе
ны прмч. Симон Воломский и св. прав. Прокопий Устюжский (см. приложение 2, 
рис. З )14. В 2005 г. в молитвенный дом прихода прмч. Симона Воломского 
леспромхоза Полдарса был передан образ конца XIX в., на котором св. Симон 
представлен среди избранных святых с иконой Успения Богородицы. Пред
положительно икона была написана для Успенского собора Великого Устюга15. 
Еще один образ прмч. Симона находится в Вологде, в церкви свт. Николая 
во Владычной слободе (см. приложение 2, рис. 4 )16. В конце XIX — начале XX в. 
в Крестовоздвиженскую церковь, где покоятся мощи прмч. Симона, вклады 
продолжали делать не только местные жители и устюжане, но и жители дру
гих регионов17. Есть сведения о том, что святого почитали на Украине18.

В начале XX в. в комплекс церковных построек на Воломах кроме Крес- 
товоздвиженской церкви и колокольни входили каменный дом, 3 дома для 
церковного причта, здание приходской школы, открытой в 1884 г. (при совет
ской власти она продолжала работать, перестав считаться приходской), и не
большой амбар, который, по преданию, построил сам прмч. Симон. Церковный 
причт состоял из 3 человек: священника, диакона и псаломщика19. Служив
ший в это время в храме священник Василий Попов снискал любовь и уваже
ние местных жителей, которых он продолжал окормлять и после Октябрьской 
революции 1917 г. В 1920-х гг. к мощам прмч. Симона люди продолжали при
ходить в поисках исцеления20. Чудотворными считались не только мощи, но 
и вода из Симоновой курьи — излучины реки Кичменги, протекающей рядом 
с церковью21, а также росшая рядом с церковью береза, которую предание свя
зывало с прмч. Симоном. Береза упоминается в Ж итии прмч. Симона22, она 
изображена в росписях Крестовоздвиженской церкви.

Последним священником, служившим в Крестовоздвиженской церкви, 
был о. Аркадий, арестованный в 1930 г. Свидетель этого события житель по
селка Полдарса Великоустюжского района И. Ф. Вопиловский (1919 года рож



А. Н. ГО В О РО В А  Ж И Т И Е  П Р ЕП О Д О БН О М У Ч Е Н И К А  СИ М О Н А  ВО ЛО М СКО ГО

дения) в 2000 г. рассказывал, что милиция приехала за о. Аркадием во время 
службы. Однако местные жители предупредили священника, он снял облаче
ние в церкви, и его вывели незаметно для милиции. Священник 3 дня скры
вался в лесу, однако потом его арестовали. В 1934 г. Крестовоздвиженскую 
церковь закрыли. По словам присутствовавшего при этом И. Н. Вопиловского 
(1927 года рождения, Великий Устюг), когда снимали колокола «большой [ко
локол] упал, и с него отвалился кусок»23. В 1936 г. на Воломах был организо
ван колхоз, здание церкви приспособили под склад, затем здесь размещался 
сельсовет. В 1970-х гг. воломские деревни были отнесены к числу «непер
спективных», и с тех пор это место находится в запустении.

В начале 1980-х гг. Воломы и окрестные селения стали объектом исследо
вания этнографических и фольклорных экспедиций. В 1983 г. здесь работала 
экспедиция Ленинградского государственного университета24, летом 1990 г. 
район был обследован этнографической экспедицией Вологодского государ
ственного педагогического института. В 1990-х гг. опросы местных жителей 
проводили краевед, редактор устюжской газеты «Советская мысль» А. А. Мар- 
тюков, научный сотрудник Института археологии РАН А. В. Алексеев и автор 
данной публикации. В 1995 г. в Симоно-Воломскую пустынь была направ
лена экспедиция Кичменгско-Городецкого краеведческого музея. Ее возгла
вили директор музея С. А. Щепелин (ныне настоятель церкви св. Александра 
Невского в Кичменгском Городке) и настоятель Казанского храма в г. Ни- 
кольске протоиерей Сергий Колчеев ( f  2003 г.). Летом 1996 г. в день памяти 
святого (12/25 июля) было совершено первое паломничество в бывшую Си- 
моно-Воломскую пустынь. Его участники искали место захоронения прмч. Си
мона. По словам С. А. ГЦепелина, когда из церкви вынесли бревна и мусор, 
слева от царских врат обнаружили мраморные плиты, обрамлявшие участок 
земли, не закрытый каменной кладкой. По размерам и форме участка можно 
было предположить, что именно здесь находилась рака преподобного. Здесь 
же было найдено несколько резных деревянных фрагментов со следами крас
ки, протоиерей Сергий Колчеев, возглавивший работы по расчистке Кресто- 
воздвиженской церкви, идентифицировал их как элементы резной сени. Этот 
участок был обнесен оградой, а на стене алтарной преграды укрепили одну из 
плит пола, где о. Сергий написал: «Преподобномученик Симон Воломский. 
1586-1641. Память 12/25 VII». В храме впервые после многих лет был от
служен молебен. Летом 1997 г. снова состоялось паломничество, накануне дня 
памяти святого на Воломах побывал архиепископ Вологодский и Велико
устюжский Максимилиан.

В 2000 г. в поселке Полдарса в 30 км от Волом был организован приход 
прмч. Симона Воломского. По решению приходского совета началось строи
тельство храма во имя прмч. Симона в Полдарсе и восстановление Кресто- 
воздвиженской церкви на Воломах. Сейчас Крестовоздвиженская церковь на 
Воломах приписана к приходу прмч. Симона Воломского. Паломничества 
к мощам преподобного на день его памяти стали ежегодными. В 2003 г. сила
ми прихожан был произведен ремонт церкви. В 2003-2006 гг. в день памяти 
преподобного в Крестовоздвиженской церкви совершались всенощное бдение
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и литургия, дважды здесь служил владыка Максимилиан. В последние годы 
в связи с аварийным состоянием части церковного здания литургию служить 
перестали. В приходе прмч. Симона ведется летопись, где фиксируются чу
деса, продолжающие совершаться по молитвам к святому.

Изучение Ж ития прмч. Симона Воломского началось в 1870 г., когда 
И. Н. Некрасов обратил внимание на древнейший из известных на сегодняш
ний день список из Синодальной библиотеки (О Р ГИМ, Синод, собр., № 406, 
л. 1 -6 0 )25. В. О. Ключевский отметил, что текст начинается предисловием Па- 
хомия Логофета к Житию митрополита Алексия в переработке «его псков
ского биографа Василия или какого-нибудь другого подражателя Пахомия»26. 
А. Н. Власов рассмотрел Ж итие прмч. Симона как литературный памят
ник. Он предположил, что текст был написан на заказ одним из устюжских 
книжников27. М. Д. Каган обобщила сведения о Ж итии, накопленные к на
чалу 1990-х гг.28 Г. В. Маркелов выявил 4 описания прмч. Симона в иконопис
ных подлинниках29. Мною были освещены отдельные вопросы иконографии 
прмч. Симона и опубликованы фольклорные материалы, собранные до 2000 г.30 
Ю. В. Шведова, изучив лингвистические особенности памятника, показала, что 
отдельные черты сближают его более с московской традицией, чем с северно- 
русской31. Отмеченные еще Ключевским достоверность и подробность Жития 
позволили использовать данные памятника в исторических исследованиях32.

Наиболее ранний из сохранившихся списков Ж ития (О Р ГИМ, Синод, 
собр., № 406, л. 1 -60) датируется концом XVII в. Большая часть рукописей 
относится к XVIII в. (РГАДА, ф. 196, собр. Мазурина, № 604, л. 1-107, начало 
XVIII в.; РГБ, ф. 354, Вологодское собр., № 75, 1-я половина XVIII в.33; Кар- 
гопольский краеведческий музей, № 132, КП 12867, 30 к, л. 1-93, 1-я треть 
XVIII в.; РГБ, Великоустюжское собр., ф. 122, № 35, л. 15-40, конец XVIII в.; 
БАН, Устюжское собр., № 51, л. 1-47, конец XVIII в.34; РНБ, собр. Титова, 
№ 4149, конец XVIII в.; СПб ИИ РАН, ф. 238, on. 1, № 254, л. 1-22, XVIII в.). 
3 списка датируются XIX в. (РН Б, собр. Титова, № 4178, л. 1-13 об.; БАН, 
32.9.8; собрание А. А. Мартюкова (Великий Устюг)35, собрание М. А. Козу
линой (Великий Устюг)36). Список 1745 г., хранившийся в библиотеке ус
тюжского кафедрального собора (№  19, л. 1-22), упоминает П. М. Строев37, 
соотнести его с какой-либо из выявленных на сегодня рукописей не удалось. 
Утрачен также список XIX в., которым пользовался о. Иоанн Верюжский, 
с описанием 26 чудес38. В известных на сегодняшний день списках приведены 
сообщения не более, чем о 23 чудесах. Цитируемые Верюжским сведения из 
этой рукописи уникальны, они находят параллели в устной традиции почи
тания святого, зафиксированной в ходе фольклорных экспедиций.

Житие прмч. Симона Воломского публикуется по списку ОР ГИМ, Синод, 
собр., № 406. Отсутствующие в этой рукописи чудеса XVIII в. и служба святому 
издаются по списку РГАДА, ф. 196, собр. Мазурина, № 604. В приложениях 
помещены хранящиеся в РГАДА ставленая грамота митрополита Ростовского 
и Ярославского Ионы 26 марта 1653 г., челобитная строителя Симоновой Во- 
ломской пустыни иеромонаха Питирима архиепископу Великоустюжскому и 
Тотемскому Александру 14 января 1691 г., выпись из переписных книг Устюж-
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ского уезда о Симоно-Воломской пустыни 1702 г., а также прорисовки
2 икон прмч. Симона, прорисовка росписи на северной стене Крестовоздвижен- 
ской церкви 1997-1998 гг. и обмерный чертеж Крестовоздвиженской церкви.

Список ОР ГИМ, Синод, собр., № 406, конец XVII в. (нижняя датировка 
определяется годом последнего чуда — 1682 г.), на 66 листах39. Водяные зна
ки: «герб города Амстердама», типа Дианова, Костюхина40 № 1157 (1678 г.); 
«голова шута», Дианова, Костюхина № 478 (1680 г.). Переплет XVII в.: доски 
в тисненой золотом коже, хорошей сохранности. Письмо: полуустав, заголов
ки и инициалы выполнены киноварью. Перед текстом наклеена гравирован
ная заставка московского Печатного двора, на которой в медальоне помеще
но поясное изображение Пресвятой Богородицы с Младенцем. А. С. Зернова 
датирует эту заставку 1680-1690-ми гг.41 На обороте 1-го листа помещена 
миниатюра с изображением прмч. Симона Воломского, по манере исполнения 
близкая к миниатюре из рукописной книги Кариона Истомина, написанной 
на венчание царя Петра Алексеевича и Евдокии Лопухиной в 1689 г.42

Список РГАДА, ф. 196, собр. Мазурина, № 604, начало XVIII в. (нижняя 
датировка определяется годом последнего чуда — 1712 г.), на 107 листах. Ру
копись состоит из 14 тетрадей (в 13 тетрадях — по 8 листов, 14-я тетрадь из
3 листов, каждый из которых вклеен). 1-я тетрадь подмокла, утеряны 1-й и 
8-й листы. 1-й и 2-й листы вклеены. На 1-м листе внизу страницы надпись: 
«Тетрадь 1». Далее на каждом 9-м листе внизу по центру страницы буквенная 
нумерация. На л. 1-31 в верхней части запись: «Канон преподобнаго Симона 
Воломскаго чюдотворца»; на л. 2 -66  в нижней части — «Писал... Воломскую 
пустыню»; на л. 28 в нижней части — «Михаило Афонасьев Савинов». Водя
ные знаки: «герб города Амстердама», типа Дианова № 56 (1705, 1707 гг.)43 
и № 59 (1739 г.). Переплет середины XIX в.: доски в тисненой коже с узорами, 
переплетная бумага того же времени, обрез выкрашен зеленой краской. Пись
мо: полуустав, чернила, киноварь, 5 почерков. В имени Иисус 1-я буква под
терта или вытравлена, по-видимому, книга какое-то время использовалась 
старообрядцами. Рукопись включает службу и Житие прмч. Симона с чу
десами. Текст Ж ития и чудеса с 1-го по 20-е имеют небольшие расхождения 
с рукописью ОР ГИМ, Синод, собр., № 406. Наиболее значительное дополне
ние — вставка в конце Жития: «И по убиении же святаго священномученика 
Симона, идеже мученическую кончину прият, и на том месте израсте вскоре 
древо велие, именуемое береза, и ветми зело украшено, на удивление всем, юже 
и доныне зрящим е». Кроме того, добавлены 3 чуда XVIII столетия.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В Житии по древнейшему списку (ОР ГИМ, Синод, собр., № 406) сообщается: 
«Отец наш священномученик Симон родися в лето 7094 году септеврия в 18 день, 
на память святаго преподобнаго отца нашего Евъмения, епископа Гортунскаго». При 
пересчете на летоисчисление от Рождества Христова получается 1585 г. В списке 
РНБ, собр. Титова, № 4178 годом рождения святого обозначен 1586-й. Без сомнения,
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это ошибка, связанная с тем, что при пересчете даты на летосчисление от Рожде
ства Христова не учитывалось, что в XVI и XVII столетиях год начинался с 1 сен
тября и для событий сентября—декабря от даты сотворения мира следует отнимать 
не 5508, а 5509 лет. Из Жития следует, что прп. Симон родился в 1-й год царство
вания Феодора Иоанновича, вступившего на престол в 1584 г., и, следовательно, 
не позднее 1585 г. Ошибочная дата попала и в исследования. См.: Верюжский И., 
свящ. Исторические сказания о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской епар
хии, прославляемых всею Церковью и местночтимых. Вологда, 1880. С. 648 и др.

2 В списке ОР ГИМ, Синод, собр., № 406 датой пострига назван [7] 118 г. На месте, где 
должны быть день и месяц, в рукописи пробел. В списке РНБ, собр. Титова, 4178, 
л. 4 об. и рукописи из собрания Мартюкова указано, что это событие произошло
25 октября. Таким образом, годом пострига должен быть 1609 г. Однако в Карго- 
польском списке Жития (Каргопольский краеведческий музей, № 132, КП 12867,
30 к, л. 15-15 об.) указан июнь. В этом случае годом пострига должен быть 1610 г. 
Точную дату можно восстановить, учтя возраст, в котором святой принял постриг: 
все списки сообщают, что святому было тогда 24 года. Такого возраста прмч. Си
мон достиг в 1609 г. Следовательно, правильной датой следует считать 25 октября 
этого года. В литературе обычно фигурирует 1610 г. {Филарет, (Гумилевский), 
архиеп. Русские святые, чтимые всею Церковью или местно. Изд. 3. СПб., 1882 (май, 
июнь, июль, август). С. 376-377; Верюжский И., свящ. Указ. соч. С. 650).

3 Священник Иоанн Верюжский приводит предание о том, что убийцами прмч. Си
мона были крестьяне Толстиковы из ближайшей к монастырю деревни Овсян- 
никово (Верюжский И., свящ. Указ. соч. С. 663). Записи фольклорных экспедиций 
конца XX в. зафиксировали эти рассказы с существенными подробностями. Сара
евский школьный учитель и краевед М. Р. Рыбин, уроженец деревни Овсянниково, 
рассказывал, что Воломы, где обосновался прмч. Симон, издавна были сенокосами 
крестьян из Овсянниково (Говорова А. Н. Симонова память / /  Живая старина. 2000. 
№ 3(27). С. 40). О причине конфликта рассказала также А. Н. Милашич: «Вот он 
стал строить часовенку... стал устраиваться. Из Овсянникова там мужики ловили 
птиц. Делали склубцы... [слопцы — капканы, ловушки для лесных птиц и мелких 
зверей,— А. Г.], поставят такой какой-то — одна бревешка, птица зайдет, уронит под
пору, и ее пришибет. Они, значит, решили, что... от него надо избавиться... Эти, фа
милия Толстиковы» (Там же. С. 41). Зафиксированы и другие рассказы.

4 И. А. Кочетков отождествляет Чистого с устюжским иконописцем Михаилом Гав
риловичем Юговым (Словарь русских иконописцев XI-XVII веков /  Под ред. 
И. А. Кочеткова. М., 2003. С. 773).

5 Сведения о постройке церкви (1760 г.) и о ее освящении (1761г.) содержатся в кли- 
ровой ведомости 1909 г. (Великоустюжский филиал Государственного архива Во
логодской области (далее — ГА ВО), ф. 364, on. 1, ед. хр. 7778, л. 577).

6 Сейчас Крестовоздвиженская церковь бывшей Симоно-Воломской пустыни пред
ставляет собой кирпичное со следами побелки руинированное здание (см. прило
жение 2, рис. 2). Изначально церковь состояла из основного объема, трапезной с се
верным приделом и колокольни. При строительстве был использован большемерный 
кирпич (храм — 32x17x8,5 см, колокольня — 27x13x8 см). В настоящее время тра
пезная с приделом полностью разрушены, завершения храма и колокольни разоб
раны. Приземистый двухсветный четверик храма был перекрыт сомкнутым вось
милотковым сводом с граненым барабаном главки, что характерно для устюжской 
архитектурной школы и подтверждается наличием угловых тромпов, сохранивших 
фрагменты свода. Пониженная пятигранная в плане апсида перекрыта коробовым 
сводом. Трапезная, судя по следам примыкания ее стен, была сдвинута от продоль
ной оси к северу, а придел выступающей алтарной частью закрывал треть север
ного фасада храма. С западной стороны композицию храма завершала колокольня,
1-й ярус которой был частично закрыт трапезной. С уверенностью можно сказать, 
что храм не перестраивался. Оформление интерьера сохранилось частично. Пол
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выложен каменными плитами (53x49x5 см). Стены оштукатурены. Настенные 
росписи в значительной степени утрачены, и сейчас представление о них можно 
составить в основном по фотографиям и описаниям, сделанным автором дан
ной статьи в 1997-1998 гг. Композиции росписи представляли сцены из Жития 
прмч. Симона и были заключены в гипсовые рамы. Расписывая храм, художник 
изобразил именно эту церковь, построенную в 1760 г. (см. приложение 2, рис. 1). 
От колокольни в настоящее время остались 2 яруса. Первый по высоте соответ
ствует 1-му ярусу четверика храма. Он перекрыт коробовым сводом и отделен от
2-го городчатым карнизом, более простым, чем в четверике храма. Размер кирпича 
и упрощенный декор говорят о том, что колокольня строилась позже основного 
объема храма.

7 Зверинский В. В. Материал для историко-топографического исследования о право
славных монастырях в Российской империи. Т. 2. СПб., 1892. № 735. С. 102; Амвро
сий (Орнатский), архиеп. История Российской иерархии. Ч. 3. М., 1811. С. 607.

8 Великоустюжский филиал ГА ВО, ф. 364, on. 1, ед. хр. 7778, л. 586 об.
9 Верюжский И., свящ. Указ. соч. С. 659.
10 Там же. С. 663.
11 Там же. С. 654.
12 Каргопольский краеведческий музей, № 132, КП 12867, 30 к, л. 91 об.
13 Говорова А. Н. Симонова память. С. 41.
14 На 1-й иконе из храма во имя свт. Стефана Пермского в Устюге изображены в пол

ный рост прмч. Симон и св. прав. Прокопий Устюжский (см. приложение 2, рис. 3). 
Икона относится к началу XIX в. (иконы, находящиеся в Устюге, датированы со
трудником Великоустюжского государственного историко-архитектурного и худо
жественного музея-заповедника JI. Н. Сыровацкой). Работа устюжского мастера. 
Доска, левкас, темпера. Размеры: 115x57 см. Надпись киноварью: «Св. правед. Про
копий устюж. чудотв. Препод. Симоиъ Воломс. чудотв.». Одежда св. Прокопия, 
помещенного мастером слева, состоит из двух накидок, белой и ярко-красной. Пра
вое плечо оголено, рука прижата к груди. В левой руке св. Прокопий держит 3 ко
черги. Прмч. Симон (справа) изображен в мантии и зеленой епитрахили. Руки его 
сложены на груди, голова обнажена. Борода седая, округлая, окладистая, волосы 
вьются по плечам, взгляд опущен. Фоном служит голубое небо в белых и золотых 
облаках. Сверху по центру в облаках помещено фронтальное поясное изображение 
благословляющего Спасителя, по обе стороны — надписи «ИС ХС» под титлом. 
Орнамент в углах иконы характерен для XIX в. Нимбы и детали орнамента позо
лочены. 2-я икона датируется концом XIX в. На ней также изображены в полный 
рост прмч. Симон и прав. Прокопий. Доска, левкас, темпера. Размеры: 54,5x47 см. 
От первой иконы данный образ отличается более примитивной манерой испол
нения. Надпись: «Св. прав. Прокопий Устюж. чуд. Св. преп. Симон Воломский».
3-я икона датируется концом XVIII — началом XIX в. Надпись киноварью: «Преп. 
Симон Воломский чудотв.». Доска с двумя врезными шпонками, паволока, левкас, 
темпера. Размер 58x44,5 см. Работа устюжского мастера. Изображение поясное. 
Правая рука прмч. Симона прижата к груди, в левой грамота. Золотой нимб тонко 
очерчен киноварью. По всему периметру темной краской проведена линия, ими
тирующая лузгу. Поля коричневые. Справа и внизу по краю доски утрачен кра
сочный слой. На 4-й иконе прмч. Симон изображен молящимся перед иконой Бо- 
жией Матери «Одигитрия». Доска, левкас, темпера. Серебряный оклад. Чеканка, 
гравировка. Размер иконы 29,5x24,5 см., XVIII в. Из-под оклада видны лики и кис
ти рук прмч. Симона, Преев. Богородицы и Младенца. Изображение Преев. Девы 
помещено в правом верхнем углу, в тонкой орнаментальной прямоугольной рамке. 
Прмч. Симон изображен в полный рост, подпоясанным, в рясе и мантии, скреплен
ной у подбородка. Его правая рука обращена к Богородице, в левой он держит сви
ток со словами: «Не скорбите убо братия о сем». Лик виден ясно. Окладистая, сред
ней длины борода, седые волосы на прямой пробор ложатся на плечи. От головы
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пучками отходят остроконечные лучи накладного нимба, каждый второй из кото
рых имеет раздвоенный конец. Преподобный изображен на фоне деревьев. Под но
гами камни и трава. Над головой святого надпись: «Преподобный Симон Волом- 
ски». По всему периметру иконы проходит лента растительного орнамента шириной 
1,8 см. В настоящий момент икона находится в киоте, под стеклом. Это единствен
ная из выявленных мной икона прмч. Симона в окладе.

15 Описание иконы: доска, левкас, темпера; красочный слой местами утрачен; по цент
ру левого и правого края, а также по всему нижнему краю видны доска и паволока; 
оголенные участки доски по нижнему краю местами почернели от сырости; в ниж
ней части иконы по центру несколько подпалин от свечей. По композиции это икона 
в иконе: в верхней половине икона Успения Пресвятой Богородицы, в нижней пред
стоящие святые (в центре равноап. князь Владимир и прмч. Симон Воломский, 
справа и слева от них, чуть выше, Устюжские чудотворцы: прав. Прокопий и блж. 
Иоанн юродивый). Иконография равноап. Владимира сходна с его изображением 
в росписях киевского Владимирского собора работы В. М. Васнецова, следователь
но, данная икона не могла быть написана ранее 1880 г. Еще две небольшие иконы 
переданы приходу прмч. Симона в 2006 и 2007 гг. Первая ( 13,2x11 см) из Кичменг- 
ского Городка: поясное изображение прп. Симона, благословляющего правой ру
кой. Икона склеена из двух частей. Красочный слой местами утрачен. Вторая из 
Сыктывкара — аналогичная первой, лучшей сохранности (сейчас находится в Про- 
копиевском храме Великого Устюга). Вторая икона хранилась ранее в семье Мак- 
лаковых. По словам Г. А. Лапшиной (Маклаковой), ее отец «просил передать эту 
икону в дар приходу. Ее и еще несколько других икон вывез с Волом его отец... Все эти 
иконы из Крестовоздвиженской церкви» (Лапшина (Маклакова) Г. А., 1952 года рож
дения, Республика Коми, Сыктывкар. Записано автором 25 июля 2007 г.). Возмож
но, и образ прмч. Симона, написанный М. Г. Чистым, также сохранился и его мес
тонахождение будет установлено. Необходимо упомянуть и небольшую (10x8 см) 
икону конца XIX в. из Устюжского историко-художественного и архитектурного 
музея-заповедника: поясное изображение прмч. Симона. Икона сохранилась пло
хо, имеет крупные царапины и утратила красочный слой по центру изображения.

16 Исследование, проведенное в Вологодском историко-художественном и художе
ственном музее-заповеднике А. П. Аншиной совместно с реставраторами, позволило 
датировать икону XVIII или рубежом XVIII и XIX вв. В конце XIX в. икона понов
лялась. Прмч. Симон изображен здесь в полный рост в зеленой епитрахили и ман
тии на синем фоне с длиной седой бородой, волосы вьются по плечам, правая рука 
благословляющая, в левой четки. Надпись белилами: «Св. пр. Симон Волмский 
Чуд.». Доска иконы фигурная, с двумя врезными шпонками, следов рамы нет. Икона 
могла помещаться в киоте или в иконостасе. Фигурные вырезы на иконе были сде
ланы не сразу, какое-то время она была прямоугольной.

17 Великоустюжский филиал ГА ВО, ф. 364, on. 1, ед. хр. 7778, л. 578.
18 И. Н. Вопиловский рассказал: «После войны... я попал на Украину. В Ровенской 

области в селе Горынь я разговорился с местными жителями. Один из них сказал, 
что мой говор северный. Я объяснил, что родом из Вологодской области. Он обра
довался и сказал, что его отец, очень верующий человек, ходил пешком туда к неко
ему святому Симону Воломскому. Тут уж я удивился и обрадовался: “Так я оттуда 
и есть”. Оказалось, что его отец заболел какой-то трясучей болезнию и дал обет схо
дить к Симону Воломскому, о ком слышал, и об его исцелениях. С ним пошли с 
Ровенской области еще три-четыре человека» (Вопиловский И. Н. 1927 года рож
дения, Вологодская область, Великий Устюг. Записано А. А. Мартюковым).

19 Великоустюжский филиал ГА ВО, ф. 364, on. 1, ед. хр. 7778, л. 578 об.
20 Так, Анна Безгодова в детстве исцелилась от болезни глаз после паломничества 

к мощам прмч. Симона. Она рассказала: «Было мне годов девять... Мы пришли-то... 
вечером, у старушки ночевали... Назавтра встали. “Давай,— говорит,— вставай, надо ид
ти к Симону Воломскому, молиться”. Тетка меня будит... “Надевай платье, лапотки”.
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Я обула лапотки. “Давай,— говорит,— умывайся, молись Богу... Сейчас пойдешь к 
Симону, чай, недалеко уж. Сразу в церкви помолишься”,— меня она учила. В церк
ви помолилась... На исповедь сходила, грехи рассказала, все уж сделала... Воду поп 
освятил: “Умывайся водой, дак, глазки не заболят”... Болели глаза. Пленки были, 
закрывалися, операцию надо было. “Не делай, к Симону сходим”. Глазки водичкой 
помыли, попить дали. В бутылочку налил, ходил куда-то. Вода из церкви... 
А глазки больше не болели. И сейчас вижу хорошо!» (Безгодова А., 1911 года рож
дения, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, село Овсянниково. За
пись автора 12 августа 2000 г.). М. Р. Рыбин рассказывал, как исцелилась его род
ная тетка: «Она до 13 лет не ходила. Во сне ей было явление. Она просила родных 
сносить, свозить ее к св. Симону, что и было исполнено. После этого потихоньку 
она начала ходить. После она каждый год сама ходила на поклонение ко гробнице 
преподобного» (Мартюков А. А. Пустынник Симон, Воломский чудотворец / /  Со
ветская мысль. 1999. 20 июля, № 107). Перед революцией в Великом Устюге жила 
юродивая Анна Кондратьевна из села Морозовицы. Ее судьбу местные жители свя
зывают непосредственно с почитанием прмч. Симона Воломского: «Родные отпус
тили в село Воломо к блаженному Симону. Вернулась юродивой, стала жить на па
перти» (СизовМ. Китеж-град на Сухоне: Дневник паломника / /  Вера. Еженедельник 
Коми ССР. 1991. № 45, Вып. 2).

21 «Во время молебнов на этом месте освящали воду. Считалось, что вода, взятая из 
Симоновой курьи и постоявшая недолго на могиле преподобного, становится свя
той, целебной и сохраняется в течение всего года. Бытовало предание, что убийцы 
бросили голову прп. Симона в излучину Кичменги, хотели утопить. Голова не уто
нула, а убийцы в тот же момент ослепли. Испугавшись, они принесли покаяние 
и по молитвам прп. Симона были исцелены. А излучина, или же по-другому курья, 
напротив которой сейчас стоит Крестовоздвиженский храм, получила название 
Симоновой» (Кубасов А., 1965 года рождения, Вологодская область, Великоустюг- 
ский район, поселок Полдарса. Записано автором 25 июля 1999 г.).

22 РГАДА, ф. 196, № 604, л. 63. Предположительно береза уже существовала в конце 
XVII в. и связывалась с почитанием прмч. Симона. Так, на миниатюре в рукописи 
ГИМ (Синод, собр., № 406, л. 1 об.) рядом с небольшой деревянной постройкой (ча
совней, где покоились мощи?) изображено дерево, которое можно идентифициро
вать с упоминаемой в Житии березой. Впоследствии рассказ о березе с небольшими 
разночтениями попал во все списки и печатные редакции Жития. В одной из пе
чатных редакций XIX в. сообщается, что дерево выросло не над местом убиения, 
а над могилой преподобномученика, «осенив ее своими ветвями, знаменуя место 
его погребения» (Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских, 
и местночтимых подвижников благочестия. СПб., 1858. Месяц июль). Художник, 
который расписывал построенную в 1760 г. Крестовоздвиженскую церковь, изоб
разил на западной стене сцену мученической кончины св. Симона, на заднем плане 
изображено дерево, предположительно береза. Береза просуществовала до 1980-х гг. 
В архиве М. Р. Рыбина (Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, село 
Сараево) хранится относящаяся к этому времени фотография дерева. По преданию, 
листья березы после убийства св. Симона приобрели красный цвет: «1928 год был, 
когда ходила на Воломы молиться, показывали мне березку, у которой на листьях 
после гибели Симона появились красные пятна» (Дурягина А. П., 1910 года рожде
ния, Вологодская область, Кичменгский Городок. Записано автором 31 июля 1999 г.). 
Местные жители считали это дерево целебным: «И вот, где его убили, березка вы
росла. Говорят, что у нее были, значит, середина листочка красненькая. Вот, и дак 
уже потом был один пенек. Говорят, что зубы заболят, погложешь этот пенек, и зубы 
как рукой снимет. Не заболят» (Милашич А. Н., 1925 года рождения, Вологодская об
ласть, Кичменгско-Городецкий район, деревня Баклановская мельница. Записано 
автором 31 июля 1999 г.). «Сучочек от березы домой понеси, за иконы поставь» (Безго
дова А., 1911 года рождения, Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район,
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село Овсянниково. Записано автором 12 августа 2000 г.). «Старики рассказывали, 
слышал, как богомольцы приходили к березе, где умер святой Симон. Люди при
кладывались головами, весной брали сок березы, пили и умывались им» (Вопи
ловский И. Н., 1927 года рождения, Вологодская область, Великий Устюг. Запи
сано А. А. Мартюковым). Сейчас на месте того дерева растет береза, посаженная 
в 1996 г. экспедицией краеведческого Кичменгско-Городецкого музея под руко
водством священника Сергия Колчеева.

23 На колокольне было 8 колоколов (Великоустюжский филиал ГА ВО, ф. 364, on. 1, 
ед. хр. 7778, л. 577). И. Ф. Вопиловский сообщил, что колокола потом разбили и 
увезли на переплавку. А. Кубасов рассказывал, что колокола спрятали в омут на 
Кичменге, где-то рядом с Симоновой курьей (Кубасов А., 1965 года рождения, Во
логодская область, Великоустюгский район, поселок Полдарса. Записано автором 
25 июля 1999 г.).

24 Участники этой экспедиции зафиксировали рассказы устюжских крестьян о том, 
что в некоторых домах долгое время хранились личные вещи святого, которые 
пользовались почитанием (Власов А. Н. Идейно-стилистическое своеобразие устюж
ских и сольвычегодских житий XVII в. / /  Стиль и время: Развитие реалистичес
кого повествования: Межвузовский сборник научных трудов. Сыктывкар, 1985. 
С. 23.). И. Ф. Вопиловский сообщил: «Вон, даже у меня есть Симона память, крест 
есть медный. Могу показать... Видите, какой крест. Этот крест мне моя бабушка 
(в Стреленском сельсовете она у меня, мать родиной у меня оттуда) подарила ма
тери. Будто бы этот крест раньше Симон, когда туда поселялся, разные такие вещи 
заносил. И вот у бабушки он остался. Его моя бабушка подарила матери. Будто бы 
Симон такие вот вещи носил. Подсвещник медный, у меня он тоже» (Записано ав
тором 1 августа 2000 г.).

25 Некрасов И. Н. Зарождение национальной литературы в Северной Руси. Ч. 1. Одесса, 
1870. С. 66-67.

26 Ключевский В. О. Древнерусские жития как исторический источник. М., 1871. 
С. 344.

27 Власов А. Н. Неизученные историко-литературные памятники Устюжского края 
XVII в. / /  Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы 
(Пушкинский Дом). Т. 41. Л., 1988. С. 402-403.

28 Каган М. Д. Житие Симона Воломского / /  Словарь книжников и книжности Древ
ней Руси. Вып. 3. Ч. 1. СПб., 1992. С. 383. См. также библиографические дополне
ния: Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1992. Вып. 3. Ч. 4. СПб., 
2004. С. 709, 710.

29 «Насед, брадою кудреват, на конец 4 космачка, власы велики по плечам, не в схиме, 
а в мантии» (ИРЛИ, колл. Перетца, № 524, л. 186 об., 15 июля). То же, добавлено: 
«Брада курчевата» (БАН, Строгановское собр., № 66, л. 124 об., 15 июля). «Подо
бием мало насед, брада подоле Николины, курчевата, на конец четыре космочка, 
власы на главе велики, по плечам, в мантии, без схимы» (Сводный подлинник 
Филимонова, с 63,15 июля). «Насед, брада корчевата, на концы космачки, подобен 
Николе, власы велики по плечам, в мантии, без схимы» (РНБ, Q.XIII.11, л. 153 об.,
15 июля). См.: Маркелов Г. В. Святые Древней Руси в иконописных подлинниках 
XVII-XIX веков. Свод описаний. Т. 2. СПб., 1998. С. 217-218.

30 Володина А. Н. Прп. Симон Воломский и его иконография / /  Тезисы докладов 
VI научной конференции по проблемам русской художественной культуры XVII —
1-й половины XVIII в. Филевские чтения. М., 1999. С. 76-82; Говорова А. Н. Симо
нова память. С. 39-41.

31 Шведова Ю. В. Лингвистическая традиция и новации в памятнике севернорусской 
агиографии XVII в,— Житии Симона Воломского (глагольные формы) / /  Древняя 
Русь. Вопросы медиевистики. 2001. № 3. С. 59-65.

32 Будовниц И. У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV-XVI вв. М., 
1966. С. 30, 356; Толстой М. В. История Русской Церкви. М., 1991. С. 523.
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33 Судя по записи на полях листов 35, 46, 54, 70 и 73, книга принадлежала Крестовоз- 
движенской церкви. Содержит службу, Житие и чудеса. Часть службы (л. 2-9, 25) 
утрачена. Имеет незначительные разночтения с текстом, публикуемым ниже по 
списку РГАДА.

34 В данном списке имеется тропарь и похвала святому, которых нет в других рукопи
сях. Судя по записи на л. 1, книга принадлежала устюжскому Успенскому собору.

35 Рукопись включает Житие без предисловия и чудес. Книга в картонном переплете, 
на 13 ненумерованных листах. Верхняя обложка не сохранилась. Бумага без водя
ных знаков, 2-й четверти XIX в. Написана полууставом. На 1-й странице над заго
ловком помещен номер 95, предположительно, номер книги в личной библиотеке. 
На обороте последнего листа надпись: «Сию книгу Повесть о святом преподобном 
отце нашем Симоне Воломском дарю крестьянину деревни Есипиева Павлу Ива
нову сыну Обухову генваря 31 дня 1861 года, подписал своеручно крестьянин Се
мен Стариков». Ниже другой рукой: «Сию книгу», и здесь же латиницей: cnigu. На 
первом листе — заглавие красными чернилами: «Повесть о рождении святаго пре
подобномученика Симона». Красными чернилами выполнены заголовок и ини
циалы первой строки. Список почти дословно повторяет Житие XVII в. (ОР ГИМ, 
Синод, собр. № 406). Благодарю Ю. Д. Рыкова за помощь в изучении рукописи.

36 Рукопись включает Житие без предисловия и 23 чуда прмч. Симона. Книга без пе
реплета, на 20 ненумерованных листах, Написана полууставом. На 1-м листе за
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Житие иреподобномученика Симона Воломского 
(древнейший список) 1

(Л. 2.) Житие и страдание преподобнаго отца нашего священномуче- 
ника Симона, иже на Волмах, Устьюжескаго новаго чюдотворца. Иже свя
тое житие поживших, и веру Божественную сохранших святых преподобных 
отец великих, и в постных (Л. 2 об.) подвизех просиявших, и непрестанными 
к Богу молитвами велику победу на враги показавших, красная же и суетная 
мира сего отвергших будущия ради жизни, яже уготова Бог любящим Его. Аще 
бо иногда еллинстии баснотворцы и нечистыя языцы, иже Бога не знающии, 
Творца небу и земли, праздники же и поклонение идолом своим приносяще, 
и, елико можаху, кождо их тщахуся от имений своих без ума тем предлагаху, 
колми же нам (Л. 3) паче, иже Божественною [благодатию] посещенным от 
Вседержителя Спаса Христа и святым Крещением просвещенным, подобает 
бо достойно* памяти святых праздновати духовне и от Христа Бога даро
ванная тем чюдеса похваляти во псалмех и пениих, служаще Господеви день 
и нощ. Памяти их подобает, яже предивная слышахом истинну от неложных 
свидетелей, достоит сице писанию предати и о сем бо чаяние мъзду будущих 
благ от Господа нашего Иисуса Христа прияти6. (Л. 3 об.) Послушателем же, 
и повелителем, и сказателем, иже въправду сведущым, паче же тем, иже ду
шевный разум имущим и техв святых жития и делы исправляюще своими тру
ды, не мним убо иже прежде помянутая, аще молчанию предати, то никако же в 
забвение прейдет. [,..]г и навыкнем известно: откуду сей таковый светилник 
возсия? Егда от Иерусалима или от Сиона? Ни, рече, но в наших родех тако
вый светилник (Л. 4) процвете, понеже бо от Святаго Духа дарованием Крест 
Христов на рамо взем, и тесным путем шествовав, и вниде в радость Господа 
своего. Аще мы ленимся воспомянути о сих, но сами чюдеса вопиют, и по смер

а Исправлено, в рукописи: «достойным».
6 Исправлено, в рукописи: «приятие».
в Исправлено, в рукописи: «тем».
г В рукописи: «изыдем».
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ти бо живи суть во веки. Аще ли же дерзнем слово рещи о сем святем пре
подобием отце, о немже нам слово предлежитъ, то, веру несуменну к нему 
имуще, рцем: таковых бо святых отец терпеливому житию ангели подивишася, 
похвалиша, ихже имена (Л. 4 об.) написана суть на небесех. О сем бо пишет 
в поучении своем Великий Василий, глаголя: «Будите ревъниви право ж и
вущим человеком и сих имена и дела напишите на сердцых своих».

О сем бо преписании велми страшит слово, занеже не стяжах в себе все
гда добрых дел нимало, но на Бога надежду имея, и на Пречистую Его Пре
святую Богородицу Марию, и на молитвы сего святаго и блаженнаго отца — 
росийскую похвалу, новаго чюдотворца, преподобномученика Симона, имже 
посети Господь Бог и Спас наш (Л. 5) людей Своих в последняя наша роды, 
прояви сицеваго чюдотворца. И всячески житие его преписати попекохся, ели
ко могий, яже о нем: како прежде быша труды его, и хождение, и чюдодей- 
ствие. Некоим писателем и о имени его писание потонку изъявися некако 
и смутно, ово зде, ово инде, и на многия части человеки глаголана бяху чюдо- 
действия святаго. И вся, елика возможно, яко во едину пленицу собрав или 
яко цветцы от многих во (Л. 5 об.) едино, да незабвена будут святаго отца ис
правления и чюдеса.

Понуждену же ми бывшу недостойному на таковое духовное дело пасты
рем пустыни тоя и иными старцы, иже многа лета имущими в пустыни той 
и велико по Бозе житие жившими* мужы в добродетелех преизрядно. Мне же 
убо, страстному, дерзнувшу преписати святаго отца житие и чюдеса, прочая же и 
достовернейшая чюдеса навык от самого того писания, иже прежде написана 
быша от неко (Л. 6) его слагателя и от многочюдотвориваго его гроба, иная же от 
слышания от неложных свидетелей. Сему же буди послух Дух Святый, Иже на- 
учивый преписати душеполезная учения и исправления святаго отца. Рече бо 
Господь: «Испытайте писания, в тех имате обрести жизнь вечную»2, в них бо 
сокровен Сын Божий, истинна и мудрость Отчая, Егоже аще обрящет человек, 
блажен будет. Аз же глаголю: уясни язык мой, Спасе мой, разшири уста моя, и на- 
полнюся даже глаголати подобная (Л. 6 об.) и творити полезная, Иже мне, ока
янному, по неизглаголанному милосердию подав словесную кормлю на послу - 
жение сицевому полезному благонравию, в совершенном житии отца нашего.

Но да приимем добромыслием начало повести сея Божественнаго, и доб- 
ляго, и правдиваго его жития, и хождения, и теръпеливаго страдалчества. 
Молю же вы, всеосвященный соборе и христоименитое и богоизбранное со
вокупление, молите за мя, смиреннаго и грешнаго, яко пону (Л. 7) диете мя 
преписати житие и подвизи преподобнаго отца нашего новаго страдалца Си
мона чюдотворца. Общаго Бога в помощ молитвами его призываю. Сам бо рече 
Господь: «Призовите Мя и услышу вас, всяк бо просяй приемлет, и ищай об
ретает, и толкущему отверзается6»3. Такожде и ко всем, в Него верующим, «яко 
без Мене не можете творити ничего же»4. Но Господи, Господи мой, аз начах 
о Тебе Самом. До зде прекратим, на предлежащая возвратимся.

а Исправлено, в рукописи: «живших ми».
6 В рукописи затем повторяется слово «приемлет».
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(Л. 7 об.) О рождении святаго отца
Сей убо преподобный отец наш священномученик Симон родися в лето 

7094 году септеврия в 18 день, на память святаго преподобнаго отца нашего Евъ- 
мения, епископа Гортунскаго, в царьство благовернаго царя и великаго князя 
Феодора Ивановича всея Росии, в первое лето царства его. Рождение же его 
града Волока Ламъскаго в монастырской отчине Пресвятыя Богородицы чест- 
наго и славнаго Ея Успения, яже именуется Иосифов5, (Л. 8) от отца именем 
Михаила, матере же имя не обретохом, но се ведуще, яко бяста Божии угод
ницы, правдивы пред Богом и человеки, и всяческими добротами украшени, яко- 
же Бог любит. И по днех неколицех по рождестве его принесоста родителя его 
в церковь Божию, возъдающе славу Богу, якоже обещастася, купно же иереови по- 
велевающе, яко да Крещением Божественным совершив крестит его. Иерей же 
огласив его, и по обычаю над ним молитвовав, и с радо (Л. 8 об.) стию духов
ною и со тщанием крести его во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и Симеона 
во святом Крещении нарек того имя быти. Возведе же его абие от купелныя воды 
Крещения, и благодать приимша богатно Святаго Духа. Абие егда убо по свя
том Крещении прейде неколико время месяцей, и егда отдоен бысть законом 
естества, и от сусцу отъятся, и от пелен свобождься. И тако абие отроча растяше 
прочее время по обычаю теле (Л. 9) снаго восзраста, и преспевая душею и телом, 
и духом исполняяся разума и страха Божия, и милость Божия бе на нем, дон- 
деже достиже возраста. И поживе со отцем своим двадесять лет в послушании 
и в земных трудех, и во всем повинуяся отцу своему во всяком исправлении.

Бысть же в лето 7114, в царство благовернаго царя и великаго князя Ва
силия Ивановича Шуйскаго попущением Божиим и за грехи всего мира во- 
ста на Рускую землю рать и война от полских (Л. 9 об.) и от литовских кня
зей. Многие росийския грады, и страны, и места пленени быша, опустеша, и 
людие мнози убиени быша, а инии разыдошася в разныя страны и места6. Отец 
же отрока сего Михаил обнища имением и отиде на ину страну, сего же пре
подобнаго отрока Симеона остави сира. Преподобный же отрок, видя себе сво
бодна, и отиде к царствующему граду Москве, и тамо вдаде себе некоему ри- 
зошвецу, да его научитъ. И егда же (Л. 10) научися таковыя хитрости, и отиде 
оттуду в Поморския страны, и живяще во граде Устюге, и кормяся от трудов 
своих: овогда портища шияше, овогда работаше. И поживе в том граде время 
неколико, и отплы во страны Студенаго моря, и прииде во остров Соловецкий, 
во обитель преподобных отец Зосимы и Саватия. И ту пребысть во обители 
преподобных три лета, труждаяся во швалне, и ту научися Божественному 
Писанию, извыче въскоре. И не точию (Л. 10 об.) книжному учению приежа, 
но и заповеди Божия внимаше себе. Еще же по вся дни прихождаше ко святей 
церкви, и в сладость послушаше святаго Божественнаго пения. Любяше же 
отрок той беседовати со старцы духовными и вопрошая их о спасении душ 
человеческих, они же хваляще житие иноческаго пребывания. Слышав же сия 
отрок от старец, зело распаляшеся сердечным пламенем и тако люблением 
любляше иноческий образ.

И абие отъиде из обители (Л. 11) преподобных отец Зосимы и Саватия, 
и прииде во область Двинскую на реку Пенегу в монастырь Пресвятыя Бого
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родицы, яже именуется Грузинская, на Черную гору, яже преименовася Крас
ная чюдес ради Пресвятыя Богородицы7, и молит ту игумена Макария, чтобы 
его сподобил иноческаго образа. Игумен же незамедленно вниде в церковь и 
рече к нему: «Чадо, зде младым отроком монашескаго труда немощно понес
ти». Отрок же моляшеся ко игумену со слезами: «Отче святый, что (Л. 11 об.) 
помышляеши суетная мира сего, не поминая рекшаго: “Аще кто не оставит 
отца, или матерь, или братию, и сестры, и всего своего рода не может быти 
Мой ученик”»8. И абие игумен прекланяется на умоление отрока, и наказует 
сице его: «Внемли убо себе, чадо, егда како уским и прискорбным путем обе- 
щаваешися ити, да не совратила бы тебе любы мира сего, ни память родите
лей твоих отвратит твой помысл от добраго сего подвига. (Л. 12) Тебе же, чадо, 
буди всегда мати умиление души, брат же твой помышляй течение к горнему, 
сестру же стяжи сожительницу неотторжену память исхода, чада же любез- 
ныя стяжи воздыхания сердечная, раба же стяжи тело свое, други же святыя 
силы, яже во время исхода позвати тя имут. Мнози бо иноцы бывают, но не 
вси во едину меру сравняются»,— и абие сокращает наказание.

(Л. 12 об.) О пострижении святаго
И по многом наказании приводит игумен отрока ко святей трапезе, вкупе 

последуют и братия тоя обители, и постриже его во святый ангельский образ 
месяца [октября в 25 день]*, и наречено бысть имя ему Симон, сущу же ему 
от рождения 24 лет, во 118 году. И вкупе со отъятием власов и плотская обре- 
зует желания, оставль мир и вся, яже в нем, вся узы мирскаго жития растер
зав. (Л. 13) [,..]6 «О немже ныне моление просиши — уский путь — да явит ти 
скорбная: стояние всенощное, хлеба в скудость, воды в меру, бесчестия, хуле
ния, и насмеяния, и ругания, отрезание своих воль, терпения, преобидения, 
хуления без правды терпети, нужда всякая, оболгаему — не гневатися, уничи- 
жаему — радоватися, осуждаему — смирятися. Блажени путем тем ходившии, 
яко тех есть Царствие Небесное. Добро опечалити родителей, но Господа 
(Л. 13 об.) ради ови убо опечалившии, спасение получиша. Овии, иже множи- 
цею монашеское житие возлюбиша, погибоша, и муце вечней предашася, из- 
вествует бо ся многажды и то: родите[ле]й по плоти оставив, и от некоих слы
шав: “Мати твоя и братия ищут тебе”, и вскоре добраго учителя нашего Иисуса 
Христа забывают рекшаго: “Той брат Мой, и сестра, и мати Ми есть, сии суть, 
творящии волю Отца Моего, Иже есть на Небесех”9,— и ходят8 [вослед своих 
похотей]». (Л. 14) И, яко некий орел легкима крилома к воздуху на высоту 
возлетев, тако и сей преподобъный отбеже всех прочих житейских вещей, 
и оставль род свой, и вся ближники, и ужики. И предаде его игумен некоему 
старцу духовну, и наказав его о терпении и о послушании ко игумену и бра
тии, наипаче же к наставнику своему.

а Далее в рукописи пропуск. В квадратных скобках — дополнение по списку XIX в. (РНБ,
собр. Титова, № 4178).

6 Вероятно, пропущена часть текста (далее следует, по-видимому, поучение игумена прмч. Си
мону после пострига).

в Далее в рукописи пропуск. В квадратных скобках добавлена вставка из более позднего списка 
(РГАДА, ф. 196, on. 1, д. 604).
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Преподобный же Симон предаде себе игумену и творяше всю волю его, 
и послушание ко всей братии, (Л. 14 об.) свою же волю до конца отверг. По 
сем же от игумена посылаем бывает в пекарню, и в поварню, и тамо с молча
нием работает на братию, труды полагает, огнь возгнещая, и дрова секий, ге- 
енский огнь во уме помышляя, дабы его избыти. И вся службы монастирския 
со смиреномудрием проходя, и послушанием, бдением же и на земли леганием 
всегда удручая тело свое, собора же братии никако же отлучашеся. И пребысть 
в той (Л. 15) обители время немало. И научен от наставника своего всему ино
ческому житию, и на память имый Давидово слово: «Виждь, Господи, сми
рение мое, и труд мой, и остави вся грехи моя»10, и прочая. В делех же черне
ческих благоискусен бысть во всем, в соборном же пении и в трудех первый 
обреташеся, по совершении же последний, и бысть любим всеми, и почитаем, 
и хвалим.

Он же, не хотя славы от человек, славою земною будущия славы лиши- 
тися, (Л. 15 об.) и нача размышляти, како бы ему уединитися и единому во 
уединении жити. И поведа мысль свою отцу своему игумену Макарию, дабы 
его благословил и отпустил места себе поискати покойна и уединена. Игу
мен же Макарий прозре о нем сердечныма очима и, наказав его от Святых 
Писаний, отпусти его с миром, яко хощет, тако и творит. Преподобный же 
отходит оттуду тайно, и прииде в Великий Новград, и тамо обходя многия 
(Л. 16) веси и окрестныя места, Ладогу и Корелу, и не обрете себе места по 
нраву. И прииде паки к царствующему граду Москве. И оттуду умысли ити 
во страну Студеннаго моря11. И прииде ко граду Вологде, и хождаше по всем 
святым местом. И с Вологды поплове рекою Сухоною вниз на Устьюг Вели
кий, и обрете некоего человека, поселянина-христианина имянем Антония 
пореклу Безсона от веси Устьюжеския. Пловущим же им, (Л. 16 об.) начат 
преподобный Симон вопрашивати* Антония о6 таковом месте, где бы ему уеди
нитися от человек. Антоний же поведа ему место, завомое Воломы на речке 
Кичменге, отстояние имея от реки Сухоны и от веси Стреленския12 поприщ
20 и множае, а от другую страну отстояния имать вниз по речке Кичменге 
25 поприщ до веси Сараевския13. Окрест же прилежаше места того леса пус- 
тыя, блата, и мхи, и лесы черныя, и чащи непроходимыя. (Л. 17) Преподоб
ный же Симон, слышав сия, велми возрадовася, и моля его, да отведет тамо. 
Приидоста же ко граду Устьюгу, и взяша память чюдотворца праведнаго Про
копия, и от града того поидоста по реке Югу вверх до веси Кичменския14, 
по речке Кичменге в весь Сараевскую, и от тоя веси поидоста до желаемаго 
места того, зовомаго Воломы.

Преподобный же Симон, пришед на место, и много походив, и виде мес
то благопотребно ко уедине (Л. 17 об.) нию жителству и доброплодно ко пло
дородию земных15. Возрадовася велми душею и паде на землю, нача молитву 
творити со слезами. Молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, 
упование всех концей земли и в мори далече, призри убо с небесе, и виждь

а Исправлено, в рукописи: «копрашивати».
6 Исправлено, в рукописи: «а».
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место сие, и благослови е, и мене, недостойнаго раба Твоего, удостой в настоя
щем сем месте молитвами Пречистыя Твоея Матере и Приснодевы Марии. Но 
якоже Тебе, Христе, изъволшу, (Л. 18) тако и сотвори. Нашего убо разума 
ум несовершен есть и всякаго убо неведения исполнь. Но Сам, Господи, Ты 
настави мя, якоже веси, вся бо Тебе возможна суть. И Ты, о Всемилостивая 
Госпоже Владычице Богородице, Мати Христа Бога нашего, услыши мя, не
достойнаго раба Твоего. Се ныне к Тебе Единой прибегаю, теплое мое Ты за
ступление и покров, требующаго Твоея помощи, на Тебе бо упова душа моя, 
но Сама мя настави и сохрани (Л. 18 об.) от уст всепагубнаго змия, зияющаго, 
и ищущаго поглотити. Сохрани, Владычице, и хотящим на месте сем рабо- 
тати и молитвы к Богу возсылати о благоверных царех, и о благоверных ца
рицах, и о благородных чадех их, и о всех христолюбивых князех, и о воин
стве их, и за вся православныя христианы о спасении и утвержении, понеже 
спасение их укрепление, и покой нам бывает и беспечалие. Даже тихо и без
мятежно (Л. 19) житие поживем, со всякою верою благою, Богу же вся хотя- 
щу спасти и в разум истинный привести». И, востав от молитвы, рек: «Аминь».

И постави себе кельицу малую, яко лакти* единаго, близ реки Кичменги. 
Вселив же ся преподобный отец священномученик Симон в Воломскую пус
тыню в лето 7121 года месяца июля в 26, на память святаго священномуче- 
ника Ермолая и иже с ним. Пришедый же с ним человек, зовомый Антоний, 
(Л. 19 об.) виде оскудение потребных, еже на препитание, отиде6 во своя. Пре
подобный же Симон оста един на месте том, упова на Господа Бога, яко не 
оставит его ту гладом умрети. И нача жити ту во многих трудех и подвизех, 
лесы посекая, и землю очищая к насеянию плодов земных, и хождаше во ок- 
рестныя места и веси, и у христолюбивых людей прошаше себе на препита
ние, [...]“ в потребных и к насея (Л. 20) нию земных, и колико кто что подава- 
ше ему. Он же нача мотыкою на том месте землю копати, и ту потребная 
насеваше, и елико потребных ему Бог подаваше, тем питашеся от своих потов 
и праведных трудов, и благодарение Господу Богу воздаваше на всяк день. 
Пребысть же преподобный отец Симон на том месте пять лет, никому же ве
дом, токмо единому Богу. Труды же его (Л. 20 об.) бяху таковы, яковы же от 
уст его слышахом: около, идеже сечаше лес или землю копая, егда же пости- 
заше его нощь, и тогда Божия воздаваше, и коленное поклонение Богови ис- 
правляше, и паки по утреннии день зело рано востая от сна, и исхождаше на 
прежнее свое дело, и труждаяся неленостно. Егда же познаша его ту пребы- 
вающа в жителстве и слышавше об нем окрест живущии людие, начаша к 
(Л. 21) нему приходити, един по единому. Преподобный же Симон виде мно- 
ги люди, приходяща к себе, и моляшеся им, да поне мало помогут ему очис- 
тити место к распространению, идеже бы насеяти потребная на общее пи
тание братии. Тии же человецы ови блажаху его, инии же ненавидяще его, ту 
живуща, и противная глаголаху к нему, и много утесняюще его, и пакости ему

а Так в рукописи.
6 Так в рукописи. 
в В рукописи: «отиде».
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деяху, дабы отшел от места того. Он же, (Л. 21 об.) преподобный, вся сия со 
благодарением претерпеваше.

И во дни державы благочестивейшаго государя царя и великаго князя 
Михайла Феодоровича, всеа Росии самодержца, иде преподобный к царьст- 
вующему граду Москве, и поведа о такове месте великодержавному государю 
царю и великому князю Михайлу Феодоровичю, всеа Росии самодержцу, и 
молит его о том месте, чтобы повелел в таком месте непроходимом обитель 
составити и братию (Л. 22) собрати. Благочестивый же государь царь, слы
шав от преподобнаго Симона таковое прошение и поразуме его неленостное 
и трудолюбное житие, повеле быти по его прошению, даде ему на тот черной 
и непроходимой лес свою царьскую жаловалную грамоту, еже владети ему тем 
местом окрест того началнаго места на вся страны по десяти поприщ.

Преподобный же Симон пришед от царьствующаго града Москвы с та
ковою жа (Л. 22 об.) ловалною грамотою, и паки нача призывати многия к себе 
земледелцы на распространение места, и на болшыя труды себе вдаде. Неле- 
ностно нача лесы посекати и место очищати, исполняя своя обещания, еже 
о создании дому святыя Божия церкви ради спасеннаго прибежища христи
анскому народу, дабы в толиких пустынных и непроходимых местех имени 
Божию прославлятися. Егда же видя, еже (Л. 23) от трудов своих будет лесу 
на поставление церкви, тогда умоляет ту же пребывающаго брата именем Анд- 
реана, еже спотрудитися ему в такове деле блазе, и Божии любви пребываю- 
ща между има. Бысть же дело вскоре, по глаголющему: человеку начинающу, 
Богу же все совершающу. И абие въскоре поставиша церковь во имя Все- 
мирнаго Воздвижения честнаго и животворящаго Креста Господня, присово 
(Л. 23 об.) купиша же и трапезу и келарницу, и под [т]рапезою устроиша жит
ницу на собрание потребных.

Искони же ненавидяй добра враг диавол, злу же радуя и наводя на вся по 
Бозе живущая, наипаче же в пустынных местех пребывающыя, всякия непри- 
язненныя наводить сети и крамолы, дабы он, супостат диавол, не един в по
гибели мучителней был, и абие возмущает злых человек, да разорят то 
(Л. 24) пустынное место. И абие злии человецы зажгоша ту церковь, никому 
же ведущу. Но токмо по утреннем пении и часы отпев, егда приспе время хле
ба ясти братии, и видеша извнутрьуду, ис-под трапезы дым велий исходящ, 
и восташа вскоре, и не возмогоша пламене угасити, но едва потребных мало 
изнесше, церковь же погоре вся до основания16. Преподобный же отец Симон 
о сем мало поскорбе, по (Л. 24 об.) том же возложи упование на Господа Бога 
и на Пречистую Его Богоматерь и по неколице времени воздвиже вместо по- 
горевшия новую церковь. Абие прииде* преподобный Симон во град Ростов, 
и испросив благословение от Преосвященнаго Варлама, митрополита Ростов- 
скаго и Ярославскаго, и взя потребная на освящение церкви. По сем и свя
щенства сана сподобляется в лето 7128 генваря в 23 день. И прииде из Рос
това в (Л. 25) ту же пустыню, глаголемыя Волмы, и освяти тое новую церковь 
всемирнаго Воздвижения честнаго и животворящаго Креста Господня17.

В рукописи слово написано дважды.
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Видевше же окаяннии бесове от преподобнаго себе поругаемы и никакоже 
возмогоша его от места того отгнати, вложиша паки ин злый помысл окрест 
ту живущим земледелцем, да убиют преподобнаго и удержати имут место то 
в наследие себе. Во един же от дний собрашася трие вкупе, и пришедше в то 
(Л. 25 об.) в пустынное место, и обретоша преподобнаго единаго, лес секуща. 
И ем же его, ово ласканием увещавающе его, овоже претивше ему мучением, 
но и на кладу некаку полагаху его, емше за власы, страшаху его посечением, 
да отдаст им царьскую жаловалную грамоту. Преподобъный же моляся им 
пождати мало, да, обрет ту грамоту, отдаст им. Они же, не сотворше ему ни- 
чтоже зла, пустивше его, (Л. 26) чаяху желание свое получити. Преподобный 
же Симон прииде от них к живущим своим людем и сказа им вся о себе, овии 
же во отшествии на трудех монастырских, и собрашася купно, еже бы похва- 
тити злых тех человек. Они же, окаяннии, и суровии, немилостивии чело- 
вецы, иже прежде страшаху преподобному смертию, неведомо камо убегоста.

Приспе же время праздник святаго и праведнаго иже Христа юродиваго 
Прокопия, (Л. 26 об.) Устюжескаго чюдотворца. Людие же из всех весей по 
обычаю на праздник на память чюдотворца Прокопия исходити из домов своих 
обыкоша на Устьюг Великий для молебнаго пения, славу и хвалу воздавающе 
Господу Богу, и Пречистей Богородице, и угоднику их праведному Прокопию. 
Такожде и ту живущии людие ис того пустыннаго места, нарицаемыя Волмы, 
таможе на праздник святаго Прокопия отидоша. Уведа (Л. 27) вше же тии ока
яннии и немилостивии злии человецы и убийцы разшествие ис того пустын
наго места людем, ту живущим, во град Устюг праздника ради чюдотворца 
Прокопия, и пришедше окаяннии убийцы нощию в то в пустынное место, 
и обретоше преподобнаго единаго* пребывающа, и похватиша святаго, яко злии 
волцы, и много мучиша различно, раны многи наложиша ему, и огнем жгоша, 
(Л. 27 об.) да отдаст им царьскую жаловалную грамоту. Он же рече им: «Гос
подне и братие, потерпите мало, да, шед, возму грамоту и отдам вам». Они же, 
окаяннии, и пустиша его, а сами радостни бяху.

Преподобный же Симон прииде в церковь Всемирнаго Воздвижения 
честнаго и животворящаго Креста Господня и, пад на помост церковный пред 
образом Пресвятыя Богородицы, рек. Молитва: «О Всемилостивая Владычице 
Богородице, ходатайца к Сыну Своему (Л. 28) и Богу нашему Иисусу Хрис
ту, Тебе бо Матерь сладкаго ми света ходатайцу, Тебе бо вси спасенное упо
коение и пристанище предлагаем раби Твои, буди нам заступление и помощ 
и крепкая поборница, на Тя бо уповахом и надеемся на Тебе, о Тебе бо все упо
вание наше есть. И яко сподобила мя, грешнаго Своего раба, в пустыни сей 
водворитися, Сына Твоего и Бога моего славити всесвятое имя Его, и ныне 
Ты призри Владычице (Л. 28 об.) на пустыню сию и живущих в пустыне сей 
имене Твоего ради, иже молитву приносити к Сыну Твоему, и [к] Тебе, Вла
дычице, о благоверных царех, и о благоверных царицах, и о их благородных 
чадех, и за вся православныя христианы. Призри, Владычице, на рабов Тво
их, и почитающих день скончания моего*. Призри и на мя, смиреннаго раба

В рукописи и далее повторено: «преподобнаго».
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Твоего, и приими моление мое сие». И сотворь6 молитву, сице рек: «Владыко 
Господи Иисусе Христе, приими с миром (Л. 29) дух мой, и поели ангела Сво
его мирна от пресвятыя славы Своея, наставляюща усердно ко Трисолнечному 
Божеству, да невозбранен ми будет восход от началника тмы со отступъными 
его силами, и не посрами мене пред ангелы Твоими и лику избранных мя при
чти». И востав от молитвы, причастися Святых страшных и беземертных Хри
стовых Таин. И выйде преподобный Симон рече им: «Господие мои, творите, 
якоже хощете». (Л. 29 об.) Они же, окаяннии, каменносердечнии, суровии, 
злии убиицы, похватиша его, и паки много мучиша, и наругающеся ему, и ножи 
разбодоша святое тело его18. И наконец честную его, ангелом швейную главу 
отсекоша. И повергше тело его близ келлии его19. Сконча же ся преподобный 
отец и священномученик Симон в лето 7149 месяца июля в 12 день, на па
мять святых мученик Прокла [и] Илария.

Тело же преподобнаго отца священномученика (Л. 30) Симона лежаше 
на земли многия дни, никим же вредимо, ни от зверей, ни от птиц, ни от ско
та, ту живущаго. Кров же его, течащая из святаго тела его, съсядеся, яко ка
мень. Пришедше же людие от града Устьюга и видеша преподобнаго Симона, 
лежаща мертва на земли, зело умучена, и огнем опалена, и уранена, и во главу 
усечена, и повержено умученное святое тело его близ келлии его. И взяша тело 
его оттуду (Л. 30 об.) и понесоша на рамех своих во святую церковь Всемир- 
наго Воздвижения честнаго и животворящаго Креста Господня, плачющеся, 
и рыдающе со многими слезами, яко лишишася таковаго отца и наставника 
своего. И призваша от града Устьюга от обители Архангелского монастыря 
иеромонаха Ефрема, и певше надгробная со псалмы и пеенми, и погребоша 
тело преподобнаго отца священномученика Симона честно, и положи (Л. 31) 
ша святаго мощи близ церкве о левую страну, юже сам созда20.

Всех же лет живота его, преподобномученика Симона, пятьдесятъ пять 
лет и десять месяц. [И по убиении же святаго священномученика Симона, иде- 
же мученическую кончину прият, и на том месте израсте вскоре древо велие, 
именуемое береза, и ветми зело украшено на удивление всем, юже и доныне 
зрящим е]21. И уже лета доволна мимоидоша по убиении святаго, ни от кого 
же преписана и брегома. И видех сия аз, грешный, и зело возболезновах об 
нем, яко таковаго светилника, великаго отца, паче же и чюдотворца, чюдное 
пребывание забвения глубиною покровено (Л. 31 об.) бысть, и со тщанием 
в сие дело произыдох от любве, еже ко святому, и от многих малая, елико воз- 
могох, достигнути, и многими леты умолчанная с прилежанием сочетовая, аки 
худейший и малейший дар, писанием дело положих. Вы же, господие мои, 
не позазрите моему дерзновению Господа ради, не похищая бо на се упразд- 
нихся. Но ныне, аще кого от вас Бог наставит и его святаго преподобствие, и 
вы Господа ради (Л. 32) сие изъясните и недостаточная наша исполните, да

а Так в рукописи. Молитва произносится прмч. Симоном. Очевидно, что составитель данного
текста хотел подчеркнуть необходимость почитания дня кончины святого.

6 Так в рукописи.
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сугубу мъзду приимете от Господа. А яз, убогий, припадая к честней его и мно
гоцелебней раце, со умилением вопию: «О честная, и освященная, и ангелом 
швейная главо, преподобие и преблаженне отче наш Симоне, принесох сие 
мое малое написанийце, аще бо и не изъяснено светлостию любомудрия, зане 
от сквернаго сердца и от [не]чистых устен, и твоего достоинъства суще недо
стойно, по (Л. 32 об.) премнозей твоей почести от Бога и достоинству, но бла- 
гоутробием отеческим свойствене приими не грубость — словесно сердце». Но 
паче же реку: «И душу, болезни исполнь сущу, помилуй, и удостоившу сия 
Христу Царю и Богу всех принеси, и моли за мя, грешнаго, недостойнаго раба 
твоего, яко да избавлен буду вечнаго осуждения твоими молитвами о Христе 
Иисусе Господе нашем, Емуже слава со Отцем и со Святым Духом ныне и 
присно и во веки веков. Аминь».

(Л. 33) Чюдеса преподобно священномученнка Симона Воломскаго, 
новаго чюдотворца

Чюдо 1. О некоем муже именем Агапите пермитине
В лето 7153 года марта в 20 день прииде в тое пустыню человек некий 

именем Агапий, родом пермитин, велми болен ногама многое время. И при
падая ко гробу святаго, зело плакашеся, здравия прося. Скорый же на помощь 
преподобный священномученик* Симон услыша воздыхание (Л. 33 об.) его 
и горькия слезы и вскоре тому здравие подаде. Он же о сем возрадовася зело, 
и прослави Бога и Пречистую Богоматерь Пресвятую Владычицу нашу Бого
родицу, и величаше преподобнаго отца нашего Симона Воломскаго, новаго 
чюдотворца, и положи обещание свое, еже не изыти из тоя пустыни вся дни 
живота своего, но и пострижеся ту во иноческий образ. Поживе же ту неко- 
лико время в добром наказании, и исправлении, и по (Л. 34) слушании. По
том же наваждением вражиим прииде ему во ум неподобная мысль, он же рас- 
каявся и убеже из пустыни той в мир. И паки в ту же болезнь впаде, горши 
перваго. И абие, воспомянув свое согрешение, еже преступи обещание свое, 
и паки возвратися в тое же в пустыню ко преподобному Симону6 чюдотворцу. 
И по вере своей постави часовню новую над гробом преподобнаго своима ру- 
кама, яже есть и до ныне (Л. 34 об.) видима всеми, и паки получи исцеление, 
славя Бога, и Его преподобно-священномученика Симона.

Чюдо 2. О жене, зовомей Марии, с Сухоны реки
Того же году месяца марта в 28 день прииде в ту пустыню, зовомую Вол- 

мы, жена некая именем Мария, одержима очную болезнию многое время. 
И слыша от многих о чюдесех преподобнаго отца Симона Воломскаго, новаго 
чюдотворца, обещася ити она ко преподобному отцу священно (Л. 35) му
ченику Симону. По времени же прииде в ту пустыню, и с верою приложися 
у гроба святаго, и отре лице свое покровом. И абие в том же часе исцеление 
получи, бысть здрава, яко николиже боле, пойде во своя, славя Господа Бога, 
и Пречистую Богородицу, и угодника их преподобномученика Симона.

а Исправлено, в рукописи: «священномученнка».
6 Исправлено, в рукописи: «Симоню».
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Чюдо 3. О жене Ирине, пришедшей от Студенаго моря
Того же году июля в 16 день прииде в тое пустыню жена некая именем 

Ирина ис Помория Студенаго моря, болна (Л. 35 об.) сущи очима и ногама, 
и обещася ити в пустыню ко преподобному священномученику Симону. И при- 
шедши, помолися с верою, знаменася у гроба святаго, и получи исцеление вско
ре, пойде здрава, яко николиже боле, славя и благодаря Бога и угодника Его 
преподобнаго священномученика Симона.

Чюдо 4. О некоем человеце Спиридоне Сараевския волости 
155 году октября в 5 день прииде в ту пустыню человек некий именем 

Спиридон (Л. 36) Сараевския волости деревни именем Подола, болен бе 
очима от многа времене, яко не мощи ему нимало света зрети. И во един от 
дней прииде ко гробу святаго и припаде со слезами, прося исцеления, и отре 
ока своя покровом, иже есть на гробе святаго. Многий же в милости, во всем 
подражая своему Владыце, вскоре тому исцеление дарова. И видяще ту тако
вое преславное чюдо, вси прославиша Бога и уго (Л. 36 об.) дника Его препо
добнаго Симона.

Чюдо 5. О дву женах, исцелевших у гроба святаго 
Того же лета приидоша в пустыню две жене: едина именем Ирина, дру

гая же Улияния, обе с Верхоюжья. И внидоста в часовню, падше у гроба свя
таго, и молящеся со слезами, и воставше приложишася гробу святаго, поведа
йте о себе, яко много скорбехома: едина очима болезнующи зелне, другая же 
внутреннею болезнию (Л. 37) велми страждущи. И по явлению и извещению 
преподобномученика Симона, прежде бывшаго к ним, обещахомася ити в сию 
пустыню и у гроба святаго приложитися. И от того времене от тех болезней 
облегчение прияхома молитвами преподобнаго, и поидоста в домы своя ра- 
дующеся и благодаряще Бога и угодника Его Симона.

Чюдо 6. О жене именем Антониде Стреленския волости 
Не мню праведно, ниже достойно и сие умолчати, (Л. 37 об.) еже о чю- 

деси преподобнаго отца священномученика Симона. В лето 156-го месяца иан- 
нуария в 17 день привезоша в пустыню жену некую имянем Антониду Стре
ленския волости. Одержима бе тяжко внутреннею болезнию, и от тоя зелныя 
болезни не можаше владети руками и ногами и все тело ея разслабе. Пове- 
даху же о ней свои ея, яко есть ей в недузе сем 2 лета, не владе собою нимало. 
И пред сими денми (Л. 38) мало она, яко от сна воспрянувши, поведа нам бла
гую свою мысль, еже бы везоме быти ей в Воломскую пустыню и видети гроб 
преподобнаго отца священномученика Симона, яже слышах о чюдесех, быва- 
емых от гроба святаго. И по желанию ея привезохом ю семо, и несоша ея в 
церков Всемирнаго Воздвижения честнаго Креста Господня, и певше молеб- 
ная Господу Богу и Пречистей Богородице, и несоша ю в часовню ко препо
добному, и полагают близ гроба (Л. 38 об.) святаго. Она же на мног час со сте
нанием и слезами моляся святому, здравия прося, глаголя: «О святче Божий, 
преподобие отче Симоне, помози ми и избави мя от болезни сея». Сия же 
и ина многа словеса на молитву простираше. Тогда же дивный в чюдесех и 
скорый на помощь услыша моление ея, абие дарует ей здравие. Воставше бо 
от одра своего болезненаго сама о себе, никому же коснувшуся ей, припаде ко
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гробу святаго, лю (Л. 39) безно лобызаше, многу слыша в себе крепость, нача 
владети рукама и ногама. И, помолшися, изыде здрава, яко николиже боле. 
Вси же бывшии ту, видевше таковое великое чюдо, воздаша хвалу Господу Богу 
и угоднику Его преподобномученику Симону, яко молитв ради его та жена 
Антонида получи от таковыя великия скорби здравие, и, радуяся о Господе 
Бозе, поидоша вси в домы своя.

Чюдо 7. О муже именем Никите
Чюдно убо (Л. 39 об.) показуется слово проповеди, еже о ныне бываемых 

чюдесех. В лето 171-го месяца марта в 17 день некий человек имянем Никита 
пореклу Чертихин из веси Стреленския волости прииде в Воломскую пустыню 
ко преподобному Симону и поведа о себе: «Бывшу мне болезновати левою 
рукою годищное время, яко ни двигнути могущу ея. И слышав от мног о чю
десех преподобнаго отца священномученнка Симона, бывающих от гроба его, 
яко (Л. 40) мнози приемлют в различных скорбех исцеление». И той Никита, 
возстенав от сердца, нача призывати со слезами на помощь преподобнаго Си
мона о исцелении тоя болезни и положи обещание, еже доити до гроба пре
подобнаго и помолитися. И от того времене помалу нача тою рукою владети, 
и по обещании своем прииде в пустыню, и, помолшися у гроба святаго, совер
шенное здравие получи, и бысть рука его здрава (Л. 40 об.), яко и другая. 
И отиде в дом свой, радуяся, благодаря Бога и угодника Его преподобнаго отца 
Симона.

Чюдо 8. О жене именем Христины
172-го году октября в 14 день прииде в пустыню жена некая именем Хрис

тина, бе глуха, яко нимало слышати можаше, жителством волости Сараев- 
ския. И припаде ко гробу преподобнаго отца священномученнка Симона, 
на мног час моляся со слезами, прося от скорби тоя помощи и обле (Л. 41) 
гчения. И молитвами святаго в то [время]а получи исцеление у гроба его, нача 
слышати ушима, яко и прежде. И благодаря Бога и преподобнаго отца Симона 
и иде в дом свой радуяся.

Чюдо 9. О муже именем Григории
Ино чюдо хощу вам поведати, братие, сбывшееся в лето 175-го июня 

в 8 день человеку некоему устьянъцу Чадромския волости именем Григо
рию, скорбящу ему люте ногама своима годищное время, яко нимало посту 
(Л. 41 об.) пити могущу о себе. Во едину же нощь бывшу ему в тонце сне, и 
слышит к себе от некоего глас глаголющ: «Григорие, Григорие, аще хощещи 
исцеление получити и от належащыя тебе болезни свободитися, то вскоре по- 
лучиши здравие, токмо положи обещание, еже ити в Воломскую пустыню, гроб 
преподобномученика Симона видети, и помолитися ему, что терпети в той пус
тыни до скончания своего, да будет ти (Л. 42) здравие от скорби сея». Он же, 
Григорий, возбнув от сна и нача своих ту вопрашивати: «Кто ми о сем гла
гола, еже ми дати обещание и быти в пустыни Воломской у преподобнаго муче
ника Симона чюдотворца?» Домашнии же его вси отрицахуся, яко не токмо

Слово вынесено на поля и читается плохо, но в списке конца XVIII в. (РГАДА, ф. 196, on. 1, 
д. 604) оно восстановлено и вставлено в строку.
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глаголати нам о сем, но и слышания мы ни от кого о таковей пустыни и о пре
подобием Симоне никогда в слухи наша бывало. Он же Григорий вня в серд- 
цы своем непросту быти явле (Л. 42 об.) нию сему, нача преподобномученика 
Симона молити о помощи в скорби той и положи обещание, еже ити в тое Во- 
ломскую пустыню и пострищися ту. И от того времяне нача своима ногама 
владети и ходити. И егда слыша в себе совершенное здравие, пойде от веси до 
веси, вопрошая о той Воломской пустыни, бе бо растояния до тоя пустыни 
сто поприщ и вящши. И дойде до монастыря Николая Чюдотворца, иже зо
вется (Л. 43) на Маркуше22 в Важеском уезде, и нецыи ту знающии жителие 
поведаша ему о той пустыни. И того же лета месяца июля в 18 день прииде 
той Григорий в пустыню ко преподобномученику Симону, и много моляся у 
гроба его, и вся сия нам о себе и о исцелении своем подробну поведа. И пожи
ве в той пустыне здрав, в добром послушании, и пострижеся ту во иноческий 
образ, и наречено бысть имя ему Гурий, и бе (Л. 43 об.) благодаря Господа Бога, 
и Пречистую Его Богоматерь, и угодника Их преподобнаго отца священно
мученика Симона, и не исходя ис той пустыни, и преставися.

Чюдо 10. О некоем иереи Косме
179-го году месяца септеврия в 10 день. Иерей некий имянем Косма по 

прозванию Молоков, служитель церкви Рождества Господа нашего Иисуса 
Христа Бобровскаго яму, скорбя ногами и не можаше отнюдь исходити* из 
дому своего десять седьмиц и вящши. И прииде (Л. 44) ему во ум о преподоб
ием отце священномученике Симоне, яко многа и различна бывают от него 
исцеления с верою приходящим. И нача его он молити и в помощь призыва- 
ти, дабы от тоя скорби помощь получити. И изрече: «Аще молитв ради твоих, 
преподобие отче Симоне, получю себе здравие от скорби сея ногоболия, то без 
всякаго сомнения немедлинно иду во обитель твою, отче, и молебная совер
шу Господу Богу (Л. 44 об.) и Пречистей Богородице и гробу твоему покло- 
нюся». И от того дне почю в себе от скорби тоя облегчение, нача ногама свои
ма поступати и ко церкви Божии церковнаго ради служения ходити. И, день 
от дне отлагая, медляше, изжидая благополучна времене к пути. И паки най- 
де на него таяжде болезнь, горши перваго, яко и составы всеми своими весь 
ослабе, ниже двигнути можаше. Он же иерей, воспомянув прежде обещанная, 
еже обещася (Л. 45) ко преподобному, нача пред всеми ту живущими покая
ние приносити, еже умедли своим хождением в пустыню ко преподобному. 
И припаде верою паче перваго, со слезами нача преподобномученика молити 
и в помощь призывати, умилно глаголя: «Святче Божий Симоне, не про
гневайся на мя, закосневшаго моим хождением. Аще мя ныне твоими к Богу 
молитвами от болезни свободиши, то вскоре без всякаго размышления иду 
во обитель (Л. 45 об.) твою, преподобие, и гроб твой вселюбезне да целую». 
И паки в мале времени той иерей Козма получи себе совершенное здравие, 
яко николиже боле. И, востав от ложа болезненаго, иде въскоре ко преподоб
ному пешима ногама, и прииде, пев молебная, и освященныя воды причастися,

В рукописи слово написано на полях.
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и гроб преподобнаго целовав, иде в дом свой радуяся, благодаря Бога и угод
ника Его преподобнаго священномученнка Симона, новаго чюдотворца.

(Л. 46) Чюдо 1 1 . 0  жене именем Евпраксии
180-го году септеврия в 14 день прииде в Воломскую пустыню Святиц- 

кой волости жена некая именем Евпраксия и поведа о себе: «Бывшу мне 
в болезни тяжцей зело, и от тоя великия болезни отяшася нози мои на полъго- 
дищное время и вящши, не можаше нимало воставати ни двигнутися. И слы- 
шах бывающая чюдеса от преподобнаго Симона, яко призывающыя его с ве
рою различна исце (Л. 46 об.) ления приемлют. И сицевая слышах, обещахъся 
и аз ити в Воломскую пустыню помолитися и гробу преподобнаго отца свя- 
щенномученика Симона приложитися». И от того часа слыша себе от скорби 
тоя облегчение, и нача ногама своима ходити, и иде в Воломскую пустыню 
пеша. И молебствовав у гроба святаго, приложихся, иде во своя славя и бла
годаря Бога и преподобнаго отца Симона.

Чюдо 12. О муже именем (Л. 47) Димитрии Исакове
181-го марта в 11 день прииде в Воломскую пустыню Бобровскаго яму 

с Сухоны реки Димитрий Исаков сын попов и поведа о себе сице: «Бывшу ми 
в болезни тяжцей зело, и от тоя болезни найде разслабление, не могий ру- 
кама, и ногама, и всем телом своим владети и двигнутися». И положи обе
щание, еже ити ко преподобному отцу священномученику Симону, и ино
ческий образ (Л. 47 об.) восприяти, и во обители святаго быти в терпении. 
И не по мнозех днех нача собою владети, и пришед в пустыню пешима но
гама, и пев молебная, и гробу святаго приложися, и бысть здрав, яко и первее. 
И пострижеся ту, и нареченно бысть имя ему Дионисий.

Чюдо 1 3 . 0  заблуждыыем монастырьском скоте
Многажды убо нам и скорби к лучшей жизни бывают, или к плотстей, или 

к душевней в будущее, (Л. 48) якоже и ныне скажем бывшее сего преподоб
наго отца священномученнка Симона. Бе убо обычай таков пустыни тоя: за 
умаление братии и белцов без стражи и всякаго опасения всему скоту ходити 
в диких лесех. И во 181-м году месяца иуния в 25 день, во время жатвенное, 
не прииде скот монастырьской з дикаго леса. Братиям же и белцом, утрудив
шимся от земледелия чрез весь день до нощнаго времене, и ни еди (Л. 48 об.) 
ному же могущу пойти заблуждшаго того монастырьскаго скотиннаго стада 
искати. И во утрий, и вторый, и третий день, много труждынеся вси, по диких 
лесех искавше, и не обретоша. Братия же и белцы велми о сем скорбяще, инии 
же плачюще, преизлиха слезы испущающе, воспоминающе пустынную ску
дость. И уже всем отчаявшимся, мняху, яко зверие поядоша, и по сем на мо
ление обратишася, на (Л. 49) дежду имуще на преподобнаго отца Симона, 
поминающе жительства его скудость и пустынное озлобление. И в день вер
ховных апостол Петра и Павла по отпетии вечерни вси изыдоша из церкви, 
велми печалующе. И се стоящии слышаша топот велий, и всем зрящим на 
ту страну, “идеже слышашеся*, и видеша свое стадо скотское, борзо бежаща

В рукописи фраза написана дважды.
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к монастырю, и за ним зверя велия, бежаща и (Л. 49 об.) ревуща, зовома мед
ведя, и окрест животинного стада борзо бегающа и воедино совокупляюща, 
яко пастырь. И на скотной двор со скоты прииде, абие зверь той невидим бысть. 
Братия же и белцы, скорошедше видети, мняху, яко вреждени суть скоти от 
зверя, приидоша же и видеша скот свой весь здрав и ничим же върежден. 
И ужасахуся вси ужасом велиим, друг ко другу умилно взирающе, (Л. 50) и 
единогласно глаголюще: «О дивное чюдо, братие, како Бог прославляющих 
Его прославляет угодники Своя, по реченному, волю боящихся Его сотворит, 
и молитву их услышит, и от всех скорбей их избавит их». И вси купно про- 
славиша Бога, идоша во церковь, певше молебная, и преподобнаго отца свя
щенномученика Симона гроб с радостию, вкупе же и со слезами лобызающе. 
Кийждо во своя разыдошася, славяще Бога и (Л. 50 об.) Пречистую Его Бого
матерь. И по сем дивном бывшем чюдеси, и до сего дне скот по ди-ким лесом 
хождаше бе[з] стражей и всякаго опасения, и никим же врежден бываше мо
литвами преподобнаго отца священномученика Симона.

Чюдо 14. О воскресшем отрочати
Добро есть Божественное Писание всем верным проповедати, и святых 

Его почитати лепо есть, якоже и днесь святаго отца Симона о чюдеси слово 
пред (Л. 51) ложити хощем. Во 188-м году августа в 13 день муж некий имя- 
нем Артемий, житель Сараевския волости, с супружницею своею Епистимиею 
иместа у себе сына единаго имянем Евтихиа. И разболеся у нею отрок, и бо
лезнь его бе крепка зело. Ж ена же Артемиева положи обещание ко преподоб
ному отцу Симону сицево: аще за молитвы святаго будет отроча мое здраво, 
да иду с ним в Воломскую пустыню и (Л. 51 об.) помолюся у гроба святаго 
священномученика Симона с сим отрочатем. Болезнь же отрочате крепляше- 
ся зело, и от тоя великия болезни умре, и лежа мертвый отрок на одре своем 
нощеденство. Мати же отрочате пася гроб и погребалная, яже довлеяше, и нача 
поношати на святаго, сице глаголя: «Увы мне, преподобие отче Симоне, сего 
ли ради велию веру имех ко святыни твоей, еже умрети чаду моему. Кто бо 
(Л. 52) наследник будет нашему стяжанию, с ким ли пойду ко честному гробу 
твоему или кому повем милость твою великую, юже на многи изливаеши». 
И ина многа поносная на святаго глаголющи: «А ныне, с нимже* обещахся ити 
ко твоей святыни, хощу вести ко церкви на погребение». И абие лежай мерт
вый отрок оживе, и нача плакати по обычаю детску, и от того времене оздраве. 
И по неколице (Л. 52 об.) времени прииде мати со отроком в Воломскую пус
тыню к преподобному Симону, пев молебная и гробу припадая. И исповедая 
умилно, сице глаголя: «Преподобие отче священномучениче Симоне, не про
гневайся на мя, грешную, толико дерзнувшую рещи на святыню твою, от мно- 
гия бо печали сия ми быша, и от неразумия моего, не отчаяваюся6 бо моего 
спасения, тебе моего помощника имея». И, слезами омывая лице, моляся свя
тому (Л. 53) отцу Симону. И тако со всяцем благодарением прия отроча свое, 
и радостно в дом свой возвратистася, славяще Святую Троицу Отца и Сына

а Прочтение слова предположительное.
6 Исправлено, в рукописи: «неотчеяваюся». Над буквой «е» исправление — буква «а».
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и Святаго Духа и хвалу воздающе великому в чюдесех преподобному отцу 
Симону.

Чюдо 15. О муже именем Илии Иванове серебренике
188-м году авъгуста в 14 день прииде в Воломскую пустыню к преподоб- 

номученику Симону града Устьюга посацкий человек имянем Илия Иванов 
(Л. 53 об.) Сребреников и поведа о себе: «Бывшу ми в тяжцей болезни десять 
седмиц, яко всем телом своим не можаше владети, ни двигнутися. И бывшу 
мне в тонце сне, приидоста ко мне два монаха, благолепна зело, и рекоста друг 
ко другу: “Что сотворима трудоватому сему?” Един же от нею рече ко другому: 
“Помажем сего трудоватого”. И начаста мя мазати из некоего сосуда рукама 
своима по челу, и (Л. 54) по главе, и по переем, и по рукама, и по ногама, и на- 
полнися дом вони благоуханны. И рече един от нею: “Илие, будет тебе здравие 
въекоре”. Аз же вопросих ею: “Вы, святая отца, откуду еста?” Она же рекоста: 
“Мы есма Воломския пустыни началника”. И рече има аз: “Како именаваю[т]?” 
Един рече: “Имя мое Симон". Другий же имене своего не поведа, но токмо рече: 
“Иде скоро в Воломскую пустыню и (Л. 54 об.) помолися у гроба преподоб
наго священномученика Симона”. И в том часе невидима быста». И последи 
того видения в третий день нача собою владети. Скоро прииде в Воломскую 
пустыню, пев молебная, пад у гроба преподобномученика Симона, прошаше со- 
вершеннаго исцеления, и в том часе здрав бысть всем телом своим, иде в дом 
свой радуяся, славя Бога и угодника Его блаженнаго Симона.

Чюдо 16. О муже Симеоне Исакове
(Л. 55) Ино чюдо хощу поведати вам о преподобием. Того же лета и ме

сяца человек некий града Любима именем Симеон Исаков прииде, поведающи
о себе подробну: «Случися мне быти в велицей болезни чревоболия многия 
лета и от многия зелныя болезни многи дни без сна пребыти, не дающи ми ни 
малы ослабы, еже почити телесно. Единою же от дней ослаби ми тая тяжкая 
болезнь малым облегчением (Л. 55 об.), бысть яко в восторзе. И абие прииде 
ко мне монах благообразен и сединами зело украшен и рече ми: “Симеоне, 
Симеоне, востани въекоре, и помолися Господу Богу и Пречистей Его Бого
матери, и положи обещание, еже ити тебе в Воломскую пустыню и помолитися 
у гроба преподобнаго отца священномученика Симона”. Абие воспрянув, яко 
от сна, и нача помышляти в себе, яко ни от кого нигде же о такове пустыни и 
преподобием (Л. 56) Симоне слышав». Помале же от болезни свобождение 
приемлет, и поеха ко граду Архангелскому купецких ради вещей, и бых тамо 
и возвратихся. И о зиме во граде Великом Устюзе бывшу же ему во озимении, 
и прииде прежде помянутыя пустыни старец [и] сказа подробну. Симеон же 
возрадовася зело и иде в Воломскую пустыню. И пев молебная, приложися 
у гроба преподобнаго отца священномученика Симона, (Л. 56 об.) приемлет 
совершенное исцеление, яко николи же болезнова. Пойде в дом свой, радуяся, 
и славя, и благодаря Бога и угодника Его священомученика Симона.

Чюдо 17. О новописанной иконе преподобно-священномученика Симона
Праведно убо мню и сие изглаголати, еже бысть в царьство благо- 

честиваго великаго государя царя и великаго князя Феодора Алексеевича, 
всея Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержца. В лета 7189 году [бысть
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совет] тогда убо живущим (Л. 57) во граде Велицем Устюзе и окрест Волом- 
ския пустыни преподобнаго отца священномученнка Симона, еже не добро 
быти на гробе святаго без написания иконы образа преподобнаго, понеже ста
рая икона, кая бысть написана в лето 156 году, мерою пядница, что писал Ус
тюга Великаго Архангельского монастыря старец Исаия Голцов. Ныне же 
умыслиша градстии людие, благ совет сотворше, со старой иконы пядницы 
преписати (Л. 57 об.) надгробную новую полную икону на гроб святаго, яко
же довлеяше. И избраша мужа благонравна и добродетелна житием изографа 
именем Михайла Гавриилова зовома Чистого, иже и сожитель бысть препо
добному Симону, и знаяше его образ, и, яко на жива зря, образ писаше.

И егда бысть сие благое дело в совершение прииде, образ чюдотворца на- 
писася, тогда градстии людие, вземше икону ту, (Л. 58) понесоша из града, че- 
стне провождающе. Тоя же пустыни старец Симеон и вкладчики, любезне об
раз лобызав, приемлют и во свою пустыню повезоша с радостию велию зело. 
И егда достигоша пустыни яко за полъпоприща, сташа и ко обители святаго 
послаша, яко да сретят ю. И, сия слышав, иеромонах Иона строитель зело 
возрадовася, собирает братию и белцов. Братия же и вси слышавшее духовне 
(Л. 58 об.) возвеселишася, сретают ю честне со святыми иконами, с кандилы 
и фамианом, со псалмы, и песньми, и пении духовными, и со звоном, радую- 
щеся и духовне торжествуще день той. Певше молебная, полагают образ чю- 
дотворцев на гробе преподобнаго Симона, над мощми его на славу и хвалу свя
таго. По убиении же святаго прейде лет четыредесять едино23.

Многа же исцеления бывают от гроба и от образа (Л. 59) святаго прихо
дящим с верою и до сего дне. И, сошедшеся духовне вкупе, сице рцем ему: Уб
лажаем блаженное и богоподражателное житие твое, яко чистотою преподобия 
своего вышния благости чюдодейство святых священномученик — кровопро
литие — показал еси. Удивляемся предивным и великим чюдесем твоим, яко 
приснотекущий источник, всем неоскудно исцеления проливаеши. Почитаем 
честныя (Л. 59 об.) и многоцелебныя мощи твоя, яко бо светообразная луча, 
всем притекающим световидное откровение простираеши. Поклонаемся шары 
начертанному святому образу твоему и телу*, еже получити нам велию ми
лость твою, яко да твоим благим и всемилостивым ходатайством еже о нас 
Всесилнаго Бога умилосердити возъможеши и вышния Его благодати полу
чити сподобимся. И тако моления (Л. 60) ради святаго твоего в настоящем 
сем житии от Бога обрящем милость, и будущаго избавимся мучения, и прис- 
носущнаго наслаждения причастницы будем, и Царствия Небеснаго наслед
ницы явимся благодатию и человеколюбием истиннаго Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, с Нимже Отцу купно и Святому Духу, слава и держава, честь 
и поклонение ныне и присно и во веки веков.

Чюдо 18. О церковном диаке Тимофеи
Того же году априллиа (Л. 60 об.) во 2 день прииде в Воломскую пустыню 

к преподобному отцу священномученику Симону Тотемскаго уезда Уфтюж- 
ской волости церковной диак Тимофей Яковлев Попов, исповеда о себе: «Быв-

Исправлено, в рукописи: «телом».
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шу м иа в немощи главоболия, и от тоя тяжкия болезни изнемогоста очи мои, 
и отъяся желаемый мною свет год и шесть месец и вящши, и не разуме, когда 
день, когда нощъ. И тоя ради болезни от церкве отставлен бысть (Л. 61) и нача 
по миру ходити для препитания. И слышав от неких о чюдесех преподобно
мученика Симона, новаго чюдотворца, яко многим дарует здравие. Тогда яз 
обещахся ити помолитися преподобномученику Симону, Воломскому чюдо- 
творцу, и ко гробу его приложитися с теплою верою. И в том часе абие отиде 
от очию моею яко чешуя, и нача свет видети, желаемый всеми, совершенно 
даже до сего дне молитвами (Л. 61 об.) святаго преподобномученика Симо
на». И пев молебная Господу Богу, и Пречистей Богородице, и угоднику Их 
преподобномученику Симону, и пойде в дом свой, радуяся.

Чюдо 19. О муже именем Луке Симеонове
Того же лета месяца июня в 25 день [...]6 человек некий Стреленъския во

лости имянем Лука Симеонов, скорбяще зело огненною болезнию, и от тоя 
великия болезни оглох, и лежа десять седмиц без памяти. И абие (Л. 62) прийде 
во ум о чюдесех, бывающих от преподобнаго Симона Воломскаго, новаго чю
дотворца, и положих во уме обещание сицево, еже ити в Воломскую пус
тыню к преподобному отцу священномученику Симону чюдотворцу и пети 
молебная у гроба его. И от того времене от тоя великия болезни помале 
оздраве, и нача потонку слышати. И иде в Воломскую пустыню ко преподоб
ному Симону, и пев молебная Господу Богу, Пречистей (Л. 62 об.) Богородице, 
и преподобнаго Симона ко гробу припад, и много моляся со слезами, и абие 
совершенное исцеление прия и получи. Пойде в дом свой радуяся, славя и бла
годаря Господа Бога и угодника Его преподобнаго Симона прославляя.

Чюдо 20. О муже именем Василии
Во 190 -м году ианнуария в 30 день прииде в Воломскую пустыню чело

век некий, зовомый Василий, рождение и воспитание его Важескаго уезда 
Кокшенские чети, поведа (Л. 63) о себе бывшее чюдо от преподобънаго Си
мона. Бывшу ему, Василию, в тяжцей болезни и в люте разслаблении, не вла
дея ни рукама, ни ногама, и ни единым удом тела своего може двигнути, токмо 
едва дыша, лежа на одре. И от тоя многотрудныя скорби ожидая себе смерт- 
наго посечения, и в память ему прииде преподобномученика Симона чюдо
творца бываемая от него велия чюдодействия, и нача молитися и на (Л. 63 об.) 
помощь преподобнаго призывати. И бысть в тонце сне, и виде в дому своем 
три иконы: первая икона Вседержителя Спаса, вторая Пречистыя Богоматере, 
наричемы Казанския, третия преподобномученика Симона. И глас бысть от 
образа преподобнаго отца Симона: «Василие, Василие, о Василие, пойди в 
Воломскую пустыню, отпой молебная Господу Богу Вседержителю и Пречи
стей Его Богоматере, и ко гробу преподобномученика Симона с верою припа
ди, и прощения (Л. 64) проси, и от твоего праведнаго прибытка от имений дар 
принеси, и конечное исцеление получиши у гроба его». И абие ощутився от 
сна своего, и помале нача он Василий от тоя необычныя скорби телесными

а В рукописи над данным словом вынесено исправление: «мне».
6 По-видимому пропущены слова: «прииде в Воломскую пустынь».
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уды владети, и на нозе воставати, и ходити, а явление преподобнаго ни во 
что же положи, и у некоего поселянина на[н]я[л]ся скот пасти. И по мале 
времени он Василий в ту же болезнь впаде, горши и перваго. И бысть ему 
(Л. 64 об.) в тонце сне второе явление. Видит человека пришедша, незнаема, 
и глаголет ему: «О, Василие, иди скоро в Воломскую пустыню и завещание 
гласа, во первом явлении бывшаго от образа преподобномученика Симона, 
скоро исполни». Он же Василий и то видение в забвение положи. И бысть ему 
третие явление страшно в восторзе: слышит глас, глаголющ с велиим ужасом 
и запрещением: «О, Василие жестокосердый и преслушный, (Л. 65) како дерз
нул еси противитися силе Божии! Веси, како непокоривыя Бог мучит. Не 
усомнися, иди скоро в преждереченную киновию и поведенное тебе благода
рение соверши, да не зле сею болезнию постраждеши, и горкою смертию жи
вота твоего гонзнеши, и по смерти мучен будеши». И воста от страшнаго ви
дения, ужасеся зело, и слезы от очию точа на многи часы, глаголя: «Господи, 
помилуй». И, свитающи дню, устремися (Л. 65 об.) в путное шествие, и идя- 
ше путем, плачася и дряхлуя. И прииде в Стреленскую волость, в деревню Но- 
восилие, помышляше во уме своим, дабы не ити в пустыню за скорбь велию, 
понеже бо изнеможе. И бысть в тонце сне, и се преподобный явися глаголя: 
«Иди, Василие, не разъмышляй и предиреченная соверши». И, привед мскуа, 
повелевает ему на ню сести. И воста от сна, укрепився, абие пути касается. 
Егда же ему шествующу (Л. 66) путем, воздух же ясен велий явися, мраз же 
бысть велий зело. Оному же Василию, идущу путем, велми от мраза изнеможе, 
и вси удове тела его ослабеша и нача плакати и горце рыдати, и от великия 
студени изъмерзати, и всеконечне изнемогати, бе бо то место, глаголемый Во
ломский волок. Оному же Василию молящуся, глаголя: «Святче Божий Си
моне, помилуй мя». И абие молитвами святаго отъиде от него велий (Л. 66 об.) 
мраз и велия теплота обья его. Оному же мужу укрепившуся и теплотою духа 
обвеселившуся, и дойде во обитель богоспасаемую, глаголемую Воломскую 
пустыню, в дом святаго преподобномученика Симона. Велие благодарение воз- 
даде Вседержителю Богу, и Пречистей Богородице, наричеме[й] Казанския24, 
и преподобномученику Симону. Припаде ко гробу, и на мног час плакася, и 
прощения прося о своих согрешениих, и от целбоноснаго гроба исцеления дар 
прием, и совершенное здравие получи.

Чудеса 21 2325
(Л. 101) Чудо 21. О некоем иереи именем Алексие
Ино чюдо хощу вам, братие, поведати. Бысть в лето 1700, Устюжскаго 

уезда веси Сара (Л. 101 об.) евской служитель Ж ивоначалныя Троицы не
кий иерей именем Алексий прииде во святую обитель, нарицаемыя Волмы, 
помолитися Господу Богу, и Пречистей Его Богоматери, и угоднику Их пре
подобномученику Симону и гробу его приложитися. И нача поведати о не
коем чюдеси преподобнаго отца священномученнка Симона, како избави его

Так в рукописи.
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и живущих с ним от лютые болезни: «Лежал-де я в лютой болезни, и жена, 
и дети, (Л. 102) и вси домашнии мои. Тою же лютою болезнию одержими беху 
брат мой Владимер, жена, и чада, и вси домашние его. Яко тяжко ушима слы- 
шати, и очима видети, понеже вси изне[мо]госта от люты сея болезни, и от 
тяжести бысть нам без ведомости, но и друг друга не познаста. Яко поведа ми 
дщи моя девица Наталия, како явися ей во сне преподобномученик Симон, 
яко слышах от него умилный слаткий глас: “Наталиа, о Наталиа, (Л. 102 об.) 
повеждь ты отцу своему священънику Алексию, и матери своей Екатерине, 
и всем домочадцем, и другом, да и стрыю своему Владимеру, дабы они шли 
в Воломскую пустыню и молися Господу Богу, и Пречистой Его Богома
тери, и угоднику Их преподобномученику Симону, Воломскому чюдотворцу”. 
И рече оная Наталия противо глаголющаго: “Господи, ты кто еси?” И бысть 
ей глас вторицею: “Аз есмь Симон, Воломский чюдотворец, (Л. 103) и молих- 
ся за вас ко Господу Богу и Пречистей Его Богоматери три дни и три нощи. 
Вседержавный же Господь Бог и Пресвятая Богородица избависта вас от лю- 
тыя тоя болезни. Да вы имите веру сему, дабы приходили в вышереченную 
пустыню и молилися Господу Богу, и Пречистей Его Богоматере, и угоднику 
Их преподобномученику Симону, и пели молебны”. И бысть здравы». Оный 
же вышереченный иерей поведа нам ино видение: «Яко (Л. 103 об.) быти ми в 
недузе сем, и зело изнемогаю от лютыя болезни, и видех предстоящых пред 
собою некия три жены, и рече ми тыя жены: “Яко приидоста нама в домы ваша, 
и смертию умертвити вы, и мором уморите всех в домех ваших. Но ходатай 
и заступник ваш чудный священномученик Симон Воломский, новый чюдо
творец, умоли за вас Господа Бога и Пречистую Богоматерь”». И о сем (Л. 104) 
дивном и преславном чюдеси, и о страшном видении воздаша хвалу Господу 
Богу, и Пречистей Богородице, и угоднику Их преподобномученику Симону.

Чюдо 22 преподобнаго отца нашего Симона о некоем церковном кли
рике именем Карпе

Бысть в лето 711 месяца майя в 26 день. Устюга Великаго уезда Шонской 
веси Николаевской церкви некий клирик именем Карп одержим бысть лю
тою болезнию, яко не можаху на ногах ему ходити (Л. 104 об.) по три лета. 
И вспомянув о преподобием отце Симоне, яко исцеляет многия от лютых скор
бей и болезней приходящих к нему с верою, и молящуся ему Господу Богу, 
и Пречистей Его Богоматере, и угоднику Их преподобномученику Симону, 
и призывая его на помощь себе. Скорый же помощник преподобный отец Си
мон явися ему и глагола: «Иди в пустыню, нарицаемые Волмы, и да воздаждь 
хвалу Господу Богу, и (Л. 105) Пречистей Его Богоматере, и угоднику Их пре
подобномученику Симону, и тако будешь здрав».

Чудо 23 преподобномученика Симона о некоем монахе именем Иеве
Человек некий рождением Чаронской округи именем Иоанн прииде 

в Воломскую пустыню, и поживе ту неколико время, и пострижеся тамо во 
образ монашеский, и наречено имя ему Иев, и бысть в той обители пономарь. 
(Л. 105 об.) И живя три лета во всяком добром послушании, и по вся дни 
воставая заутра рано и хождаше в церковь, и моляся Господу Богу и Пречистей 
Богоматере. И бысть неверием одержим ко преподобному Симону, и прииде
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ему во ум некая мысль, мня во уме своем: «Ни есть во гробе преподобнаго 
Симона телеси». И сия ему мыслящу всегда три лета. И в лето 712 году во 
един (Л. 106) от дней воста заутра рано и прииде по обычаю в церковь помо
литися Господу Богу и Пречистей Богородице, таяжде ему мыслящу во уме 
своем о преподобием отце Симоне — не чая быти преподобнаго телеси во гро
бе. И по мале времени иде до своей келлии, и нача на одре своем почевати, 
и бысть в тонъце сне, и виде, яко себе в церкви быти, у преподобнаго отца Си
мона. И увиде пред образом Господа Бога нашего Иисуса* Христа, и Пречис- 
тыя (Л. 106 об.) Богородицы, и святых угодников Его свещы горящия. И бысть 
свет велий, и открышася преподобнаго гроб, и изыде преподобный отец Си
мон из гроба, и рече к монаху: «Отче, отче, что сумневаешися о мне? Аз бо 
есмь Симон, зде пребываю. Ими сему веру и не буди неверен, но буди верен. 
И молися Господу Богу нашему, и Пречистей Его Богоматери, и святым Его 
угодником». (Л. 107) И от того сна монах Иев скочив въскоре со страхом ве- 
лиим от одра своего, и иде к наставнику, ко отцу своему духовному, и поведа 
ему все сие збывшееся ему видение. И тако вси воздаша хвалу Господу Богу, 
и Пречистей Его Богоматери, и угоднику Их преподобномученику Симону
о сем преславном чюдеси.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 ОР ГИМ, Синод, собр., № 406, л. 1-60; конец XVII в.
2 «Испытайте писания, яко вы мните в них имети живот вечный: и тя суть свиде- 

тельсвующая о Мне» (Ии 5.39).
3 «Всяк бо просяй приемлет, и ищай обретает, и толкущему отверзется» (Мф 7. 8, 

ср.: Лк 11. 10).
4 «Яко без Мене не можете творити нечесоже» (Ии 15. 5).
5 Иосифо-Волоколамский в честь Успения Пресвятой Богородицы мужской монас

тырь был основан в 1479 г. прп. Иосифом Волоцким, расположен в 24 км от Волоко
ламска, близ села Теряево, в XVI в. один из богатейших монастырей Русского го
сударства.

6 В октябре 1606 г. Волоколамск заняли войска И. И. Болотникова, в конце ноября 
того же года царские войска восстановили здесь власть Василия Шуйского.

7 Красногорский Богородицкий (Черногорский) мужской монастырь основан в 1603 г. 
священником Мироном, в иночестве Макарием, располагался на реке Пинеге, при
токе Северной Двины, с 1764 г. заштатный. В то время, когда там подвизался прмч. 
Симон Воломский, монастырь не был посвящен Грузинской иконе Божией Матери, 
поскольку икона находилась еще в Грузии и лишь в 1629 г. была принесена сюда 
ярославским купцом Григорием Лыткиным.

8 «Аще кто грядет ко Мне, и не возненавидит отца своего, и матерь, и жену, и чад, 
и братию, и сестр, еще же и душу свою, не может Мой быти ученик» (Лк 14. 26, ср: 
Мф 10. 37).

В данном случае первая буква в слове «Иисус» не затерта, в отличие от всего остального 
текста.
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9 «Се мати Моя, и братия Моя. Иже бо аще сотворить волю Отца Моего, Иже есть 
на небесехъ, той брат Мой и сестра, и мати (Ми) есть» (Мф 12. 49, ср: Ии 15. 14).

10 «Виждь смирение мое, и труд мой, и остави вся грехи моя» (Пс 24. 18).
11 Под «страной Студенного моря» имеется в виду Поморье.
12 Стреленская волость Устюжского уезда располагалась, вероятно, в бассейне реки 

Стрельны, притока Сухоны. Описана в писцовых книгах XVII в. (РГАДА, ф. 1209, 
кн. 506,15041 и др.).

13 Сараевская волость Устюжского уезда располагалась на территории современного 
Кичменгско-Городецкого района Вологодской области.

14 Кичменгская волость Устюжского уезда располагалась на территории современного 
Кичменгско-Городецкого района Вологодской области. На территории Кичменгской 
волости в XV в. была построена крепость Кичменгский Городок (сейчас районный 
центр).

15 На западной стене построенной в 1760 г. и сохранившейся до нашего времени цер
кви в честь Воздвижения Креста Господня, по правую сторону от арочного проема, 
ведущего в трапезную, есть изображение прмч. Симона в полный рост в коричне
вой монашеской одежде и клобуке, без нимба, с посохом в руке на поляне, среди 
деревьев. Возможно, здесь передано прибытие святого на место будущей обители. 
В правом верхнем углу помещено изображение небольшого дома с двускатной кры
шей, скорее всего кельи святого.

16 На северной стене Крестовоздвиженской церкви имеется фрагмент росписи: ост
роконечная восьмигранная кровля с крестом наверху и вырывающимися языками 
пламени. Текст в верхней части росписи не читается.

17 На северной стене церкви, несколько выше изображения пожара, расположен сю
жет, повествующий об этом событии в жизни прмч. Симона. Святой в епитрахили 
и мантии и неизвестный человек в длинной темной одежде изображены стоящи
ми на фоне церкви с колокольней и трапезной, обнесенных невысокой оградой 
(см. приложение 2, рис. 1). Церковь двухъярусная, с одной небольшой главкой. 
Алтарная часть не видна, так как выходит за границу изображения. Колоколь
ня восьмигранная, и, так же как и церковь, двухъярусная. Видны 3 грани, во
2-м ярусе — 3 высоких проема звонницы. На кровле 3 небольших круглых окна. 
Под двускатной кровлей трапезной также 3 окна в ряд. За оградой — двускатные 
кровли двух домов с правой и с левой сторон. У прмч. Симона на голове клобук, 
ряса темно-коричневая, серо-голубая мантия и синяя с крестами епитрахиль. Цвет 
епитрахили почти полностью утрачен. Оригинальный цвет сохранился над левой 
рукой святого. Левая рука прижата к груди, в правой руке, согнутой в локте, длин
ные четки. На переднем плане пни деревьев. Выше прочитывается надпись: «По 
прошествии /  несколких лет /  паки создана бысть црьк/овь чеснаго Воздвижения 
и келии /  на созданы и житницы у...тр /...мов преподобный (?) В Росто/... митро
политу Варлааму и .../...цркви что и получи .../...пустыни сам свою...новую...ную 
црковь...».

18 На южной стене Крестовоздвиженской церкви между окнами изображен преподоб
ный в епитрахили и мантии, стоящий на коленях, над ним по левую и правую сто
роны 2 человека в крестьянских рубахах, грубых штанах и лаптях. Изображенный 
справа за спиной святого, в зеленой подпоясанной рубахе и зеленом головном 
уборе, замахивается над головой прмч. Симона палкой. Второй, в белой рубахе, дер
жит святого за голову.

19 На западной стене Крестовоздвиженской церкви по центру, над арочным прое
мом, ведущим в трапезную, изображена сцена мученической кончины преподоб
ного. Действие происходит на фоне церкви. На переднем плане у костра с левой
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стороны человек в зеленой крестьянской одежде, держащий над огнем две скрещен
ные палки. Справа от костра другой крестьянин, в белой рубахе и синем головном 
уборе, левой рукой держит за голову стоящего на коленях прмч. Симона, а правой 
замахивается каким-то предметом. На заднем плане, по центру композиции дерево.

20 В Великоустюжской летописи под 1642 г. имеется запись: «Крестовоздвиженской 
Воломской пустыни в Устюжском уезде основатель и начальник преподобный Си
мон убиен в сем году, честное же тело сего страдальца погребено в созданной им 
Крестовоздвиженской церкви иеромонахом Архангельского монастыря Ефремом» 
(Титов А. А. Летопись Великоустюжская. М., 1889. С. 122).

21 Рассказ о березе отсутствует в публикуемом списке Жития из собрания ГИМ. 
Это дополнение появилось в начале XVIII столетия. Воспроизводится по списку 
РГАДА, ф. 196, № 604, л. 63.

22 Маркушский Агапитов во имя свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, муж
ской монастырь на реке Маркушевке (Вологодская епархия). Основан в 1584 г. 
прп. Агапитом Маркушевским ( |  1584 г.), закрыт в 1764 г.

23 Икона была написана в 1681 г., после убиения прмч. Симона (1641 г.) прошло
40 лет.

24 В Симоно-Воломской пустыни этот образ являлся наиболее почитаемым. В 1702 г. 
в обители существовал храм в честь Казанской иконы Божией Матери (в это 
время в монастыре имелись 3 Казанских образа Божией Матери), а в 1760 г. была 
построена кирпичная церковь с северным приделом в честь Казанской иконы Бо
жией Матери.

25 Публикуются по рукописи: РГАДА, ф. 196, on. 1, № 604, начало XVIII в. Текст 
в рукописи имеет заглавие: «Служба, Житие и чудеса прп. Симона Воломского, 
Устюжского чудотворца».
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Служба преподобномученику Симону Воломскому1

(Л. \у Месяца иулия в 12 день. Память преподобнаго священномученика 
Симона, иже на Волъмах, Устюжскаго новаго чюдотворца. На малей вечерни 
стихиры на «Господи воззвах», поем на 4, глас 1. Подобен: «Прехвальнии му
ченицы».

Отче преподобие Симоне, твоя красная память постником собрание 
(Л. 1 об.) веселит добре. Твое же житие, и чюдес благодать, и еже даровании 
светлостми Христа моли даровати душам нашим мир и велию милость.

Отче преподобие Симоне, твоего устава постнаго и противнии убояшася 
и проклати, твоими молитвами непрестанными всехвалне Христа бо содетел- 
ствующа стяжав, Егоже моли даровати душам нашим мир и велию милость.

Отче преподобие Симоне, Христа возлюбив, (Л. 2) вся бо Того Божествен
ным стопам последовал еси, крест взем, плоть умерътвив и живеши, богоносе, 
Духом. И ныне моли даровати душам нашим мир и велию милость.

Слава, глас 4.
Преподобие отче прехвалне, житие благочестно на земли совершив, любъ- 

ве лучами просвещаем, инокующим светилниче пресветлый, правило добро
детели изрядно, смирение, бдение, молитву и любовь нелицемерну стяжал еси, 
темже к ревности Божественнаго жития (Л. 2 об.) твоего лик совокупил еси 
иночествующих. Отче преподобие Симоне, Христа Бога моли согрешением 
оставление подати празднующим любовию святую память твою.

И ныне; Богородичен; таже стихиры на стиховне, глас 1. Подобен: «Не
бесным чином».

Презиратель долным, и пресельник, и рачитель вышних, и пустынный 
гражданин Симон богомудрый всем нам праздновати повелевает иже к 
(Л. 3) Богу отшествия его день спасителный.

Внизу страницы надпись: «Тетрадь 1». Далее нумерация тетрадей ведется через каждые 
8 листов на 9-м внизу страницы по центру.
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[Стих:] «Честна пред Господ ем».
Вне плоти и мира добродетельми быв, и тем прослави на земли житием 

Господа славы, отче богомудре Симоне, по достоянию от Него прославися, 
и исцелением явися Божественный источник, Симоне богоприятне.

[Стих:] «Блажен муж, бояйся Господа».
Смирен, незлобив, кроток, прост и молчалив был еси, отче Симоне, паче 

человека воистинну. И невеществен быв, в вещий* храм Божий явися по до
стоянию (Л. 3 об.), иже от Него пребывшая тебе дарования милостивно по
давая нам.

Слава, глас 8.
Преподобие отче Симоне, во мнишестве поживе непорочно и благоугод

но Господеви, и елико трудоположно начат, изрядно и чюдно скончал еси, 
и всесовершено во страсе Божии и чюдес дарованием сподобися, еже исце- 
ляти недуги различныя и прогоняти духи лукавыя, темже память твою почи
таем, досточюдне Симоне.

И ныне; Богородичен. (Л. 4)

Тропарь, глас 4
От мирскаго мятежа исшед отвержением мира, евангельски Христу по

следовал еси, и равноангельское житие возлюбил еси, и в тихое пристанище 
святыя горы Черныя достигл еси, и на ней ангельский образ восприял еси. 
Отонудуже благословением отца в непроходимая места пришед, и обитель 
причюдну сотворив, и множество монашествующих собрав, и на стезю, ве
дущую к Небесному Царствию, показав, Христови сия привел еси. (Л. 4 об.) 
И трудолюбезно жизнь совершив, и от человек[о]в ненавистных нужную 
смерть претерпел еси, и венец нетления от Христа восприял еси. При[хо]дя- 
щим же с верою от честнаго твоего гроба подаеши цельбы, о Симоне препо
добие, моли Христа Бога, да спасет души наша.

Слава, и ныне; Богородичен.
На велицей вечерни поем «Блажен муж»; на «Господи воззвах» стихиры 

поем на 8, глас 6. Подобен: «Все упование».
Все свое житие к Богу простер, (Л. 5) мирскую красоту, яко не прибы- 

вающу, оставил еси, всеобразно воздержанием очищаяся и терпеливое пока- 
зуя противление, Симоне, ко страстным разгорением, и совести мучение бо
гомудре подъемый. И яко победоносец приял еси венец неуведаемый. Тебе 
ныне пребысть: от детельнаго видения отложением6 тела, дебелаго покрывала, 
и пристрастие плотское отвергшу, с Богом [сочетатися]в, отнудными облистаем 
(Л. 5 об.) зарями, и благодатию, и богодетельными сиянии, и мановением обо
жаем, и иже к лучшему восхождении, и ныне, богоносе, блажен быв, Христа 
со дерзновением моли о душах наших. Все чувственно превозшед, Владыце 
чисто беседовал еси, плоти быв вне всечестне, помыслом лутшим страсти удер

а Так в рукописи.
6 Исправлено, в рукописи: «отложения».
в Исправлено, в рукописи: «смеситися».
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жав и бесом шатания разоряя и поправ, Симоне, и ныне, живый в небесных 
селех, вся чтущая память твою поминай (Л. 6) со деръзновением, пребогате 
отче, предстоя.

Ины стихиры, глас 4. Подобен: «Званный свыше».
Егда Божественное рачение найде на тя, преподобие, тогда мирское при

страстие яко худо вменив, темже и преселник от своего отечества к святей горе 
Черной был еси и тамо посреде онех отец, яко светило, возсиял еси добро- 
детелию, Симоне, Христа, Емуже от юности послужил еси, моли спасти и про- 
светити души наш[а].

Егда Христовою любовию распалился (Л. 6 об.) еси, преподобие, тогда 
мира сего мудрование и славу, яко преходящу, возненавиде, темже в непрохо
димую пустыню вселился еси, и в ней подвизася, яко безплотен, темже свыше 
безплотних почести сподобися, с нимиже Христови предстоя, моли спасти и 
просветити души наша.

Егда Божественную любовь в сердцы приял еси, отче, тогда в темный 
лес, яко в пресветлый чертог, вшел еси, и тамо неизреченных разума обога- 
тися зрети бу (Л. 7) дущия, яко настоящая, и всем ясно благоволити [...]*. Хрис
та, Емуже от юности поработися, Того моли, преподобие, спасти и просветити 
душы наша.

Слава, глас 6.
Отче преблаженне Симоне, пустынный быв жителю, иже мир оставив, 

и бысть удручая тело свое постом, и бдением, и труды, зиму терпя, и в наготе 
пребывая, в молитвах же ум свой возводя к Небесному Царствию, и ныне 
(Л. 7 об.)6 со ангелы водворяешися во свете Присносущныя Троицы. Тем[же] 
и о нас молися человеколюбцу Богу сохранитися нам от сетей лукаваго и спо- 
добитися деснаго стояния в ден[ь] Страшнаго Судища Христова твоими, свя- 
те, молитвами. И сице, хваляще тя, рцем: Радуйся, светилниче многосветлый, 
возводя ко Христу инок множество. Радуйся, стране Устюжестей похвала, 
и утверждение, и всем верным благоутишное пристанище...

(Л. 9 )в...чуждения, вы мне свидетели. «И Аз свидетель»,— глаголет Гос
подь Бог. И еще: «От начала Аз есмь, и несть иже от руку Моею избавляяй. 
Сотворю, и кто отвратит то». Сице глаголет Господь Бог, избавляяй вас, свя- 
тый Израилев.

От Премудрости Соломони чтение
Праведных душы в руце Божии, и не прикоснется их мука. Непщевани 

бышаг во очию безумных умрети, и вменися озлобление исход их, и еже от нас 
шествие сокрушение® (Л. 9 об.): они же суть в мире [...] Ибо пред лицем чело
веческим аще и муку приимут, упование их безъсмертия исполнь: и [в] малом

а По-видимому, в рукописи пропущена часть текста.
6 На этом развороте и далее: «Служба преподобному Симону», на другом листе: «Воломско

му чюдотворцу». 
в Л. 8 в рукописи отсутствует. 
г Исправлено, в рукописи: «баиша».
д Внизу страницы, на полях, по центру: 2 (веди под титлом).
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наказани* быша6, великая восприимут. Яко Бог искуси их, обрете их достой
ны Себе. Яко злато в горниле, искуси их и, яко всеплодну жертву, прият их. 
И во время посещения их возсияют и яко искры по стеблию потекут. Судят 
языком и обладают людьми, и воцарится Господь в них (Л. 10) во веки. Н а
деющейся на Нь разумеют истину, и вернии любовию пребудут в Нем2.

[Стих:] «Яко благодат[ь] и милость в преподобных Его, и посещение во 
избранных Его».

От Премудрости Соломони чтение
Праведницы во веки живут, и от Господа мзда им, и помышление их пред 

Вышним. Сего ради приимут царствие благолепия и венец доброты от руки 
Господня, яко десницею покрыет их, и мышцею (Л. 10 об.) защитит их. При- 
имет всеоружие ревности Его, и вооружено сотворит [в]оздаяние в месть вра
гом, и облечет я во броня правды, и возложит шлем, суд нелицемерен: и при- 
имет щит непобедим преподобие, поострит же напрасен гнев во оружии, 
и [с]поборит с ним мир на безумныя. И пойдут праволучне стрелы молнии- 
ны, яко от благо кругла лука облаков, (Л. 11) на намерение летят. И от пращь 
каменных, ярости исполнь, падут грады, вознегодует на них вода моръская, 
реки же потекут жесточае. Сопротив станет им Дух силы и, яко вихор, раз- 
веетъ я. И опустит всю землю беззаконие, и злодеяние превратит престолы 
силных. Слышите убо, царие, и разумейте, и навыкните, судии концем зем
ли. Внушите, содеръжаще[й] множества и гордящейся о народех язык, яко дана 
бысть (Л. 11 об.) от Господа держава вам и сила от Вышняго3.

На литии стихиры, глас 6. Самогласен.
Отче богомудре Симоне, аще и [в] послед[ни]и леты тя но[во]просвещенъ- 

ная Руская страна возрасти, но древних чести сподобися и дарования чюде- 
сем достойно от Господа прием. Инок же множества во твоей пустыни пес- 
нословием и правою верою Христа хвалят, твоим покаряющеся учением, 
и молишися спастися душам нашим.

(Л. 12) Преподобие отче Симоне, любве ради Христовы вся, яже на зем
ли, преобидел еси, и в пустыню вселися, плоти похотное мудрование умерт
вил еси, и пос[т]ническими труды и зелным воздержанием свое житие уяс
нил еси, отнюдуже и ученики собрав, ревнующия твоему житию, и сих Христу 
привел еси, Егоже моли спасти всех тебе поющих.

Преподобие отче, телесныя страсти зелным воздержанием и чистыми мо
литвами, потом же, пощени[ем]в (Л. 12 об.) и смирение[м] угаси, и в чюдесех 
славна тя показа Устюжская страна, отче Симоне, тем украси тя небесными 
даръми [И]исусг Человеколюбец и Спас душам нашим.

Слава, глас 8.
Придите, инок множество, днесь пъсаломъская пения, цвети духовнии 

принесем, яко воистинну иноческому удобрению и преподобным сожителю,

а Исправлено, в рукописи: «показали».
6 Исправлено, в рукописи: «баиша».
в Исправлено, в рукописи: «пощения».
г Первая буква в слове затерта.
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хваляще, сице рцем: Радуйся, светилниче многосветлый, возводя ко Христу 
инок множество. Радуйся, бого (Л. 13) хранимому граду Устюгу похвала и ут- 
вержение, и всем верным благоутишное пристанище, и очищение болящим 
во гресех. На Божественное тем возвышая рачение, тем пречистую ти и свя
тую, ангелом швейную обстояще раку, любезно облобызаем, преподобие 
отче наш Симоне, и Божественнаго человеколюбия просим получити твоими 
к Богу молитвами и миру смирение даровати и душам нашим велию милость.

И ныне; Богородичен; На стиховне стихиры, глас 4. Подобен: (Л. 13 об.) 
«Яко добля».

Воздеръжания стрелами врага уязвил еси и сего разорил полки, тем 
победы прият на враги, блаженне преподобие, на сего державно тя, Симоне, 
Христу укреплыну, Егоже моли от тли и бед избавити, совершающим присно 
честную память твою.

Стих: «Честна пред Господем смерть преподобных Его».
Видения на лутъшая въшед, блаженне, земная вся и тлеющая в телеси, 

преподобие, презрел (Л. 14) еси, житие безвещественное на земли, Симоне, 
пожил еси, славя Христа, Егоже моли от тли и бед избавити чтущих присно 
честную память твою.

Стих: «Блажен муж».
Даровании Духа Божественными сиянии просвещся, приснопамятне Си

моне, светилник показася концем, болезней, зол и тму страстей отгоняя мо
литвами си, избавляя недуг, и скоръбей, и бед иже верою совершающих прис
но честную память твою.

Слава, глас 2.
(Л. 14 об.) Пустыни, иже прежде бесовъская жилища имуще, ныне же, 

Симоне, учеников твоих множеством исполнена украшаются. И храм пре- 
чистен в славу Воздвижения животворящаго Креста воздвигл еси, различны
ми добротами украшен. Темже в нем, днесь сошедшеся, и честный гроб твой 
объстояще любезно, и поклоняющеся, глаголюще, молимся церквам едино- 
мышление даровати, православному царю (Л. 15) на враги способствуй мо
литвами си и нам испроси мир и душам нашим велию милость.

И ныне; Богородичен.
Тропарь, писан на малей вечер[н]е. На утрени тропарь святому, [дважды] \  

Слава, и ныне; Богородичен. По 1 стихологии: Седален, глас 4. Подобен: «Ско
ро предвари».

Званию Господа своего последовал еси, мир оставив, и вся, яже в мире, 
красования, преблаженне Симоне, претерпел еси пустынное озлобление усерд
но, полки же бесовския (Л. 15 об.) отринул еси мужески. Темже твою память 
присно песньми восхваляем верно.

Слава, и ныне; Богородичен: Обновила еси, чистая, Божественным Рож
деством Своим истлевъшее страстми землеродных мертвенное существо 
и возставила еси от смерти к жизни нетления. Темже Тя подолгу ублажаем 
вси, Дево препрославленная, якоже прорекла еси.

Буква «в», над ней выносная «ж».
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По 2 стихологий седален, глас 5: Подобен: «Собезночалное».
Пос[т]ника Господня песньми (Л. 16) почтем, яко умерътвивша вся при- 

логи страстем, воздержанием твердым и крепким терпением воистинну по- 
срамивша зело сопротивнаго и всю его горъдыню и ныне молящася Господе- 
ви помиловатися душам нашим. Два[жды]:

Слава, и ныне; Богородичен: Страшно чюдо зачатия и несказанен образ 
Рождества в Тебе познася, чистая Приснодево, ужасает ми ум и удивляет 
помышление. Слава Твоя, Богородице, всем простреся на спасение душам 
нашим.

(Л. 16 об.) По полиелеосе седален, глас 8. Подобен: «Премудрости».
В пустыню, блаженне, вселився и в ней пре[честный] храм честнаго 

и животворящаго Креста [в]оздвига, много иночествующих собрал еси, Богови 
с тобою работающих, ихже сохраняй от всякаго вреда лукаваго. Да всегда бла- 
годарственъно вопием ти, преблаженне Симоне: Моли Христа Бога грехов 
оставление даровати чтущим любовию святую память твою.

Слава, и ныне; Богородичен: Яко Деву (Л. 17) едину в женах, Тебе 
рождъшую безъсеменно Бога плотию, вси ублажаем роди человечесътии. Огнь 
бо вселися в Тя Божественный, яко Младенца доиши, Зиждителя и Господа. 
Темже ангелстии чини и человечестии роди непрестанно славим Рождество 
Твое Пречистое и согласно вопием Ти: Моли Христа Бога грехов оставление 
даровати воспевающим достойно славу Твою.

Посем степенна 4-го гласа антифон, 16 (Л. 17 об.) Прокимен: «Честна пред 
Господем». Стиховна: «Что воздам Господеви».

Евангелие от Матфея, зачало 43. По псалме стихира, глас 6:
Мира возненавидев, Христа возлюбил еси, и Тому последовал еси, и вла

сяницу тяжъку на теле своем носи[л] еси, постом и бдением себе удручил еси, 
якоже безплотен на земъли пожил еси, и душу пресветълу Богови представил, 
и дарованием чюдес сподобися. Тем молимъся, отче Симоне преподобие, 
(Л. 18) моли спастися душам нашим.

Канон преподобному Симону: Глас 8. 
Песнь 1

Ирмос: Колесницыгонителя фараона погрузи чюдотворяй иногда моисей- 
ский жезл, крестообразъно поразив и разделив море, И[зра]иля же, беглеца, 
пешеходца, спасе, песнь Богови воспевающа.

Слово ми даждь, Слове Божий, светодавче Христе, воспети светлое и 
светоносное житие Твоего угодника преподобнаго Симона, молитвами его ра
зори мрак сердца моего (Л. 18 об.), и Твоим светом души озаритися молюся.

Владычнему любостранству, преподобие, подобяся, сего ради и сам 
странъствовати изволил еси. Темже и всевидящее око, видев твое благое из
воление, даром чюдес обогати тя, Симоне. Яко преславно трисолнечным сия

а Первая буква в слове затерта.
6 Внизу страницы, на полях, по центру: «г» (3).
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нием, богомудре, озаряем, злое, блаженне, бесов шатания и вражия прещения 
ранами болезней, якоже паучину, ра (Л. 19) зорил еси, Божиим Духом разжи
гаем, Симоне блаженне.

Богородичен: Яко Божия Мати, дерзновение имущи к рождшемуся ис 
Тебе Единородному Слову, и Отцу собезначална, и сраслена Духу Святому, 
молящи не престай от бед спасти, Всенепорочная, иже Тя, Богородицу, сла- 
вящия.

Песнь 3
Ирмос: Утвержей вначале небеса разумом и землю на водах основавый 

на камени мя, Христе, (Л. 19 об.) заповедей Твоих утверди, яко несть свят паче 
Тебе, едине человеколюбче.

Кто изрещи может [на] земле твоя болезни, отче, и подвиги, и[х]же ради 
достойну мъзду наследова от Бога, был еси приятелище Божественному Духу, 
преподобен и истинен, предивен и непорочен.

Укрепль ум разумом Божественным, отче Симоне, и премудростию ду
ховною и словом украшен, тем привлече мно (Л. 20) гих души во спасение, 
и явив иноком известно жития прописания*.

Злобе началник враг, хотя тебе пакость сотворити, преподобие Симоне, 
лукавых человеков на тя вооружает, тебе приразився, постыдевся, Христу бо 
тя соблюдающу.

Богородичен: Херувима и серафима превышъщи явилася еси, Богородице, 
Ты бо прият невместимаго Бога во Своем чреве, несъкверная. Темже вси вер- 
нии песньми Тя, чистая, ублажаем. (Л. 20 об.)

Седален, глас 8. Подобен: «Премудрости».
Христовою любовию связав свою душу, посещении[ем]6 страдании утвер- 

дився злата светлейши, благочесътием облиста и чистое приятелище бысть 
Духови, лукавых дух тму разогнал еси. Тем собрав иночествующих множества, 
пастырь им бысть и светилник светел, Симоне преподобие, моли Христа Бога 
грехов оставление даровати чтущим любовию святую память твою. Два[жды]. 
(Л. 21)

Слава, и ныне; Богородичен: «Яко Всенепорочная».

Песнь 4
Ирмос: Ты моя крепость, Господи, Ты моя сила, Ты мой Бог, Ты мое радо- 

вание, не оставль недра Отча и нашу нищету посетив, тем с пророком Авваку
мом зову Ти: силе Твоей слава, человеколюбче.

Светлое твое житие, яко правило известно всякоя, отче, добродетели по- 
казася. В молитвах, и в понощениих, и бдениих же, и мольбах иже ко Христу 
человеколюбъцу сна своима очима не дал (Л. 21 об.) еси, блаженне Симоне, 
ни веждома дремания, дондеже сподобися праведных селения, иже уготова 
Бог, преподобие, любящим Его.

а Так в рукописи, подразумевается «исправления».
6 Исправлено, в рукописи: «посещения».
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Стеня, и плача, и сетуя, умиленными* слезами кропя землю присно, отче 
богомудре, совершаше, дондеже обрете Божественное во граде Божии и со все
ми святыми, преподобие, вселися.

Богородичен: Бога, Иже ис Тебе воплощеннаго, непреложно моли, Иже 
бе пребывая6 естеством равна Отцу и Тебе, рождъшей, бывша Единосущна 
(Л. 22), прощение согрешением и душам спасение поющим Тя верою даровати.

Песнь 5
Ирмос: Въскую мя отринул еси от лица Твоего, свете незаходимый, и по

крыла мя есть чюжая тма, окаяннаго, но обрати мя и к свету заповедей Твоих, 
пути моя направи, молюся.

Погасив страсти росою подвиг твоих, отче блаженне, богатно вжегл еси 
огнем любве и веры воздержания светилник и просвещение безстрастия [во 
дни сии]в явился еси (Л. 22 об.). Исцелениием тебе благодать Христос и в не- 
дузех различных дарова и на духи нечистыя власть, мудре, естество бо отче 
побежд, иже паче естества дарованиием сподобися Духа.

Райскую доброту желая, преподобие Симоне, и тоя ради в слезах, и возды- 
ханиих, и бдениих, и молитвах свою жизнь проводив, сего ради и по смерти 
от Христа чюдесы прославися.

Богородичен: Тя стену имуще и заступлением Ти соблюдаеми, Твоею 
(Л. 23) Божественною славою хвалящеся, Тя ублажаем, Ты бо, пречистая, ду
шам нашим источаеши веселие и радование.

Песнь 6
Ирмос: Очисти мя, Спасе, многа бо беззакония моя, и из [г]лубины зол 

возведи, молюся, и к Тебе бо возопих, и услыши мя, Боже спасения моего.
Славы врагом мысленным сокрушитиг и видимыя под нозе покорити пра

вославному царю нашему молися, преподобие, чтущему любовию святую па
мять твою.

Ж ития твоего исправления и вещания (Л. 23 об.), отче, всю обтече отнюд 
вселенъную и в преславную высоту достигл еси Богу, тя прославлыну и слав
но всем сотворшу.

Нищим строитель, вдовицам предстатель, промысленик сиротам, печал- 
ным утеха, падшим исправление, обидимым заступник скор был еси, своему, 
отче, подобяся учителю.

Богородичен: Вознесла еси воистинну падъшее человеческое существо, 
Иже образом Божественным и Отца равен (Л. 24) ством [,..]д Сына6, Богомати, 
без Семене во чреве поносивши.

а Исправлено, в рукописи: «умилением».
6 Исправлено, в рукописи: «пребывша».
в Исправлено, в рукописи: «и дни сын».
г В рукописи после слова «сокрушити» написано выпадающее из синтаксического строя слово 

«молимся». 
д Несколько слов написано неразборчиво. 
е Исправлено, в рукописи: «Сыном».
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Кондак, глас 8
Возложив* себе Богу, паче всех возлюбленному от юности, преподобие, 

Тому от всея души любовию последовал еси, мира же тленная ни во что же 
въменив, и в непроходимую пустыню вселилъся еси, и в ней добре противо 
невидимаго врага подвизався, и, яко светозарное солнце, во вся концы воз- 
сиял еси. И от человеков ненавистных (Л. 24 об.) нуждную смерть, и мечное 
посечение, и ножи разбодение, и огненное опадение приял еси, и, радуяся, при
шел еси к небесным чертогом. И ныне, со безплотными лики владычнему пре
столу предстоя, поминай нас, чтущих память твою, да зовем ти: [Радуйся]6, 
Симоне преподобие, пустынный жителю.

Икос:
Званию Господа своего последовал еси прилежно, блаженне, вся, яже в 

мире, красная Его ради преобидев. Темже вопием ти: (Л. 25) Радуйся, яко 
Христа измлада возлюбивый и силою Его претерпе пустынное озлобление 
усердно. Радуйся, яко Вышняго помощию бесовъскую прелесть поправ. Ра
дуйся, яко пречестен храм Воздвижения честнаго Креста воздвигнул еси. 
Радуйся, яко в нем тобою Бог прославляется. Радуйся, яко собрав учеников 
множество. Радуйся, яко с ними прилежно Господеви работал еси. Радуйся, 
яко удиви ангелы житием своим8. (Л. 25 об.) Радуйся, яко тобою человецы 
ползовашеся. Радуйся, христоносному царю похвала. Радуйся, христолюби
вому воинъству утвержение. Радуйся, яко молитвами твоими сопротивнии по
беждаются. Радуйся, отче наш Симоне преподобие, пустынный жителю.

Песнь 7
Ирмос: Божия снизхождения огнь устыдеся в Вавилоне иногда, сего ради 

отроцы в пещи радованною ногою, яко во цветнице, ликующе, пояху: «Благо
словен еси, Боже отец наших» (Л. 26).

Истощи лук стрел враг вселукавый, устрашити тя не возможе, силою бо 
Вышняго укрепляем и Того помощию вооружаем, преподобие, поя: «Бла
гословен еси, Боже отец наших». Будующия жизни възысках, и славу мало- 
времянную не брегл еси, и в пустыню вселися, блаженне, со зверми жити из
волил еси, поя: «Благословен еси, Боже отец наших».

Враг, приразився тебе, преподобие, разбойники на тя посылает, посты- 
дев же ся Божественнаго храма непоколебима, (Л. 26 об.) утвержен бо бе 
на камени.

Богородичен: Гору Тя пророк Даниил Божественным Духом нарече, 
Дево, из Неяже камень без руку отсечеся, сокрушение содея истуканней пре
лести.

а Так в тексте.
6 В рукописи слово помещено на полях.
в Внизу страницы, на полях, по центру: «д» (4).
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Песнь 8
Ирмос: Седъмерицею пещь халъдейский мучитель богочестивым неис- 

тиво ражже, силою же лутъшею спасены. Сия видев, творцу и изъбавителю 
вопияше: «Отроцы, благословите, священницы, воспойте (Л. 27) [и] превоз
носите во вся веки».

Цареви всех и Богу со святыми предъстоя, Симоне, молися царю нашему 
победы на варвары даровати и грехов оставление твою память почитающим 
и поющим выну: «Священницы, воспойте, людие, превозносите Его во веки».

Господним заповедем известен хранитель был еси, разъдробляя алчу
щим хлеб свой, преподобие. Тающу гладом добродетелей душу мою насыти, 
(Л. 27 об.) блаженне, поюща любовию: «Священни[ц]и, воспойте, людие, и пре
возносите Его во веки».

Разъбойник иногда нашествие и к пустыни твоей устремивъшихся Боже
ственною силою устрашил еси и ныне на нас мысленных врагов устремъление 
молитвами своими разори, поющих: «Священни[ц]и, воспойте, людие, и пре
возносите Его во веки».

Богородичен: К Богородице все свое упование имел еси, Симоне, и Тоя 
призыванием (Л. 28) вражия сети вся претерпел еси и лютых восстание. 
С Неюже, преподобие, молися о иже любовию честную ти память чтущих 
и вопиющих: «Священни[ц]и, воспойте, людие, превозъносите Его во веки».

Песнь 9
Ирмос: Ужасеся о сем небо, и земли удивишася концы, яко Бог явися че

ловеком плотски, и чрево Твое бысть пространнее Небес, тем Тя, Богородицу, 
ангелов и человек чиноначалия величают. (Л. 28 об.)

Бегая славы от человек, в пустыню вселися, вся уметы въменив, да Хрис
та единаго приобрящеши, Егоже ради пустынная озлобления претерпе, да 
тленными нетленная изъмениши, Симоне. От места отгонити тя враг поку
шается, человеки на убиение твое поощряет, Симоне преподобие, ихже добре 
учением ти наказал еси и, якоже своя, присно тех возлюбил еси.

Не забуди посещения (Л. 29) чад своих, Симоне преподобие. Иже к раце 
мощей твоих притекающих и любовию память твою торъжествующих от всех 
искушений вражиих изба[ви]тися всем Владыце молися, блаженне.

Богородичен: Зачала еси, Дево, без Семене Иже всяческая создавшаго 
Слово Божие кроме хотения плоти и без нетления родила еси без болезней 
матерских*. Тем Тя, Богородице, языком и сердцем исповедающе величаем.

Светилен
Вся жития оставль, Христа (Л. 29 об.) приобрел еси, трудоположно по

жив, и смерть нужную восприял, тем память твою, Симоне, почитаем. Дважды.
Слава, и ныне; Богородичен: Бога нам Пречистая родила еси, и вси пра- 

родителныя клятвы избавлынеся воспеваем Тя, Всепетая6.

а Возможно, описка, следует читать «матерних».
6 Исправлено, в рукописи: «Препетая».
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На хвалитех стихиры, глас 8. Подобен: «О преславное чюдо».
О преславное чюдо, в последъних родех просия в добродетелех посты, 

и молитвами, и труды телесными, и иными (Л. 30) многими страдании, по 
[в]сему времени своего жития ум вперяя к Богу, подвизался неослабно, отче 
Симоне.

Верою сошедшеся, вси яко постника Христова тя почитаем, Симоне, ра
дуяся, бо шествовал еси в пустыни непроходимей мудре, наставник был еси 
честен. Темже тебе мы верою взываем: О всеблаженне, постником похвало,
0 нас молися ко Господу помиловатися душам нашим.

Преподобие отче Симоне, будущия жизни [...]*, в лес темный вселися 
(Л. 30 об.), никако же бояся невидимых врагов. Аще и многи скорби творяще, 
приидоша к тебе, ты же молитвами своими сих без вести творяще, о терпели
вый душею пустынный жителю, тем тя верою вси почитаем и ублажаем. 

Слава, глас 8.
Спасения иский отвсюду, блаженне Симоне, и водное странство Господа 

ради приял еси, труды многия, и жажду, и глад, студен же, и зной Христа ради 
претерпел еси, темже и слышиши: «Благий рабе верный, (Л. 31) вниди в ра
дость Господа своего». Сего же глас и нам услышати молимся, да всегда па
мять твою любовию ублажаем.

И ныне; Богородичен: «Владычице, приими».

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Публикуется по рукописи: РГАДА, ф. 196, on. 1, № 604.
2 Прем 3. 1-9.
3 Прем 5. 15-24; 6.1-3.

Часть текста пропущена.
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Приложение 1

№ l 1
1653 г., марта 26. Ставленая грамота митрополита Ростовского 

и Ярославского Ионы2 старцу Ефросину в священники 
к церкви Воздвижения честнаго и животворящаго Креста Господня 

в Воломской пустыни

(Л. 1) Божиею милостию смиренный великий господин Преосвященный 
Иона, митрополит Ростовский и Ярославский. По благодати Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, данней нам от Пресвятаго и Животворящаго Духа, 
благословил есми старца Ефросима и поставил его в чтецы, и в подьяконы, и во 
дьяконы и совершил его в попы к церкви Воздвижению честнаго и животворя
щаго Креста Господня в Воломскую пустыню в Устюжской уезд во свою митро
полию. И аз его имею благословенна, и прощенна, и свидетелствованна во всем 
по исповеданию отца его духовнаго чернаго священника Макария, еже есть до
стоин священства. И он по уставу, и по правилом святых апостол и святых отец, 
и по благословению нашего смирения священническая да литоргисает во свя
тей Божии церкви невозбранно. И аще кто к нему приходит детей его духов
ных, и он их да разсужает по правилом святых апостол и святых отец, и имеет 
волю вязати и решити по благословению нашего смирения, и совет имеет во 
всем от нас, паче ж в недоумеваемых и во всех духовных вещех. И да не пре- 
ходити ему из тоя обители во иный монастырь без нашего благословения или 
не явя[сь] к нашему наместнику или десятилнику. Аще ли прейдет, не явясь, 
и он священническая да не действует во святей Божией церкви по сей нашей 
грамоте. И сего ради дана бысть ему сия наша ставленая грамота на утверже- 
ние его в богоспасаемом граде Ростове лета 7161-го марта в 26 день.

Смиренный Иона, Божиею милостию митрополит Ростовский и Ерослав- 
ский. (Л. 1 об.) Геласий, архиепископ Устюжский3.

№ 24
1691 г., января 14. Челобитная строителя Симоновой Воломской пустыни 

иеромонаха Питирима архиепископу Великоустюжскому и Тотемскому 
Александру5 о разрешении на постройку церкви в честь Воскресения Христова

(Л. 1) Государю Преосвященному Александру, архиепископу Великоус
тюжскому и Тотемскому, бьют челом богомольцы твои Воломской пустыни
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строитель иеромонах Питирим з братею. Есть государь нам, богомольцам тво
им, обещание* в той пустыне построить вновь холодная церковь во имя Вос
кресения Христова. Милостивый государь, Преосвященный Александр, архи
епископ Великоустюжский и Тотемский, пожалуй нас, богомольцов своих, 
вели, государь, на ту новую церковь лес ронить и о том дать свою архиерей
скую благословенную грамоту. Государь великий светл, смилуйся. (Л. 1 об.) 
199-го генваря в 14 день.

Преосвященный архиепископ сего челобитья слушав, указал на церковь 
лес ронить, и церковь строить, и о том дать грамота.

Строитель иеромонах Питирим руку приложыл. (Л. 2.) 199-го генваря 
в 14 день.

Против сего челобитья дана им, строителю з братею, благословенная гра
мота. Велено им новая церковь строить во имя Воскресения Христова.

№ З6
1702 г., апреля 13. Переписная книга Симоно-Воломской пустыни

(Л. 400) Книги переписные Устюжского уезду Воломской пустыни по
даны в Монастырском приказе с отпискою в нынешнем 1702 году апреля 
в 13 день.

(Л. 401) В Устюжском уезде в Сухонской трети на речке Кичменге Вос
кресенская Симонова пустыня, зовома Воломская. А в ней церковь Божия во 
имя Воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, деревянная, 
низмянная, четвероугольная, на ней крест деревянной, покрыта тесом. А в цер
кви царские двери, сень и столицы писаны краски и твореным золотом. На 
сени образы: Пресвятые Троицы, а по сторонам Тайные Вечери со ученики. 
По правую сторону царских дверей образ местной Воскресение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа со святыми, мерою цка два аршина. Подле того 
образа образ Николая Чюдотворца осмилистовой, в киоте, венец и цата сереб
ряные, чеканные на жести, средина резная, а поля чеканные, золочены; в воз
главии образ Спасов а по сторонам на створах четыре лица святых; в завороте 
образ Прокопия и Иоанна, Устюжских чюдотворцов; мерою цка полтора арши
на. По левую сторону царских дверей образ Пресвятые Богородицы стоящий 
с превечным Младенцем, писан краски. (Л. 401 об.) Северная дверь простая. 
Подле северную дверь образ преподобномученика Симона, Воломского чудо
творца, в завороте образ святаго пророка Илии. Против правого клироса на 
налое6 образ Пресвятые Богородицы Казанские в киоте штилистовом, венец 
с коруною и цатою серебряные, чеканные, золочены, возглавие и ожерелье 
жемчюжные. У Богородицы в привесе рясы снизные, жемчюжные, в них камеш
ки в ставках простые. У киота в возглавии образ Нерукотворенный Спасов, 
створы резные, на них четыре лица святых. Против гроба преподобномученика

а Слово вписано над строкой.
6 Так в рукописи.
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Симона чюдотворца образ Пресвятые Богородицы «Одигитриа» осьмилисто- 
вой, венец с коруною и цатою серебряные, басемные на жести, золочены, воз
главие, и ожерельице, и ряски* жемчюжные. У царских дверей по сторонам 
два образа штилистовые: Воскресение Христово, а другой Видение преподоб
наго Сергия чюдотворца, в окладех серебряных. Пред образы Воскресением 
Христовым да (Л. 402) перед Богородичным две лампадки медные. В той же 
церкви мощи и гробница преподобномученика Симона Воломского, нового 
чюдотворца, над ним образ его святый. На гробнице покров бархатной чер
ный, крест круживной золотный. Кругом гробницы решетка железная, луже
ная. Над царскими дверьми и над местными иконы деисус, всего на семнат- 
цати цках. У местных икон пелены выбойчатые и кумачные.

В олтаре на престоле одежда: спреди средина камка белая, кругом опу
шена объярью алою, с трех сторон и сверху выбойка крашенинная. На пре
столе святое Евангелие печатное, в десть: спреди средина Распятие и еванге
листы серебряные, резные, золочены, и у застежек наконечники серебряные, 
оболочено кругом бархатом зеленым виницейским травчатым, по обрезу зо
лочено; крест благословящей, Распятие и протчие лица святых серебряные, 
литые, кругом обложены серебром гладким, басемным, золочены. Покров на 
престоле тафтяной, двоеличной. Образ запрестольной Пресвятые Богороди
цы «Одигитрия» писан на полотне. (Л. 402 об.) На жертвеннике одежда: спе
реди камочка красная, а кругом крашенина вишневая. На жертвеннике сосуды 
служебные: потир, дискос, два блюда, лжица оловянные, звезда медная; весу 
в них четыре фунта. Воздух и два покровца, средина отлас полосатой, кругом 
обложены выбойкою кизылбашскою. Над жертвенником образ Пресвятые 
Богородицы Казанские штилистовой, в киоте, венец, и цата, и поля серебряные 
басемные; на створах писаны Крест животворящий да Симон преподобный.

Другая церковь теплая во имя Пресвятые Богородицы Казанские с тра
пезою, деревянная, низмяная, четвероугольная. На ней срублено два струп- 
чика, и на них два креста деревянные. А в церкви царские двери, сень и столб
цы писаны краски, ветха. По правую сторону царских дверей образ местной 
Воздвижение Честнаго и Животворящаго Креста Господня, писан краски, ветх. 
Пред ним подсвечник деревянной, писан краски, без насвечника. (Л. 403) По 
левую сторону царских дверей образ настоящий местной Пресвятые Бого
родицы Казанские, писан краски. Пред нею подвечник ветхой. Над царски
ми дверьми и над местными иконы деисус, всего на одиннадцати цках, ветх. 
В олтаре на престоле одежда вы[бо]йчатая6. На престоле Евангелие печатное, 
в десть: напреди средина и евангелисты серебряные басемные, золочены; обо
лочено полубархатом полосатым. Крест благословящей серебряной басемной. 
Распятие литое, спреди четыре камешки в ставках простые. Два образа запре
стольные Пресвятые Богородицы «Одигитрия», писаны краски, ветхи. На жерт
веннике одежда крашенинная. На жертвеннике ж сосуды служебные: потир, 
дискос, два блюдца, звезда оловяные, лжица медная; весу в них четыре фунта

а В рукописи неразборчиво, прочтение предположительное.
6 В рукописи неразборчиво, прочтение предположительное.
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с четвертью. Воздух, два покрову: средины отлас красной, кругом обложе
ны камкою желтою чешуйчатою, подложены киндяком. Воздух, два покров- 
ца: средины объярь алая, (Л. 403 об.) кругом опушены камкою белою. Крест 
голунцу серебряного, подложен выбойкою, да пояс чудотворцов шелковой 
красной.

Да в тех же вышеписаных церквах всякой церковной утвари. Ризы пре
подобнаго чудотворца Симона: полотняные, оплечье выбойчатое без подклад
ки да и стихарь ево ж, чудотворцов, полотняной. Ризы объяринные алые, оп
лечье бархат золотной красной, крест и звезда того ж бархату, подолник белой 
камчатой, подложен киндяком. Ризы тафтяные темнолазоревые струйчатые, 
оплечье изарбавное травчатое. Крест и звезда того ж изарбаву, подолник таф
тяной зеленой. Ризы тафтяные осинового цвету, оплечье бархат виницейской, 
травы красные по темнолазоревой земле, крест и звезда того ж бархату, по
долник гайки* рудожелтой. Ризы дорогильные двоеличные, оплечье бархату 
виницейского алого, крест и звезда объяринные, подолник дорогилной поло
сатой. Ризы полотняные узорчатые, (Л. 404) тут же и лица вытканы, оплечье, 
и крест, и звезда камчатые красныя, подолник тафтяной зеленой. Трои ризы: 
одне киндячные, а двои полотняные, ветхи. Подризник крашениной зеленой. 
Два стихаря дьяконских: камчатый белой, оплечье бархат черный; другой таф
тяной осиновой, оплечье полубархат. Епитрахиль бархат, травы зеленые по 
желтой земле, виницейской, кругом оболожена объярь алая, на ней девять пуг- 
виц серебряных сканного дела, осмь кистей золото с шелком. Епитрахиль 
объяринная зеленая, кругом опушена камкою красною мелкотравчатою, один
надцать пугвиц серебряных гладкого дела, семь кистей шелковых. Две епит- 
рахели ветхих. Пояс шелковой, другой нитяной. Поручи бархат красной зо
лотной, обложен отласом зеленым, осмь пугвиц серебряных, вызолоченных 
с чернью. Поручи алтабасные золотные, кругом обложены объярью зеленою, 
четырнадцать пугвиц серебряных гладкого дела. (Л. 404 об.) Поручи бархат
ные золотные, кругом бывала опушка отласу цветного. Двое поручи отласные 
цветные, у обеих опушка объярь красная. Орарь дьяконской выбойчатой, кру
гом опушен китайкой лазоревой. Пелена: средина изарбавтная полосатая, крест 
круживной золотной, кругом обложена изарбавом же травчатым. Пелена не
большая: средина бархат красной, по нем шито серебром, опушена изарбавом 
зеленым травчатым.

Два кадила медных, весу в них три6 фунта. Чаша водоосвященная мед
ная, луженая, весом полвосма фунта. Блюдо оловянное, на нем выносят крест 
к водоосвящению. Два блюда оловянных, весу в них шесть фунтов. Два ков
шичка медные, луженыя, в чем подают соединение8, весом полфунта. Укроп- 
ник медной, весом фунт.

Да книг печатных. Книга Устав новоисправной печатная, в десть. Еван
гелие воскресное толковое печатное, в десть. Две книги Осмоглас (Л. 405) ник

а Так в рукописи.
6 В рукописи неразборчиво, прочтение предположительное.
в Так в рукописи.
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новопечатные, в десть. Две Псалтири со возследованием новоисправные, 
в десть. Две книги Триоди: постная да цветная новоисправные, в десть. Книга 
Апостол на александрийской бумаге печатней, в десть. Две книги Миней об- 
щия, в том числе одна з дванадесятными праздники, новопечатные, в десть. 
Книга Трефолой, три месяца, печатная, в десть. Книга Шестоднев печатная, 
в десть. Книга «Обет духовный» печатная, в десть. Две книги Прологов пе
чатные, в десть. Требник новоисправной печатной, в десть. Два Служебника: 
один в полдесть, другой в четверть, печатные. Псалтирь печатная, в полдесть. 
Два Ирмолога печатныя, в полдесть. Житие Николая Чюдотворца печатное, 
в полдесть. Книга Ефрем Сирин мелкой печати, в полдесть. Канон и молитвы
о соединении веры печатные, в полдесть. Два Часослова печатныя, в четверть. 
Книг писмянных: две книги Октаи, в десть, (Л. 405 об.) Патерик Печерской, 
в десть, Служба с житием Кирилу Белозерскому, в полдесть, Псалтирь, в пол
десть да в четверть, Требник письмяной, да Макария Желтоводского Житие.

Из церкви в трапезу двери косясчатые. Над ними образ Пресвятые Бого
родицы Владимерские. В трапезе на правой стороне образ Спасителев. Про
тив теплой церкви колокольня на четырех столпах. На ней колокол большей 
весом в пятнадцать пуд да три колокольчика маленьких, весу в них пуд. В той 
же пустыне строитель иеромонах Иона да трое монахов: монах Павел, монах 
Дионисий, монах Варлам. Келья строительская да братцкая. И в брацкой 
келье по осмотру казначей Павел явил нового переделу денег три алтына две 
деньги, да меденик ветхой весом десять (Л. 406) фунтов, да два котличка ма
леньких весом пять фунтов без четверти, у них душки железные, да ис чего 
они, строитель и монахи, питаются, три ставца да пять блюд деревянные.

А около тоя пустыни никакой ограды нет. Погреб с напогребником. В ан- 
баре по осмотру хлеба: ржи двенадцать четвертей, овса шесть четвертей, яч 
мени три четверти. А по скаске тоя пустыни строителя иеромонаха Ионы 
с братьею, что тот хлеб семянной и приполонной прошлого 1701-го году их 
трудов. А месту, где стоят святые церкви и кельи, в длину тридцать, поперег 
семнадцать сажень. Да подле той их пустыни дворец их монастырской коню
шенной и скотной. На нем две избы, а около двора (Л. 406 об.) огорожено 
и поделаны стаи лошадиные и скоцкие хлевы и покрыты дранью. На дворе 
живут вкладчики и всякую в той пустыне работу работают: Федор Аверкиев 
сын Квашнин, Дмитрей Яковлев сын Буторин, Иван Никифоров сын Мар
ков, Ермола Федоров сын Квашнин, у него сын Григорий трех лет, у Ивана 
Маркова сын Ефрем семи лет. На том же дворе скота: три мерина, да четыре 
кобылы работных разными лет и шерстми, два жеребенка годовых, семь ко
ров, три бычка годовиков, пятнадцать овец. Три хомута, три узды ременные. 
Да подле того конюшенного двора сделаны три избы, а в них живут работные 
люди для розчистки лесов около той пустыни: Еремей Федоров сын Кислой, 
Кирило Артемьив сын Рябов, у него сын Гаврило двух лет, Павел Артемьив 
сын Рябов, у него сын Яков полугоду. Пришли они жить в тое пустыню Ус
тюжского уезду из Сараевской волости в прошлом 1700-м году. А вышепомя- 
нутому конюшенному и скотному (Л. 407) двору длина двенадцать, а попе
рек десять сажен без аршина. У той же их пустыни живет белой священник
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Иван Галахтионов, у него брат ево родной Евдоким женат. А живет он, свя
щенник, у той пустыни, и розчистил земли, и тем питается.

У той же пустыни на поле деревня Покровка, а в ней двор половничей. 
Во дворе Алексей Архипов, у него детей: Михайло женат, Кондратей десяти 
лет. А по скаске ево, половника, в пустыньку он денег ничего не платит, а хлеб 
пашет с пустынею пополам и всякую работу работает. Да по скаске той пус
тыни строителя и братии, что-де у них приходных и росходных книг никаких 
нет, потому что та их пустыня самая нужная, построена в диких лесах, 
а жилых мест верст по двадцати и по тридцати нет. Приходным и росходным 
книгам быти-де у них не для чего, потому что никаких приходов ниоткуда ни
чего нет, только что кормятца на лесах своею работою, росчищают нивы и хлеб 
пашут. А на церковную нужду — (Л. 407 об.) на свечи, на ладон и на вино цер
ковное — збирают, выходя из пустыни, на Устюге, и по волостем, и кто что 
даст. И тем-де они и пронимаютця. А одежду-де они носят общежительную, 
а покупают, продав что, коли случится, бычка по дву, тем и исправляются 
с нуждею. И держат овец, и с них шерсть и овечны. А иного-де у них приходу* 
ниоткуду им в пустыню и великого государя жалованья хлебного и денеж
ного никакова им не бывало, а те земля у них, и леса, и всякое угодье к той 
пустыни отведена при писцах, а с писцовых-де книг выписи также и грамоты 
великого государя не взято за скудостью их. И иных зделочных писем у них 
нет же, и мелниц, и никаких угодей, чтоб с чего доход им денежной был, то- 
го-де у них ничего нет. А что-де половничей двор за ними есть, из того двора 
великого государя подати в Стреленскую волость по мирскому розводу пла
тили они без доимки.
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В рукописи неразборчиво, прочтение предположительное.
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Приложение 2

Рис. 1. Прорисовка росписи на северной 
стене Крестовоздвиженской церкви. 
1997-1998 гг.

Рис. 2. Крестовоздвиженская церковь (1760 г.). Чертеж. 1997-1998 гг.



Рис. 3. Прорисовка иконы прав. Прокопия Устюжского 
и прмч. Симона Воломского



Рис. 4. Прорисовка иконы прмч. Симона Воломского


