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С оловецтй  монастырь.

I.

Среди православныхъ едва-ли найдется челов’Ькъ, 
который-бы не зналъ о сущ ествовали Соловецкаго мо
настыря. Кто самъ не бывалъ въ Соловкахъ, тотъ слы- 
ш алъ о нихъ отъ странниковъ и другихъ людей, посЪ- 
щавшихъ „вотчину преподобныхъ Зосимы и С аввайя“. 
Разсказы о Соловкахъ слушаются всегда съ болынимъ 
ннтересомъ,—настолько обитель эта замечательна во 
вс-Ьхъ отношешяхъ. Замечательна она особенностью сво
его географическаго п олож етя  среди сЬвернаго холод- 
iraro моря; славится она своими святынями, дорогими 
сердцу каждаго православнаго христианина, — своими 
достопримечательностями, напоминающими целый рядъ 
собьшй русской исторш; славится она своимъ благо- 
устройствомъ, завиднымъ благосостоятемъ, своею хо
зяйственностью, трудолюбнемъ и аскетизмомъ монаше- 
ствующихъ: не даромъ Соловецкая обитель считается 
однимъ изъ  самыхъ строгихъ рабочихъ монастырей въ 
Poccin. Ж е л а т е  побывать на Соловкахъ, помолиться 
святынямъ, поработать на пользу обители, ближе ознако
миться со всЬмъ складомъ и устоями ея жизни на
столько сильно въ русскомъ народе, что ежегодно туда 
отправляются десятки тысячъ богомольцевъ со всехъ  
концовъ нашего обширнаго отечества.



Радостное чувство, охватывающее путника при видЬ 
живописно раскинувшихся Соловецкихъ острововъ, вне 
запно появившихся въ безконечной однообразной мор
ской дали, понятно только тому, кто испыталъ всЬ „казни 
егинетсюя" во время скучнаго плавашя по мрачному, 
бурному Белом у морю. По M ip i  того, какъ пароходъ 
приближается къ Соловкамъ, начинаютъ обрисовываться 
все ясн^е и ясн^е зеленыя маковки церквей, башни на 
ст'Ьнахъ, стЪны, набережная... Вотъ надъ гранитною на
бережною виднеются уже довольно отчетливо величе- 
ственныя монастырсгая ст1>ны съ башнями, и между 
ними, ясно обрисовываясь высокимъ сводомъ, прикры- 
вающимъ образъ Нерукотвореннаго Спаса, показались 
Святыя Ворота и по бокамъ ихъ два пестрые причуд
ливой формы столба. Монастырсюя сгЬны поражаютъ 
своимъ велич1емъ и своеобразностью: это—сооруж ете 
сказочныхъ богатырей, а не постройка, сделанная сла
быми руками человеческими!—думается при вид'Ь этихъ 
сгЬнъ. Это—громадныя необработанныя гранитныя глыбы, 
поваленныя другъ на друга и только въ промежуткахъ 
скрЪпленныя кирпичемъ и известью... За стеною вид
неются древнерусскаго стиля храмы: ПреображенскШ 
соборъ, Никольская церковь, Успенская, Троицкая—Зо- 
симы и Саввайя, Больничная.

Стариною вЪетъ отъ этихъ древнихъ башенъ, церк
вей, строешй. Сколько в'Ьковъ стоятъ уже эти ст^ны 
на Соловецкомъ острове, заброшенномъ въ неир1ятное, 
бурное море! Невольно припоминаются цЪлыя страницы 
изъ отечественной исторш, когда подъ монастырскими 
стенами стояли вражесше корабли и монастырское 
войско мужественно отстреливалось своими старинными 
пушками; припоминается раскольничШ мятежъ съ его 
последств1ями... царь 1оаннъ Грозный и непокорный 
сверстникъ его игуменъ соловецюй Филиппъ, изгнан
ный царемъ изъ Соловковъ въ Тверской Отрочъ мо
настырь и задушенный тамъ Малютою Скуратовымъ...



Многое, многое припоминается изъ  отдаленнаго прошлаго 
нашего отечества при виде этой обители - крепости. 
ЦавЪваетъ монастырь и другого рода мысли. Хозяй- 
ственныя строетя  красноречиво свидетельствуютъ о не- 
утомимомъ труде и несокрушимой настойчивости, съ 
какою наше монашество въ  те ч е те  целаго ряда сто- 
летШ проповедывало слово Koatie и насаждало куль
туру въ  иустынпыхъ дикихъ странахъ крайняго севера. 
Видя все хозяйственное благоустройство монастыря, по
ражаеш ься этой победой человека надъ скудною север
ною природою: тамъ, гд е  некогда были только голыя 
скалы, мохъ и л есъ , монастырская братая сумела обез- 
печить себя всем ъ необходимымъ, чтобы не пользоваться 
почти ничем ъ „м1рским ъ“. Окрестные жители многому 
научились у трудолюбивыхъ и искусныхъ монаховъ, 
многое переняли у пихъ, ввели у себя и тем ъ улучшили 
свое благосостояше и жизнь и обращались къ в ер е .

Соловки расположены на целой группе острововъ: 
на Соловецкомъ, Анзерскомъ, двухъ Заяцкихъ и двухъ 
Муксальмскихъ: Болыномъ и  Маломъ. Монастырь распо- 
ложенъ на главномъ острове—Соловецкомъ. Соловецте 
острова образовались путемъ медленнаго поднятая мор
ского дна, которое продолжается и до сихъ поръ. Что 
подняпе это продолжается и поныне подтверждается, 
между прочимъ, показашями старыхъ монаховъ. Н е 
которые старцы помнятъ, что до Крымской кампанш 
морсгая суда проходили между двумя крестами, по
ставленными слишкомъ 300 л етъ  тому назадъ св. Фи- 
липпомъ, между берегомъ Соловецкаго острова и одннмъ 
маленькимъ островомъ. Эти ворота значительно сокра
щали путь вступлешя въ гавань, более глубоки’], входъ 
въ который крайне извилистъ и длиненъ. Ныне въ 
упомянутая ворота могутъ входить только неболышя 
лодки и то въ  полную воду *).

*) См. П . В. бедоровъ. Соловки, Записки Имиер. Русск. J’eorp. 
0Г.щ. 1889 г.



Соловецюй островъ, имеющШ въ длину 25 и въ  ш и
рину 16 верстъ, отлого спускается къ морю; берега его 
низменны и каменисты, и только на юге берегъ окан
чивается гранитнымъ утесомъ. Поверхность острова го
ристая: вся она состоитъ изъ бугровъ, холмовъ и отло- 
гихъ горъ, поросшихъ лЪсомъ и кустарникомъ; то же 
самое относится и къ  другимъ островамъ. Высшая точка 
Соловецкихъ острововъ—Секирная гора: высота ея надъ 
уровнемъ моря равна 280 футамъ. Л/Ьсъ, покрывающей 
Соловецк1е и друпе острова, состоитъ изъ  низкорослыхъ 
деревьевъ, негодныхъ для построекъ; только въ  центре 
острова попадается строевой лесъ . Ель, сосна, береза и 
ольха встречаются на Соловкахъ часто; осина, рябина, 
ива, тальникъ попадаются реж е, а  черемуха составляетъ 
почти редкость. Изъ плодовыхъ кустарниковъ встре
чается: черная и красная смородина, малина, можже- 
вельникъ; на мхахъ поспеваетъ: морошка, брусника, 
черника, голубица, клюква, грибы.

Островъ Больш ая Муксальма соединенъ съ Соловец- 
кимъ длинною гатью, сложенною изъ громадныхъ ва- 
луновъ; гать эта—нечто въ роде исполинскаго моста, 
который по середине прерывается для прохода судовъ. 
Здесь устроенъ деревянный разводной мостикъ. По
стройка гати состояла въ  томъ, что проливъ между 
островами монахи завалили до самаго дна камнями и 
покрыли эту каменную насыпь щебнемъ и пескомъ. По 
бокамъ мостъ усиленъ наваленными сюда нарочно глы
бами скалъ, защищающими его отъ бури и ледяныхъ 
глыбъ. Поразительно, что такое исполинское сооружеше 
воздвигнуто безъ всякихъ крановъ ,и тому подобных^ 
механическихъ приспособлен^!, одною рабочею ручною 
силою.

Соловецше острова изобилуютъ озерами; всехъ  озеръ— 
болыдихъ и малыхъ—знатоки насчитываюсь до 300, 
Озера много содействуютъ красоте видовъ въ  Солов- 
кАхъ; различныя сочетай 1я серы хъ скалъ, зеленаго леса,



голубого неба съ зеркальною поверхностью озеръ вно- 
сятъ разнообраз!е въ  скудную северную природу остро- 
вовъ и даютъ массу художественныхъ эффектовъ.

Да, действительно, въ  красоте этихъ озеръ и 
лесовъ Богъ явилъ величайшее изъ  чудесъ своихъ. 
Каждое такъ и просится на полотно. На небольшомъ 
клочке земли природа развиваетъ предъ вами в се  свои 
богатства. Каш я сочетатя  цветовъ и лил1й! Посмотрите, 
напр., хоть на это озеро. Оно и все-то протянулось са- 
женъ на тридцать, но въ  зеркале его водъ отражаются 
серебряные, словно расплавленные, комья небесныхъ 
тучекъ, голубая синь и неровная зубчатая лиш я лес- 
ныхъ вершинъ. Какимъ блаженнымъ миромъ и спокой- 
ств1емъ веетъ  на странника этотъ маленьгай, весь по- 
тонувшШ въ зелени черемховыхъ кустовъ островокъ. 
А этотъ острый камень, словно громадная игла, высту
пающей изъ воды? На крайней точке его спокойно у с е 
лась белая чайка и целы е часы сидитъ она тутъ, словно 
неж ась въ лучахъ полуденнаго солнца. У самаго бе
рега точно повисли въ воде неподвижныя рыбки. Едва- 
едва шевельнутъ оне плавниками и снова замираютъ 
надолго. А вотъ по самому дну пробирается хищная 
щука. Вонъ она передъ вами какъ на ладони. Чудныя 
озера!“ *). Монахи сумели воспользоваться даровою во
дяною силою для различныхъ своихъ нуждъ: они со
единили между собою большинство озеръ каналами, на 
которыхъ устроили мельницы, веялки , сукновалки и 
д руп я  хозяйственныя приспособлешя. Вода въ Соло- 
вецкихъ озерахъ несомненно образовалась изъ атмо- 
сферныхъ осадковъ; на Соловецкомъ острове н етъ  ни 
одного ручья или источника. Л уга въ большинстве слу- 
чаевъ обязаны своею растительностью удобрение: мо
нахи рубятъ лесъ , сжигаютъ его и полученною золою

*) В. И. Немирович?,-Данченко, ГуЬломорье и Соловки. Изд. 
4-е, стр. 267—268.
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удобряюсь почву, для осушешя которой проведены ка
навы. Въ м^стах-ь близкихъ къ мопастырго почва удоб
ряется навозомъ. Общая площадь, занимаемая лугами, 
равна 2,000 десятинамъ, сЬна снимается съ нея еже
годно около 50 тысячъ пудовъ.

Л ^са, луга и поля Соловецкихъ острововъ изоби- 
луютъ дичыо и разнаго рода зверемъ. На Болыпомъ 
Заяцкомъ островгЬ живутъ дшйе лапландсше олени— 
потомки оленей, привезенныхъ сюда еще св. Филии- 
помъ; здесь же водятся лисицы, зайцы, белки. Волковъ, 
медведей и другихъ хищниковъ нетъ. Осенью мона
стырское начальство посылаетъ годовыхъ богомольцевъ 
ловить оленей сетями, а лисицъ капканами; убивать жи- 
вотныхъ съ пролипемъ крови строго воспрещается, по 
душить и ловить въ  ловушки не возбраняется. Д рупе 
звери  и птицы здесь не преследуются, а потому они 
не такъ пугливы, какъ въ другихъ местахъ; но суще
ствующее разсказы о необычайной доверчивости соло
вецкихъ животныхъ и птицъ, преувеличены; такую до
верчивость обнаруживаюсь, какъ увидимъ ннже, только 
чайки. Оленей ловятъ и убиваютъ ради ихъ кожи, 
шерсти и мяса; изъ кожи выделываюсь рукавицы, 
обувь, шерстью набиваютъ тюфяки, подушки, .мясо идетъ 
въ пищу наемнымъ рабочимъ.

Соловецгая озера вообще бедны рыбою, а въ хгЬко- 
торыхъ ея н етъ  вовсе. Щ ука, налимъ, окунь, ерш ъ— 
вотъ и весь выборъ озерной рыбы. Зато море изоби- 
луетъ сельдью, лососью, камбалой, навагой, корюшкой, 
мелкою трескою. Въ xopoinie годы одной сельди ловятъ
2,000 пудовъ. Монахи солятъ сельдь лучш е архангель- 
цевъ, по хуже голландцевъ. На тюленей, которыхъ здесь 
называюсь нерпами, лысухами, охотятся богомольцы; мо- 
naniecKie пояса и часть обуви готовясь изъ першгшыхъ 
кожъ, обработьтваемыхъ на кожевеиномъ заводе.

Птицамъ на Соловецкихъ островахъ привольно—ни
кто ихъ не преследуетъ. Певчгя птицы имеютъ здесь
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только двухъ представителей: малиновку н зяблика, если 
не считать чечетокъ и свирестелей. Но ихъ такъ мало, 
что п еш я ихъ почти не слышно. Въ соловецкихъ лгЬ- 
сахъ царствуетъ унылая тишина, въ  инхъ пгЬтъ жизни, 
такъ какъ почти тгЬтъ певчихъ и другихъ мелкихъ 
птицъ. /Дальнейшее пернатое царство состоитъ изъ ор- 
ловъ, ястребовъ, воронъ и вороновъ, глухарей, куропа- 
токъ, рябчиковъ, журавлей, лебедей, гусей, гагаръ, 
утокъ; въ  самомъ монастыре живутъ круглый годъ: 
воробьи и голуби, зимою—вороны, а лгЬтомъ—чайки.

Особенно поражаютъ щ лезж аго несметныя толпы 
чаекъ, обитающихъ въ Соловкахъ. Чайки эти очень ве
лики, съ гуся, и почти совершенно белы. Oirfc нале, 
таютъ съ весной, съ Благовещ еш я, и разселяются по 
монастырю. Любопытны некоторыя подробности, касаю- 
шдяся ихъ весенняго прилета. Раннею весною д ве  или 
три чайки появляются въ  монастыре какъ  бы для пред
варительной разведки  — узнать, все ли въ  монастыре 
обстоитъ благополучно и молено ли зд есь  поселиться на 
лето. Передовыя чайки эти съ громкимъ крикомъ обле- 
таютъ монастырь, садятся на крестъ колокольни и, от- 
дохнувъ, возвращаются къ товарищамъ. Проходить иногда 
несколько дней, а иногда недель, пока чайки начинаюсь 
прилетать въ  болыномъ количестве; каждый день при- 
бываютъ повыя стаи, радостно ириветствуемыя монахами, 
истомившимися отъ долгаго зимняго однообраз1я. У мо
наховъ существуетъ примета: ч ем ъ  больше весною при
летело чаекъ, тем ъ  больше будетъ богомольцевъ. Прежде 
всего, прибывппя чайки ирогоняютъ вороповъ, жившихъ 
въ монастыре зимою, а затем ъ принимаются строить 
гнезда. Гнезда ихъ расположены вдоль дорожекъ, устлан- 
ныхъ илитнякомъ; оне виднеются и въ  зелени куртинъ, 
и вне монастыря но холмикамъ и кочкамъ на самыхъ 
торныхъ местахъ, на крышахъ, подле стенъ. РезкШ  и 
неир1ятный крикъ чаекъ не умолкаетъ ни днемъ, ни 
ночью; говорятъ, что чайки очень мстительны, и чело
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веку, ихъ обидевшему, приходится испытать ихъ свое
образный и очень непр1ятный способъ мести.

Климатъ Соловецкихъ острововъ сырой, холодный, 
переменный, неблагопр1ятный для здороваго существо- 
в а т я  человеческаго организма, что доказывается боль- 
шимъ количествомъ простудныхъ заболевашй, особенно 
ревматическихъ. Громадное большинство монашествую- 
щихъ страдаетъ ревматическими болями, наступающими 
или усиливающимися во время ненастной погоды; кроме 
того, нередки бронхитъ, воспалеше легкихъ, чахотка, 
зубныя боли *). Большинство монаховъ умираютъ отъ 
чахотки.

Съ начала октября и до половины апреля Соловки 
покрыты снежнымъ саваномъ. Въ продолж ете большей 
части длинной зимы монахамъ приходится жить въ  полу
тьме, а ноябрь и декабрь, вследств1е сильныхъ тума- 
новъ и ненастной погоды, представляютъ почти сплош
ную ночь: бываетъ, что много дней подъ-рядъ ни одинъ 
лучъ не освещ аетъ занесенной снегомъ обители. Самая 
длинная ночь длится безъ четырехъ минутъ 22 часа, 
следовательно, на долю дня приходится всего 2 часа!

Короткое лето, продолжающееся всего два съ поло
виною м есяца, редко бываетъ жаркимъ, да и то жары 
наступаютъ поздно—въ пол Is и въ первой половине ав
густа.

Зимою Белое море замерзаетъ вокругъ Соловецкихъ 
острововъ верстъ на десять, и ледъ этотъ, отрываемый 
волнами и ветромъ, уносится во все  стороны. Эти плы- 
вуч1я льдины делаютъ судоходство невозможнымъ, но 
почтовое сообщеше монастыря съ материкомъ, тем ъ не 
менее, не прекращается; само собою, что оно не можетъ 
совершаться правильно и при томъ не чаще, какъ разъ 
м есяца въ  полтора. Почтовая лодка совершаетъ свои 
рейсы между южнымъ берегомъ Малой Муксальмы и

*) См. 77. О. бедоровъ, Соловки, стр. 11.
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мысомъ ЛгЬтнимъ Орловымъ, удаленнымъ отъ материка 
не бол’Ье двадцати пяти верстъ. Опасная переправа эта 
совершается въ сл’Ьдующемъ порядке: изъ монастыря 
чрезъ постоянный мостъ на большую Муксальму, отсюда 
чрезъ узшй проливъ на Малую Муксальму, съ послЪд- 
няго острова по морю до мыса ЛЪтняго Орлова, а отсюда 
до Архангельска. Самая трудная и опасная часть пере
правы—чре«ъ водное незамерзающее пространство. Для 
такого путешествия монахи нанимаютъ опытныхъ помо- 
ровъ. Поморы им'Ьютъ особую лодку, снабженную на ниж
ней своей поверхности полозьями, позволяющими тащить 
судно по льду и снегу. Такая лодка. вм’Ьщаетъ до 15 
пудовъ груза и до шести челов'Ькъ пассажировъ. Если 
на пути встречаются болышя льдины, то лодку пере- 
таскиваютъ черезъ нихъ, если ж е—м аленьтя, то ихъ 
стараются обойти. Случается, что большую половину 
пути приходится тащить лодку по льду. Обыкновенно, 
поморамъ, благодаря ихъ опытности и ловкости, удается 
благополучно переправиться по открытому морю, не от
клоняясь въ сторону. Но бываетъ также, хотя и редко, 
что неблагопр1ятный вЪтеръ уносить лодку въ открытое 
море. Тогда ее ставятъ на большую льдину и, поместив
шись на ней, отдаютъ себя на произволъ морскихъ волнъ. 
Лйтъ пятнадцать тому назадъ почтовой лодке въ  такомъ 
положенш пришлось путешествовать 18 дней! Запасъ 
провизш изсякъ и несчастныхъ ожидала голодная смерть, 
но тутъ, въ самую критическую минуту, люди заметили 
двухъ тюленей, выл'Ьзшихъ изъ воды на льдину. Прикон- 
чивъ тюленей, люди питались ихъ мясомъ, пока на двад
цатый день льдину не принесло къ восточному берегу 
ВЪлаго моря...

Н аселете Соловецкаго монастыря состоитъ, кроме 
монаховъ и послушниковъ, изъ такъ называемыхъ го- 
Довыхъ даровыхъ рабочихъ-богомольцевъ, изъ наемныхъ 
рабочих!) п летомъ — изъ богомольцевъ обоего пола, 
пР1езжающихъ дня на три или на шесть. Даровые ра-
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боше-богомольцы ир^зж аю тъ обыкновенно на одинъ 
годъ, ргЬже—на два и еще р_Ьже—на три года, по обгЬ- 
iHaHiio. Ихъ бываетъ въ годъ отъ 500 до 600 челов'Ькъ; 
большинство ихъ—архангельсгае и вологодсюе.

Въ свое время Соловецки! монастырь прпнесъ несом
ненную пользу населешю бгЬломорскаго побережья, раз
вивая его хозяйственность и улучш ая его нравы и бытъ. 
Но и въ  прошломъ матер!альное значеше монастыря 
было довольно слабо, главная яге заслуга его въ томъ, 
что опъ, дгЬйствуя своимъ хорошпмъ примеромъ, вл1ялъ 
благодетельно па нравственность соседнпхъ обитателей. 
Условия монастырской ягазни пе даютъ богомольцу воз- 
мояшостн научиться незнакомому ему ремеслу; действи
тельно, всеми мастерскими заведываютъ монахи п бого
мольцы работаютъ подъ ихъ началомъ, исполняя въ  боль
шинстве случаевъ (если пе исключительно) только чер
ную работу; на этомъ послушанш они обыкновенно и 
остаются весь годъ своего пребывашя въ монастыре, 
исполняя только въ особыхъ случаяхъ (папр., во время 
покоса) другого рода черную работу; следовательно, съ 
какимъ-нибудь ремесломъ въ его совокупности годовой 
богомолецъ познакомиться не можетъ. О другихъ же 
ремеслахъ и работахъ и говорить нечего: ходить по ма- 
стерскпмъ, присматриваться богомольцу невозможно, 
такъ какъ онъ целый день занять своимъ послуша- 
т е м ъ , а въ  празднпкъ работъ нгЬтъ. Поэтому, богомо- 
лецъ, вернувшись въ  свою деревню, едва ли будетъ въ 
состоянш ввести въ своемъ хозяйстве что-либо повое, 
такъ какъ, хотя онъ въ монастыре и вид'Ьлъ много 
полезныхъ прнспособлешй, но изучить пхъ настолько, 
чтобы ввести у себя, опъ не нмгЬлъ возможности. Но 
годовое пребывалie въ  монастыре несомненно оказы- 
ваетъ благотворное вл1яше па н])авствепность бого
мольца; Соловецки! монастырь даетъ годовымъ рабочимъ- 
богомольцамъ, взам епъ пхъ работы и пожертвовашй, 
действительное удовлетворено нЬкоторымъ духовпымъ
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потребностями, глубоко коренящимся въ русскомъ про
столюдин^ и составляющимъ самое дорогое его достоя- 
nie, именно потому, что достояте это не вещественное, 
а духовное. Если бы Соловецкая обитель не удовлетво
ряла этимъ народнымъ потребностямъ, то едва ли могла 
бы устоять и вся организащя монастырской общины, 
несомненно изменивш аяся съ XV В'Ька и въ после- 
дующихъ стол’Ьт1яхъ, не исключая и XIX, постоянно 
применявш аяся къ современнымъ потребностямъ нашей 
северной окраины.

Богатство, слава и велшйе Соловецкой обители под
держивается, главнымъ образомъ, благочеспемъ рус- 
скаго народа, его верою въ святость и могущество пре- 
подобныхъ Зосимы и С аввапя и въ святость ихъ оби
тели. Благодаря этому благочестпо и в е р е , народъ по- 
сылаетъ въ обитель даровой трудъ, разнаго рода дары 
натурою (скотъ, церковныя вещи, холстъ *) и деньги, 
причемъ п о с л е д т я  или подносятся въ даръ иреподоб- 
нымъ, или уплачиваются за свечи, просфоры, панихиды, 
молебны. Въ xoponiie годы весь доходъ монастыря про
стирается до 170 тысячъ рублей **).

Если принять ежегодную цифру богомольцевъ, но
се  щающихъ Соловки, въ  средней сложности всего въ 
15 тысячъ человекъ (на самомъ д е л е  она обыкновенно 
больше), то и тогда доходъ монастыря будетъ грома- 
денъ; каждый богомолецъ оставить въ  монастыре руб
лей 10, а обойдется братш всего лишь 2 р., такъ что 
богомольцы принесутъ монастырю средняго дохода
15,000 X 8 =  120,000 р., не считая богатыхъ вкладовъ, 
делаемыхъ зачастую купечествомъ и  другими зажиточ
ными людьми. Каждый годъ монастырь пользуется да
ровою работою 500 годовыхъ богомольцевъ; полагая за

*) Яам1;тимъ, кстати, что монахи но покунаютъ холста вовсе: 
все б’Ьдьс монастырской — для мошииествуницих'ь и годовихг оого- 
мольцевъ—шьется изъ холста, жертвуемаго богомолками.

**) Сы. II. О. Оедороиъ, стр. 312.
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работную ихъ ежедневную плату всего въ 30 к., мы 
получимъ, считая 280 рабочихъ дней въ году, 42,000 р. 
въ  годъ; считая затЪмъ трудъ ста мальчиковъ, уча
щихся въ  монастырской ш коле, но употребляемыхъ на 
разныя л е т я  работы, по 10 к. въ  день, этотъ дЬтсюй 
даровой трудъ доставить монастырю въ годъ 3,000 р. 
Если принять далее во внимаше, что вей часовни обл- 
тельешя въ Архангельске и иныхъ мЪстахъ, подворья, 
лавки и кладовыя, отдающаяся въ наймы, ириносятъ 
ежегодно до 15,000 р., да монастырские капиталы въ 
•25,000 р. даютъ 1,250 р. ироцентовъ, то доходы мона
стыря представятъ уже почтенную цифру въ 212,000 р., 
которую невозможно прожить монахамъ, далеко не изба- 
лованнымъ съ малолетства ни въ  пищ е, ни въ оби
ходе. Утверждаютъ, что прежде средства обители были 
гораздо значительнее, чЪмъ теперь, что доброхотное 
д а я т е  оскудело, вследств1е вообще упадка благосо- 
стояшя севернаго населешя; и богомольцевъ было 
прежде больше, да и приношешя делались чащ е и круп
нее; еще сравнительно недавно цифра ежегодныхъ при- 
ношешй достигала трехсотъ тысячъ рублей, но теперь 
но словамъ монаховъ,—„вера оскудела“ *).

Еще сравнительно недавно Соловецкая обитель слу
жила местомъ ссылки; сюда ежегодно командировалась 
особая военная команда, въ составе одного офицера и 
20 рядовыхъ изъ архангелогородскаго местнаго бата- 
лкша для различныхъ служебныхъ нарядовъ. Такъ какъ 
ц ел ь  командирования ея для содержашя караула при 
тюрьме утратила всякое значеше, за упразднетем ъ 
тюрьмы, то Велшай Князь В л ад тп р ъ  Александровичъ, 
посещ авнпй СоловецкШ монастырь въ 1885 году, при- 
зналъ безцельнымъ дальнейш ее иребываше команды 
на острове и повелелъ ей возвратиться къ своему ба. 
талюну.

*) Вотчина Зоснмы и Саввапя, Очеркъ В . М ай нова. (Жпво- 
иислая Рос ал. Т. J., стр. 303).
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Познакомившись въ  общихъ чертахъ съ природою 
Соловковъ, съ населешемъ и характеромъ деятельности 
п зн ач етя  обители, перейдемъ къ исторш Соловецкаго 
хмонастыря.

II.

Въ XY в е к е  ж илъ въ Кирилло-Белозерскомъ мо
настыре инокъ СавватШ, б'Ьжавппй, подобно многимъ 
лучшимъ людямъ того времени отъ треволнешй Mip- 
ской жизни и искавшШ уединешя и подвиговъ. Но въ 
многолюдной обители на Б елом ъ озере СавватШ не на- 
ш елъ того, чего искалъ, а потому отправился далее на 
северъ, пожилъ некоторое время на Валааме, но ушелъ 
и оттуда, и, встретившись съ блаженнымъ Германомъ, 
отправился съ нимъ на Соловецюе острова. Въ 1429 году 
СавватШ и Германъ водрузили крестъ близъ горы С6- 
кирной, отстоящей въ 12 верстахъ отъ нынешняго мо
настыря, и реш или основать здесь обитель.

Черезъ шесть л етъ  по прибытш на Соловецше 
острова СавватШ скончался, и Германъ наш елъ себе 
новаго собрата и единомышленника въ лице Зосимы. 
Зосима, иотерявъ отца и мать, роздалъ свое имущество 
б'Ьднымъ и пожелалъ посвятить себя служенш  Богу. 
По предложенпо Германа онъ отправился на Соловецкие 
острова и въ 1436 году осиовалъ первую келш  въ двухъ 
верстахъ отъ нынешняго монастыря. Прослышавъ о томъ, 
что Зосима и Германъ поселились на Соловецкихъ 
оотровахъ, туда стали отправляться мнопе иноки; были 
построены церковь, келш  и необходимая строешя. Когда 
обитель была основана, Зосима отправилъ гонца въ Ве- 
лишй Новгородъ съ просьбою о полож ети  игумена. 
НовгородскШ арх1епископъ 1она назначилъ на Соловки 
игуменомъ Павла. Прослышавъ объ основаши новой 
обители, богатые новгородцы стали жертвовать ей участки 
земли съ рыбною ловлею. При третьемъ игумене 1оне 
монастырь иолучилъ отъ Великаго Новгорода грамату



па вечное владЗипе Соловецкими островагли; грамата 
эта до сихъ поръ хранится въ монастырской ризнице; 
писана она иолууставомъ и закрыта висячими свинцо
выми печатями. Обитель стала богатеть и разростаться. 
Б р ап я  устроила солеварни, салотопни, построила суда 
и занялась морскими промыслами.

Назначав плеся отъ новгородскаго apxiemiCKona игу
мены не долго могли переносить жизнь на Соловкахъ 
и подъ первымъ иодходящимъ предлогомъ покидали 
обитель. Наконсцъ, брат1я избрала игуменомъ иреиодоб- 
наго Зосиму, и въ 1452 году состоялось его посвяще- 
Hie. Между т'Ьмъ монастырю уже нисколько л етъ  при
ходилось страдать отъ наб'Ьговъ новгородской вольницы, 
которая, не признавая силы влад'Ьниой граматы, не
законно занималась промыслами на Соловецкихъ остро- 
вахъ. Чтобы положить конецъ этимъ беззакошямъ, пре
подобный Зосима отправился въ Новгородъ, гд е  его съ 
почетомъ приняли все, за исключешемъ Мареы Борец
кой. Посадница сначала приказала его прогнать отъ 
своего дома, но потомъ раскаялась, вернула, пригласила 
на пиръ, но окончанш котораго вручила ему. еще дар
ственную грамату на владеш е участкомъ на Корель- 
скомъ берегу, гд е  въ  настоящее время находится Сум- 
сшй носадъ. Эта грамота такя^е хранится въ  монастыр
ской ризниц^. Пробывъ игуменомъ 27 лгЬтъ, преподоб
ный Зосима скончался.

1оаннъ Грозный много нокровительствовалъ Соловец
кому монастырю, въ особенности въ ту пору, когда игу
меномъ состоялъ Филиппъ—его сверстникъ и люби- 
мецъ. Филиппъ происходилъ изъ знатнаго боярскаго 
рода Колычевыхъ и воспитывался въ царскомъ дворце 
въ Москве. Когда ему было тридцать летъ , онъ поки- 
нулъ царскШ дворъ и удалился въ Соловки, а чиезъ 
десять л етъ  былъ назначенъ игуменомъ. Во время игу
менства Филиппа царь даровалъ обители целы я деревни, 
имеш я, варницы, рыбные промыслы; Соловки сделались
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однимъ изъ  самыхъ богатыхъ монастырей въ Poccirr. 
филипиъ былъ образцовымъ хозяипомъ: почти всЬ ны- 
irbmuifi устройства и прнспособлешя были сд'Ьлапы по 
его инищатив'Ь, при чемъ большая часть его проектовъ 
были осуществлены еще при его жизни. Пользуясь 
своимъ богатствомъ, Филпппъ соедипилъ между собою 
большинство озеръ канавами, засыиалъ болота, создалъ 
пастбища, развелъ скотъ на МуксалыгЬ, оленей—на 
Заяцкомъ остров^, ностроилъ знаменитую мельницу, 
существующую въ пзьгЬпенномъ и усовершенствован- 
помъ вид'Ь до сихъ поръ, создалъ соляныя варницы, 
построилъ кирпичный и кожевенный заводы, ввелъ 
выборное управлеше между монастырскими кресть
янами...

Семнадцать л'Ьтъ мирно игуменствовалъ Филиппъ, 
какъ вдругъ Грозный призвалъ его къ  себЪ и прика- 
залъ принять Московскую митрополно. Филиппъ слы- 
халъ, что творится на Москвй, слыхалъ что 1оаннъ, 
окруженный опричниками, погрязъ въ жестокости и по
дозрительности, но пе могъ ослушаться царскаго при- 
казаш я и долженъ былъ принять митрополш. Скоро онъ 
подпалъ, однако, подъ опалу царя, и не довелось ему 
болгЬе увидать Соловковъ.

Вотъ какъ это случилось. Призываетъ какъ-то Гроз
ный митрополита и говорить ему: „Благослови насъ по 
нашему изволешю". Филиппъ не даетъ ему благосло- 
вешя. „Не я  иросилъ тебя о сангЬ“,— отвЪчаетъ мптро- 
политъ,—„постыдись своей багряницы! Не могу повино
ваться твоему велЪнпо, паче Божьяго". И кому гово
рить эти слова мптроиолитъ? 1оанну, въ  пер1одъ зл’Ьй- 
шаго р а зв т ч я  его душевной болезни, говорить въ церкви 
нредъ лицомъ всЪхъ опричниковъ, изъ которыхъ каж 
дый — злодМ ! Царь долгое время щ адилъ смЪлаго 
lepapxa, но накоиецъ назначилъ судъ. Обвинеше новели 
изъ далекихъ Соловокъ, потому что въ Москв'Ь иово- 
Довъ ие было;' подкупили солошивиго игумена Пансш.
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Филиппъ былъ обвиненъ въ волшебствЬ, разоблачен! 
изъ святительства и, приговоренный къ вечному зато 
ченпо, попоено изгнанъ въ Тверской Отрочъ монастырь 
ЗдгЬсь 23-го декабря 1569 года былъ онъ задушенъ Ма 
лютой Скуратовымъ" *).

Въ шестнадцатомъ стол'Ьтш, когда у русскаго пра- 
вительства не установилось еще твердыхъ политиче- 
скихъ отношешй съ Ш вещей, Норвейей иФинлянд1ей 
СоловецкШ монастырь, какъ находящейся на открытом! 
морЬ, вдали отъ центральной русской военной власти 
былъ въ постоянной опасности отъ разбойничьихъ на 
падешй шведовъ, норвежцевъ и финляндцевъ.

Въ 1571 году въ  первый разъ  близъ Соловецких! 
острововъ показались шведсюе корабли. У монахов! 
живо еще предате , по которому шведы нисколько дней 
покушались подойти къ обители и сделать нападете, 
но какая-то невидимая сила скрывала отъ нихъ путь 
сюда. Въ то время монастырь былъ совершенно безза- 
щитенъ въ военномъ отношенш: сгЬнъ еще не было, 
пороха и орулйя также не имелось. Б р ай я  сильно пе
репугалась и  почла за великое чудо, когда иноземць 
удалились, не причпнивъ обители никакого вреда. Ч рез! 
некоторое время игуменъ узпалъ, что шведы снова со- 
бираются идти войною на монастырь, и послалъ гонца 
къ  Ioaimy Грозному, прося помощи. Царь немедлешк 
послалъ въ Соловки воеводу Озерова съ 4 пушкарями 
10 стр’Ьльцами, 100 руяшнцами, 9 пищалями, 200 ядрами 
215 иудами пороха. ВоеводЪ поручено было набрать из! 
поморскихъ волостей войско. Въ 1759 году иодъ руко 
водствомъ Озерова вокругъ монастыря была построена 
деревянная сгЬна съ башнями и на ней были разстав 
лены девять пушекъ; стргЬльцы были вооружены р у  
жинцами и обучены крепостной служб’Ь. Соловецкая 
обитель превратилась въ  военную крепость. Озеров!

*) 1.-м. К. Случевскт. По cl.nopy I’occin, стр. 16—17.
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былъ убить во время нанадешя фннляндцевъ на Кем- 
сВую волость. Посл’Ь его смерти шведсще и финлянд- 
cKie отряды, а также ш айки всякаго сброда продолжали 
грабить и жечь волости соловещйя, и ири томъ почти 
безнаказанно, такъ какъ монастырское войско было 
слшпкомъ малочисленно, главныя же вооруженныя силы 
были заняты близь Москвы.

Въ 1584 году царь ведоръ 1оанновичъ повел’Ьль 
обнести обитель каменною сгЬною но плану монаха Три
фона. Постройка, производившаяся монахами и мона
стырскими крестьянами, длилась безъ перерывовъ д в е 
надцать л'Ьтъ. Это была сизифова работа! Огромн'Ьйийя 
глыбы дикаго булыжника въ  естественномъ ихъ вид'Ь 
приходилось нагромождать другь на друга, а проме
жутки между ними заполнять кирпичемъ на известк'Ь. 
Удивительно какъ люди безъ подъемныхъ крановъ или 
другихъ механическихъ ириспособлешй поднимали и 
укладывали надлежащимъ образомъ каменныя глыбы 
до 500 пудовъ в^сомь! Какъ бы то ни было—въ 1596 г. 
крепость съ 8 башнями, благополучно выдержавшая 
виосл'Ьдствш бомбардировку англичанъ, была готова. 
Одновременно съ монастырскою сгЬною были воздвиг
нуты военныя у к р ^ п л е тя  въ Кеми и Сум^.

Стычки съ шведами не прекращались, и соловецкое 
войско само сделало наб'Ьги па непр1ятельскую землю. 
При царЪ Михаил’Ь ведорович’Ь монастырское войско 
состояло изъ 1040 челов^кь. Монахи къ тому времени 
вполне освоились съ военнымъ Д'Ьломъ и просили царя 
Михаила ведоровича предоставить командовате мона- 
стырскимъ войскомъ настоятелю и келарю съ брат1ею. 
Царь уважилъ эту просьбу. Въ 1687 году посл’ЬднШ 
в°евода Крапивинъ сдалъ Соловецкому настоятелю Вар- 
е°ломею всЬ тшсьмепныя д'Ьла, острожные ключи, сна
ряды и все вооружение и отбылъ изъ обители навсегда. 
Такпмъ образомъ, съ этого времени Соловецкой настоя-
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тель сделался оффищально сЬвернымъ воеводой 
охранителемъ всего поморья *).

Въ царствоваше АлексЬя Михайловича въ жизш 
Соловецкаго монастыря случилось такое происшеств1е 
какого не знаетъ въ  своей исторш никакая другая оби 
тель русская, а именно осада и взяй е монастыря вой 
сками, присланными изъ Москвы для усм иретя раскола 
иичьго мятежа среди братш. Но прежде чгЬмъ перейт! 
къ описапш ирискорбныхъ этихъ событШ въ л^тоии 
сяхъ Соловковъ, напомнимъ читателямъ о томъ, съ чег< 
и какъ иошелъ по Руси расколъ. Это необходимо потому 
что мятежъ соловецкихъ монаховъ является только вы 
раяш пемъ общей народной воли, а не упрямствомъ от 
дельной горсти людей.

На царя А лексея громадное вл1яше имгЬлъ naTpiapxi 
Никопъ. КрестьянскШ сынъ Никонъ много Tepirbfl'i 
въ своемъ д^тствЗъ отъ мачихи, которая однажды едв^ 
не сожгла его въ печ^Ь. Даровитый мальчикъ вы учила 
грамот^ и бйжалъ въ монастырь, потомъ былъ священ 
пикомъ въ Москв^ и, паконецъ, удалился въ  самый 
строий и уединенный скитъ на маленькомъ островк^ 
на В'Ьломъ море, гд е  было всего 12 челов'Ькъ братш 
они жили въ избушкахъ, раскинутыхъ по острову, ъ 
питались подаяшемъ рыбаковъ. Слава подвиговъ и на
читанность Никона дошли до св'Ьд'Ьшя А лексея, и он’1 
былъ сд^ланъ игуменомъ одного монастыря въ Москв^ 
Зд^сь царь сблизился съ Нпкономъ. ВскорЬ Никонт 
былъ выбранъ въ naT piapxn (1652 г.), но онъ долго от
казывался, пока царь вм^стЬ съ боярами и толпой на
рода не стали кланяться ему въ ноги, обливаясь еле 
зами. Упорный, горячШ и заносчивый Никонъ сгорал! 
честолтоб1емъ и теперь достигъ цЪли—сталъ натр!ар 
хомъ, почти царемъ: А лексей велчЬлъ величать его вт 
грамотахъ „великимъ государемъ“.

*) Ом. II. О. Оедороеъ: Соловки, стр. 1 в 7.
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Предшественник!. Никона, иатр1архъ Тоспфъ, обра- 
Т[1въ вшгмаше па то, что рукописный кппгп, за недо- 
статкояъ печатных!., употребляемыя въ  церквахъ, напол
нены были грубыми ошибками, поручилъ особенной ко- 
м и с с ш  исправить ихъ и  напечатать. Выборъ палъ па 
людей отчасти злонам’Ьренныхъ, отчасти зараженныхъ 
иредразсудками: то были протопопы Аввакумъ и Сте- 
фанъ, попы Л азарь и Никита. Отчасти по суеверда 
отчасти по невежеству и, быть можетъ, даже съ умы- 
сломъ, они издали бывтше въ рукахъ ихъ неисправлен
ные списки безъ всякихъ поправокъ, включивъ п^ко- 
торыя нелгЬпыя толковашя.

Такое отношеше комиссш къ  порученпому ей дгЬлу 
крайпе возмутило Никона. Принявъ патр1аршество, Ни- 
конъ спЪшилъ перепечатать снова книги, издаппыя при 
naTpiapxr]f\ 1осифе, по другпмъ спискамъ, свереннымъ 
съ текстомъ, и строго наказалъ иоиравщиковъ. Онъ 
подвергъ ихъ истязанно, разстрпженпо и  изгналъ изъ 
Москвы. Такою суровою расправою Никонъ нажилъ 
себе въ бывшихъ иоправщикахъ зл’Ьпшихъ враговъ. 
Удалившись въ свои села и деревни, съ злобою въ 
сердце, они стали разглаш ать въ народе, что святая вера  
гибнетъ, что Никонъ — отступшгаъ православ1я. Слова 
ихъ поколебали людей суеверпыхь: возникла секта ста- 
рообрядцевъ, сперва въ отдалепныхъ лесахъ , потомъ 
обнаружилась и въ селахъ и городахъ; секта эта отвер
гала вм есте съ исправленными книгами все, что ни 
вводилъ Н иконъ,для благолеш я церкви и торжествен
ности богослужешя, живописныя иконы, согласное пе- 
nie и проч.

Следуетъ заметить, что въ русской церкви выра
ботались местпьтя особенности, не касаюшдяся сущности 
1[ракослав1я, по важныя въ глазахъ невежественной 
толпы. Начетчики говорили: „Намъ всем ъ православ- 
ньшъ хриспанамъ нодобаетъ умирать за единъ „азъ “, 
его же окаянный врагъ выбросилъ изъ сумвола тамъ,
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идЪже глаголется о 1исусЬ ХристЬ: „рожденна, а не со 
творенна";велика зело силавъ  семъ „азъ“ сокровенна" *) 
Подобные вопросы прюбрЪли особенное значеше со вве 
дешемъ книгопечататя: ошибки и произвольный осо 
бенности были внесены въ богослужебный книги и по 
лучили освящ ете печатнаго слова. Двуперстное сложе 
Hie и сугубое аллилу1я были утверждены даже Стогла 
вомъ, и самъ Никонъ сначала крестился двумя перстами. 
Говорили, что кто поклоняется восьмиконечному, а не 
четырехконечному кресту и кто пишетъ Тисусъ вместе 
Исусъ—еретикъ...

Противъ Никона поднялась ц ел ая  буря. Двуперстники 
кричали, что проклинать двуперсйе значило прокли
нать предковъ и многихъ святыхъ, которые такъ кре
стились. Монахи роптали: „Намъ, чернецамъ, коснымъ, 
непереимчивымъ и грамоте ненавычнымъ, сколько ни 
учиться по новымъ книгамъ, а не навыкнуть". Напрасно 
Никонъ созывалъ новые соборы, подтверждавппе р-Ьше- 
Hie перваго: волнеше увеличивалось, т^мъ более, что 
на сторону народа стали мнопе попы, даже одинъ епи- 
скоиъ и такая вл1ятельная обитель, какъ Соловецтй 
монастырь, гд е  избили плетьми одного инока, рЬ- 
шившагося петь по новымъ книгамъ. Вопреки всей 
строгости мйръ, принятыхъ царемъ АлексЬемъ Михай- 
ловичемъ къ уничтожетю  нел^иаго соблазна, старо
обрядцы появились и въ  Москва. Здесь они уже давно 
им ели многихъ тайныхъ последователей среди стр-Ьль- 
цовъ; самъ начальникъ ихъ, князь Ховансгай, чело- 
в^ к ъ  недальновидный, былъ старовйръ **).

Открытое возмущеше раскольничествовавшихъ мо- 
наховъ началось при настоятеле Вареоломее и длилось 
ровно десять летъ . Смутамъ особенно содействовали 
недовольство патр!архомъ Никопомъ, многочисленность

*) См. Трачевстй. Учоииикъ русской исторш, стр. 269.
**) См. Устрнловъ. Русская исторГя, ч. I, стр. 349.



—  23 —

братш и наплывъ ссыльных?,. Особенно противились 
Никону соловецюе ссыльные, главаремъ которыхъ 
являлся князь Львовъ, бывшШ главный начальник'!, 
иечатнаго двора въ  Москва. Въ 1657 г. прибыль въ 
Холмогоры съ новыми книгами б оярстй  сынъ; книгъ 
этихъ не приняли въ  монастыре и монахи стали посы
лать въ  Москву челобитныя. Число недовольныхъ росло. 
Къ нимъ присоединился и Никаноръ, архимандритъ 
Саввина-Сторожевскаго монастыря, также удалившШся 
въ Соловки. Самъ соловецкШ архимандритъ Вареоло- 
мей исключилъ изъ сумвола вгЬры слово „истиннаго", 
и онъ же ■Ьздилъ въ Москву съ своими объяснетями. 
Тогда царь послалъ въ Соловки ком и сст , подъ началь- 
ствомъ архимандрита Старо-Ярославскаго монастыря Сер
ия. Это былъ „мужъ гордый, яко ж е древшй фараонъ, 
и велеречивый", т. е. совс^мъ непригодный къ  роли 
умиротворителя. Прибывъ въ СоловецкШ монастырь, 
Серий собралъ монаховъ и ирочелъ имъ царскШ указъ. 
Среди братш раздались крики: „указу послушны во 
всемъ, но повел’Ьшя о сумвол'Ь в^ры , сложешя пер- 
стовъ, аллилу1я и новоизданныхъ книгъ не пр1емлемъ!..“ 
„Горе намъ! отнимаютъ у насъ Сына Бож1я! ГдЪ вы 
Д'Ьвали Сына Бож1я?“—кричали монахи. Они хогЬли 
даже потопить присланныхъ стр’Ьльцов'Ь, и самъ Серий 
поторопился отбыть въ  Москву съ келаремъ Саввайемъ; 
онъ взялъ  съ собою также князя Львова и другихъ 
непокорныхъ. По отъ'Ьзд’Ь его избранъ былъ монахами 
новый келарь АзарШ, открытый врагъ  новоисправлеп- 
ныхъ книгъ; монахи послали царю челобитную, въ  ко
торой изложили, что за в£ру чудотворцевъ готовы смерть 
принять; MHorie приняли схиму; „позволь намъ,Государь,— 
писали они,—въ томъ же преданш быть, чтобы намъ врозь 
Не разбрестись и твоему богомолью украйному и по
рубежному м^сту, отъ безлюдства неопусгЬть“ *).

*) См. К. СлучевскШ. Ifo dmejiy Poccin, ст[». 20.



— 24 —

Между тЪмъ въ Соловки стекались разные люд! 
даже грабители изъ шайки Стеньки Разина. Изъ Моекв 
отиравленъ былъ новый архимандритъ 1осифъ; вмест 
съ ш ш ъ ир1гЬхалъ прежшй Вареоломей и заявшшп 
свои раскольничьи в о з зр ^ т я  Никаноръ. Монахи не npi 
няли 1осифа, а у Вареоломея разорвали клобукъ и вь 
драли волосы.

Все это заставило царя прибегнуть къ реш ител1 
нымъ мЪрамъ. Онъ отиисалъ на себя в с е  земли мош 
стырсшя, не велелъ  пропускать запасовъ и послалъ в1 
Соловки сотника стрельцовъ. Но на монаховъ эта полз 
м ера не подействовала, а потому царь послалъ стрях 
чаго съ сотней двинскихъ стрельцовъ, съ ириказашем1 
подчинить бунтовщиковъ оруяиемъ и ввести законна! 
настоятеля архимандрита 1осифа. Но царское войско былс 
встречено пушками — монахи и не думали сдаваться! 
Дерзость осаяаденныхъ росла: о прежнемъ послушана; 
царю, вьцшкавшемуся въ  челобптныхъ, не было и по
мину; наконецъ, на одпой сходке монахи реш или не 
молиться более за царя. Въ безилодныхъ попыткахъ 
стрельцовъ взять монастырь прошло семь летъ. Когда 
начальство надъ стрельцами было поручено воеводе 
Мещеринову, человеку более решительному, чем ъ  его 
предшественники, моиастыремъ удалось овладеть, благо
даря изм ене. Къ воеводе иредставленъ былъ перебеж- 
чикъ, монахъ беоктистъ, объявивппй, что нодъ однок 
изъ башеиъ (Белой) находится подземный проходъ, ве- 
дущШ изъ монастыря къ  кладбищенской церкви, что 
этотъ проходъ закрытъ ветхою калиткою, и что нредъ 
утреннею зарей ночная страяса сменяется и идетъ по 
кел1ямъ, а въ башняхъ для караула остается только по 
одному человеку. Ненастная бурная погода способство
вала приступу. Маюръ Келеиъ, съ отрядомъ и провод- 
никомъ веоктистомъ, ирошелъ въ отверспе, указанное 
перебея^чикомъ, отворилъ затем ъ Святыя Ворота и впу- 
стилъ чрезъ нихъ воеводу съ осталышмъ войскомъ.
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Осаждепнымъ, застигпутымъ врасплохъ, уже не было ни
какого сп асетя  и не дано никакой пощады.

Воевода, возвратившись въ  стапъ свой, приказалъ 
созвать архимандрита Никанора, котораго брат1я неза
долго предъ тЪмъ снова избрала игуменомъ. Никанора 
привезли въ неболынихъ саночкахъ: онъ былъ уже очень 
старъ и въ то время сильно бол-Ьлъ ногами. Воевода 
сказалъ ему:

— Рцы мп, Никаноре: чесо ради противился еси 
государю?

— Самодержавному государю пиже противляхомся, 
ниже противлятися помышляхомъ когда—о т в ^ т т ь  Пи- 
каноръ.—Зане научихомся отъ отецъ къ царемъ чество- 
Banie паче всего являти. Научихомся отъ самого Христа 
воздавати кесареви кесарево и Бояие Богови.

- -  Чесо ради обЪщався ув'Ьщатп проч1е къ покоре
ние, не токмо преступи,-ть обЪщате, но и самъ съ ними 
на сопротивление царевн совещ ался еси?—снова спраши- 
валъ воевода.

— Понеже, Божш хъ неизм’Ьнныхъ законовъ апостоль- 
скихъ и  отеческихъ предатй , посредь вселенныя живу- 
щимъ соблюдатя не попущаютъ нововнесешше уставы 
и новинства naTpiapxa Никона: сихъ ради удалихомся 
Mipa, избЪгохомъ вселенныя и MipcKift стонъ, въ  стя- 
Жаше преиодобпыхъ чудотворцевъ, вселихомся препо- 
Добнымъ и ихъ чины и  уставы и обычаи т'Ьмъ же благо- 
чеспемъ по стопамъ ихъ руководитися желающе.

— Чесо ради воинства во обитель не пускаете и хо- 
тяцце внити оруж1емъ отбиваете?

— Васъ, иже растлити древнецерковпые уставы, обру- 
гяти священныхъ отецъ труды, сокрушити богоспаси- 
толы1ые обычаи приш едш ихъ—во обитель праведно не 
цУ1Цахомъ.

На всякШ вопросъ старецъ давалъ отвгЬтъ р'Ьши- 
Тельнымъ, твердымъ голосомъ. Разгневанный воевода 
с’галъ его бранить, по старецъ не потерялся и тутъ.
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— Что величаешься?—говорить онъ;—что высишься 
Яко не боюся тебе, ибо и самодержца душу въ рук 
своей имею...

При этихъ словахъ воевода вскочилъ съ места 
билъ старца тростью по голове, плечамъ и спине, вы 
билъ ему зубы, приказалъ связать по ногамъ и бросит 
за оградою въ ровъ.

Въ одной рубаш ка пролежалъ Никаноръ всю ночв 
а на утро умеръ *).

Главные зачинщики были частью казнены, часты 
сосланы въ КольскШ и ПустозерскШ остроги, и тольк 
немноие монахи были оставлены на Соловкахъ под' 
услов1емъ полной покорности царской воле. MHorie 64 
жали на берега реки  Выга въ Олонгцине, гд е  основал 
раскольничьи монастыри Лекса и Даниловъ.

Место, чрезъ которое стрельцы проникли въ  монг 
стырь, показывается монахами посетителям и оно рас 
положено около сушильни у Б елы хъ  воротъ. Друго! 
памятникъ раскольничьяго мятежа—Предтеченская чь 
совня, г д е  покоятся стрельцы, убитые во время осад! 
монастыря.

Вследств1е этого печальнаго эпизода въ  исторш Со 
ловецкаго монастыря, по всем ъ верояпям ъ, были 
него отняты въ казну его богатая в л а д е т я , такъ как1 
новый, сбродный изъ братш разныхъ монастырей 
монастырь СоловецкШ съ вотчинами былъ поручен* 
князю Владиш ру Волконскому и дьяку Алмазу Чистому 
а для порядка въ стенахъ монастырскихъ целы й год' 
простоялъ отрядъ изъ 300 стрельцовъ **).

Соловецкимъ бунтовщикамъ подражали во многих; 
местахъ: ихъ имена и грамоты до сихъ поръ сред 
старообрядцевъ почитаются какъ святыни. Въ ответ 
правительство возобновило древнее н ак азате—сожжен! 
па костре: сожжепъ былъ и Аввакумъ, который, по ирб

*) О. Максимовъ. Годъ на сЬвер'к
**) См. В . Шайновъ. Вотчина Зосимы и Саввам, стр. 291.



—  27 -

дашю, изъ  огня показывалъ два пальца. Фанатики во
ображали, что сож ж ете  ведетъ въ  царств1е небесное, и 
стали сами сжигать себя тысячами при приближены 
царскихъ войскъ...

Петръ Велишй посЬтилъ Соловки два раза. Въ пер
вый разъ  онъ пос'Ьтилъ обитель по пути изъ  Портомин- 
скаго монастыря, куда яхте  его пришлось укрыться 
поел* опасной бури у Унскихъ Роговъ. Его побудило 
остановиться въ  Соловецкомъ монастыре желаш е лично 
ознакомиться съ северною окраиной Россш и между 
прочимъ съ этою обителью-крепостью. З д есь  ему иришла 
мысль нанести шведамъ ударъ съ севера,—напасть па 
врага врасплохъ и при томъ съ той именно стороны, 
съ которой онъ менее всего можетъ ожидать нападешя. 
Монахи съ изумлешемъ и любопытствомъ смотрели на 
„немцевъ", сопровождавшихъ Петра, на ихъ бритыя 
лица и „неистовыя“ одежды. Пробывъ на Соловкахъ 
три дня и одаривъ братш, царь отправился въ  обрат
ный путь. Во второй разъ Петръ Ведший прибыль въ 
Соловки въ 1702 году съ царевичемъ Алексеемъ; фло- 
тшпя его, состоявшая изъ тринадцати кораблей, остано
вилась между Анзерскимъ и Муксальмскимъ островомъ. 
Царь осматривалъ достопримечательности монастыря, 
приказалъ архимандриту бирсу служить впредь „про- 
тивъ Чудова монастыря полною архимандритною служ
бою", пожаловалъ его манией съ скрижалями и посо- 
хомъ съ яблоками, а братш и монастырь деньгами. Но 
во все время пребывашя въ обители онъ казался чемъ-то 
озабоченнымъ и часто наведывался на свою эскадру. 
Причина его безпокойства выяснилась, когда явился 
посланный царемъ разведчикъ и доложилъ, что шведы 
не догадываются о н ам е р е тях ъ  Петра и следовательно 
эскадра можетъ безпрепятственно продолжать свой путь. 
Тогда Петръ немедленно же приказалъ сняться съ якоря 
и держать курсъ на Нюхчу. Начался знаменитый походъ 
Петра съ кораблями по суш е въ Онежское озеро и да
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л3.е къ ЛадогЬ; въ  результате Петру удалось осуще^ 
ствить свою мечту—достигнуть моря...

Въ 1854 году СоловецкШ монастырь подвергся бом- 
бардировке англШскою эскадрою. Утромъ 18-го пол* 
два военные фрегата съ иностранными флагами обо̂  
гнули Б ел у яай  мысъ. Монахи страшно перепугались 
Лрхпмандритъ Александръ, поиросивъ у всей братщ 
ирощешя, взялъ  чудотворную икону и во главе  вс^хъ 
пноковъ обошелъ монастырсшя стены торжественнымъ 
крестнымъ ходомъ. Не успели еще кончить крестный 
ходъ, какъ заметили, что непр1ятельсше корабли на иол- 
ныхъ иарахъ двинулись къ Кеми. Опасаясь возвраще- 
ш я непр1ятеля, архимандритъ приказалъ втащить на 
стены тгЬ ви п яся  въ монастыре восемь старинныхъ nyj 
ш екъ и устроить батарею на пригорке. Утромъ следую- 
щаго дня на горизонте показался дымокъ и два англ1й- 
CKie фрегата остановились въ виду монастыря. Одинг 
фрегатъ послалъ въ обитель картечь, а затем ъ нача
лась правильная бомбардировка.

Сорокъ ядеръ было брошено въ обитель, монастыр- 
сю я же пушки отстреливались только изредка, такъ 
какъ и пороха и снярядовъ было очень мало, и надо 
было беречь ихъ на случай приступа.

На следующШ день съ англШскаго фрегата на ка
тере была передана на береговую батарею бумага, въ 
которой капитанъ требовалъ отъ коменданта Соловецкаго 
монастыря, чтобы крепость сдалась и сдался весь гар- 
низонъ, какъ военнопленные; въ  иротивномъ случае 
снова пристунятъ къ бомбардирован iio монастыря. После 
заутрени, составивъ военный советъ, монастырь вынесъ 
на эту бумагу отрицательный ответь. Катеръ съ парла- 
ментеромъ уехалъ  и въ восемь часовъ утра англШсюя 
суда открыли сильную канонаду, продоля^авшуюся де
вять часовъ. Последнее 96-ти фунтовое ядро пробило 
верхнюю часть иконы Бож1еП Матери, стоявшей предъ 
входомъ въ Преображенсюй соборъ. Нечего и говорить,
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что мопахи сильно перепугались и мноие были объяты 
уя«асомъ. Почти все время, какъ длилась страшная кано
нада, мопахи проводили въ молитве—служили молебны, 
н-Ьли аканисты; подъ громъ выстр'Ьловъ, съ явною опас
ностью для жизни, брагг1я совершала крестные ходы по 
монастырскимъ сгЬнамъ. Наоборотъ, все  военные отряды 
монастыря держали себя храбро, мужественно; со сгЬпъ 
обители и изъ береговой батареи пушки палили сколько 
могли; кроме того, на берегу, въ кустахъ, разсыпались 
стрелки; ихъ выстрелы, конечно, были совершенно без
вредны для непр1ятеля, но все же отвлекали его вни- 
маше отъ монастыря. Стреляли англичане плохо, при- 
томъ лесистый островокъ заслонялъ монастырь и затруд- 
нялъ наводчиковъ-артиллеристовъ. Большинство ядеръ 
перелетали чрезъ монастырь и мноия упали въ Святое 
озеро. Наконецъ, въ  шестомъ часу вечера канонада пре
кратилась. Въ монастыре не было ни убитыхъ, ни ра- 
неныхъ; но стены и храмы, особенно Архангельская го- 
стинница, сильно пострадали. Несколько разъ  внутри мо
настыря вспыхивали пожары отъ разрывавшихся бомбъ, 
но брайя быстро тушила ихъ. На следующей день пе- 
Щмятель уш елъ и более не возвращался.

Въ м естахъ удара ядеръ — на стен е  и храмахъ— 
монахи впоследствш  нарисовали черные кружки для 
памяти. В се непрхятельсшя бомбы, ядра и гранаты были 
собраны и  сложены въ одну пирамиду подъ царскою 
Колокольней. Здесь, близъ этой пирамиды и надъ раненою 
иконою Бож1ей Матери сделаны соответствующая над
писи. Монахи сочли свое сп асете  чудеснымъ и вос
пользовались этимъ собьтем ъ для прославлетя своей 
°бйтели, написавъ книжку: „Осада Соловецкой обители".

мало было также поэтическихъ воспроизведен^! со- 
^ И я  въ стихотворной форме, особенно со стороны за- 
Тог1енныхъ Соловецкаго острога *).

*) См. 11. О. ведороаъ, Соловки, стр. 188.
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Вирочемъ, если бы англичане и взяли приступо 
монастырь, имъ, если только верить монахамъ, переж: 
шимъ осаду, нич'Ьмъ воспользоваться не пришлось 
монастырь защ ищ ался не для сбережешя сокровиц] 
одне ст1>ны оставались, все  же драгоценности, день 
документы, даже ризы съ образовъ находились въ О 
скомъ монастыре на храненш. Современники оса 
чистосердечно признаются, что, когда началась бомб 
дировка, монахи сильно перетрусили. Но архимандрг 
Александръ и некоторые монахи не теряли присутст: 
духа и старались ободрять остальныхъ. Въ заключе; 
нриводимъ отрывокъ изъ разговора В. И. Немирови 
Данченко съ монахомъ на СЪкирной горе, хорошо и 
нившимъ осаду. Р е ч ь  идетъ о переговорахъ съ англ 
скимъ парламентеромъ:

— Англичане ириказываютъ: подавайте ключи отъ 
настыря,—кто у васъ тутъ комендантъ? Сейчасъ ар 
мандритъ Александръ выходптъ. Я, говорить, этой к 
пости комендантъ и все могу, мне власть дана... 
т е  требуютъ ключи!—Они не у меня, берите ихъ самв 
У кого же?—У двухъ стариковъ,—У какихъ 
риковъ. У простенькихъ старичковъ, у Зосимы и Cal 
■pi я, на ракахъ лежать, на мощахъ—возьмите, если 
жете. Ну, те, какъ прослышали про стариковъ наши 
и испужались. Сейчасъ назадъ на иароходъ. II да 
оттуда палить, снужавшись!.. Тутъ мы все и сЬли, 
тому онъ иалитъ—страшно это очень. Ежели бы 
попалилъ—померли бы все мы, мы ведь люди мирй 
не отъ Mipa сего!

— А если бы онъ согласился взять ключи съ моЦ
— Съ мо-ощей?..—самодовольно протянулъ мои 

Съ мо-ощей? Бери, другъ любезный. Бери у наш 
старичковъ. Они бы тебе показали силу свою... Сейч 
бы корабли ко дну пошли и праха отъ непр!ятелевъ б; 
осталось, потому—святыня. Ни одинъ бы не уцелела

*) См. Б'Ьломорье и Солонки, стр. 299—300.
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III.

Вокругъ всего Соловецкаго монастыря тянется не
правильной формы многоугольникомъ крепостная ст^на 
сослужившая въ преж ш я времена обители верную 
службу. Въ настоящее время стена эта утратила вся
кое значеше, но не особенно давно еще въ тюрьме, по
мещающейся внутри стены, содержались въ  неболь- 
шомъ ч и сл е  арестанты. Но въ  преж ш я времена Соло
вецкая тюрьма бывала переполнена узниками. Князья, 
бояре, расколоучители, крамольники томились когда-то 
за тюремными решетками. Сотнями свозили сюда ко- 
лодниковъ со всехъ  сторонъ Pocciii. Цари московсюе 
часто ссылали сюда своихъ приближенпыхъ, подверг
шихся за что-либо опале. Петръ ВеликШ наполпялъ 
камеры этого острога людьми, не преклонявшимися 
нредъ его железною волею. Измученные, часто прямо 
отъ пытки, съ вырезанными языками и ноздрями, сюда 
отправлялись староверы, раскольники, и умирали здесь 
въ одиночестве, забытые цедымъ м1ромъ... На высоте 
въ стенахъ и башняхъ чернею тъ у зм я  щели бойницъ. 
Вообще, все эти крепостныя сооружешя напомпнаютъ 
эпоху Господина Великаго Новгорода.

Въ одной изъ башенъ монастырской стены, называе
мой Успенской, помещается очень любопытный арсе- 
налъ монастыря, съ болынимъ количествомъ деревян- 
ныхъ стрелъ, к о т й , алебардъ, бердышей, кольчугъ, 
пищалей и пушекъ. Этими бердышами и  алебардами 
Вооружались монахи въ X Y  и Х М  столепяхъ иротпвъ 
Пшедовъ, норвежцевъ, финляндцевъ; изъ этого арсенала 
Взято было оруж]'е во время раскольпичьяго мятежа въ 
Хутт в е к е , и  во время бомбардироватя монастыря 
аНглШскою эскадрою.

На обширной площади, окаймленной стенами, распо
ложены храмы и пятнадцать отделыш х'ь корпусов!,: 
^илыхъ, образовательныхъ и хозяйственныхъ. Главнымъ
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храмомъ является соборъ Иреобраягетя Господня, пос 
роенный св. Филшпгомъ въ 1560 году. Иконостасъ е 
пятиярусный, съ древними иконами, пияшШ рядъ к: 
торыхъ въ богатыхъ ризахъ, п надъ шгмъ длинным 
иоясомъ тянутся раскрытия створни. Фрески по с г  
намъ новыя, ие знаменитая. Вправо отъ алтаря, въ с 
ребряпой раке  покоятся части мощей митрополита Ф] 
липпа. Истор1я этихъ мощей следующая. После тог 
какъ въ 1591 году паслгЬдникъ Ioanna Грознаго сослал 
па Валаамъ лжесвид-Ьтельствовавшаго на Филиппа иг 
мена П аиия (см. выше), мощи Филипповы были пер 
везены изъ Тверского Отроча монастыря въ Соловки 
положены въ землю. Въ 1646 году, повелЪ темъ цар 
АлексгЬя Михайловича, мощи были перенесепы въ Ci 
ловецкШ монастырь; наконецъ, въ  1652 году оне был 
торжественно отправлены въ Москву, въ Соловкахъ ж 
оставлены только ихъ части.

Въ Троицкой церкви Зосимы и Саввайя покоят» 
мощи иреподобныхъ, леяш щ я въ богатыхъ ракахъ, под 
роскошпою двойною сенью, обвешанною поверхъ ярке 
пунцовою шелковою матер1ею, подобранною фестонам! 
Въ богатыхъ серебряныхъ ракахъ почиваютъ преподо( 
пые Зосима и СавватШ, одипъ подле другого. Р езна 
деревянная сень оггЬняетъ серебряные выпуклые лик 
обоихъ иодвижииковъ; оба преподобные въ поясных 
писанныхъ изображешяхъ сами созерцаютъ эти мета,; 
л и ч есте  лики изъ двухъ соседнихъ арокъ; три массш 
иыя древшя лампады неугасаемо горятъ надъ ними; н 
большихъ подсвечникахъ пылаютъ десятки иостоянн 
исроменясмыхъ свечей.

Подъ Троицкою церковью Зосимы и Савват1я нахс 
дится церковь иреподобпаго Германа. Т1зъ безграмот 
ныхъ богомольцевъ, посещающихъ монастырь, мало кт 
знаетъ, что, строго говоря, св. Германъ былъ первым 
въ д е л е  осповатя Соловокъ, такъ какъ онъ прибыл 
сюда съ преиодобнымъ Савват1емъ, и онъ лее направил
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Зоспму. Святыя мощи Германа почнваютъ подъ спудомъ, 
а подле, подъ спудомъ же, покоятся мощи преподоб- 
наго Иринарха. Кое-где заметны надгробныя надписи, 
говорящая о другихъ почившихъ.

Главный святыни Соловецкаго монастыря—ато свя
тыя, явленныя чудотворный иконы, мощи св. угодни- 
ковъ и внуш ителыш я воспомшшп'я о главныхъ пред- 
ставителяхъ монастырскаго подвига и благо честая, здесь 
почпвающихъ и почившихъ, такъ или иначе связан- 
ныхъ съ судг>бами монастыря.

Церкви мопастырстя изобилуютъ потемневшими отъ 
времени иконами, и многоярусные иконостасы ихъ, въ 
особенности пятиярусный Преображенскаго собора, даръ 
Петра I, и приделы  и часовеньки—все это щедро обве
шено затуманивающимися отъ долгихъ годовъ ликами 
святыхъ. Ценные ризы изъ золота и серебра, мнопя 
осыпанныя драгоценными камнями, обрамляютъ пожел- 
гЬвппя и нотемневная иконы.

Главныя иконы следующая: перукотворенный образъ 
Спасителя въ  Святыхъ Вратахъ, висящШ  въ  нихъ сна
чала XVII века, „недоступный д ей ствш  соленаго воз
духа"; чудотворная икона Знамеш я Бож ьей ДГатери, 
яадъ занаднымъ входомъ въ Иреображенсгай соборъ, 
дважды пораненная апглШскпми бомбами въ  1854 году; 
на ризахъ малепышхъ образковъ, продаваемыхъ въ мо
настырской лавке, тщательно прорезываются два круг- 
лыя отверст1я, обозначающая м еста иоранешя иконы; 
чудотворная икона „Сосповская", явивш аяся св. Фи
липпу во время его молитвы за печкой монастырской 
хлебопекарни *).

Въ ризнице монастырской особепнаго богатства не
заметно, такъ какъ драгоценности м опасты рстя хра
нятся въ Го с у дар ст в е нн о мъ банке, да и то немного: Со- 
ЛовецкШ монастырь неохотно держитъ капиталы мерт

*) См. К. СлучевскШ. По еЬверу Poccin.
СВЯТЫНИ СЕВЕРА.
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выми и торопится обратить ихъ въ деньги, который мо 
гутъ давать проценты. Но есть здесь и т а т я  сокровища 
которыя и продать нельзя, такъ какъ ценность im  
заключается только въ  исторпческомъ ихъ зпаченш 
З д е сь  хранится новгородская грамата па владЗяие Со 
ловецкими островами, подписанная Мареою Борецкою 
грамата 1оанна Грознаго ti граматы почти всгЬхъ ца 
рей русскихъ, начиная отъ Васшпя Ш уйскаго и Году 
нова; сабля, положенная въ  монастырь въ качеств] 
вклада княземъ Дмитр1емъ Пожарскимъ, мечъ князя 
Скопина Ш уйскаго, цгЬлыя коллекцш чаш ъ золотыхъ. 
серебряныхъ и точеныхъ изъ слоновой и моржовой 
кости; замечательна книга „Садъ С пасетя" (1811 года), 
въ  которой описано ж и л е  преиодобныхъ Зосимы и Сав- 
вайя , съ массою рисунковъ. Очень богаты Miiorie ш и
тые образа, евангел1я, ладоницы, кубки. Тутъ же хра
нятся разлпчныя подвижничесюя вериги, ризы Фи
липпа и Зосимы и деревянные сосуды, служив iuie по
следнему при богослуженш. Изъ часовенъ опишем! 
четыре, находящаяся въ  самомъ монастыре и вблизи 
его; остальныя разбросаны по островамъ.

Прямо иротивъ монастырскихъ воротъ, въ 20 саж. 
отъ носледнихъ, находится „Просфоро-Чудовая“ или 
„ Чудо-просфорная “ часовня. Она стоитъ па томъ мест'1: 
где , но преданно, новгородсше купцы обронили просфору 
которую далъ имъ преподобный Зосима. Пробегавшая 
мимо собака хотела схватить ее, но огонь, изошедпий 
изъ просфоры, опалилъ ее.

Въ версте отъ монастыря находится вторая часовня— 
„Таборская“ или „Предтеченская“, построенная на томт 
м есте, гд е  погребены воины царя А лексея Михайло
вича, убитые во время семилетней борьбы съ мятеж
ными монахами-раскольниками во время знаменитагс 
соловецкаго сидеш я. У ограды монастыря находятся 
д ве  часовни: одна „Петровская"—на память двукрат- 
наго посещошя Петра Великаго, другая „Константинов-



скал"—па память посЬщешя великаго князя Констан
тина Николаевича. Вблизи ихъ поставлепъ гранитный 
обелискъ па память и съ подробпымъ онисатем ъ бом- 
бардироватя монастыря англичанами.

Монастырская гостинница—красивое трехъ-этажное 
зд а те , разсчитанное на самое многолюдное стечеше бо
гомольцевъ. Прежде чгЬмъ иолучитыюм'Ьщеше, каждый 
богомолецъ отправляется въ особую комнату, гд е  за 
конторкою сидптъ дежурный монахъ съ книгою, въ ко
торую и вписываетъ фамшпю богомольца, а иротивъ 
нея—число заказанныхт, имъ молебновъ; такса на мо
лебны установлена давно: простой молебенъ стоитъ 
35 к., молебенъ съ водосвяиемъ 1 р. 50 к.

Смотря по усердно къ святой обители, а также по 
общественному положетю , какое занимаетъ богомолецъ, 
ему отводятъ пом^щеше въ нижнемъ, среднемъ или 
верхнемъ этаж е гостинницы. Представители низшихъ 
сословШ—крестьяне, солдаты, простые странники поселя
ются въ нижнемъ этаж ^—по 20—25 чел. въ одной ком
нате, обставленной очень просто, но вполне прилично; 
верхшй эталгъ отводится разночинцу, мелкимъ купцамъ 
и купчихамъ, беднымъ чиповникамъ, сельскимъ свя- 
щепникамъ, нриказчикамъ, молодцамъ, при чемъ въ 
одну комнату помещаютъ человека 4—5; средшй эталгъ— 
въ расноряженш лицъ, более состоятелыш хъ—купцовъ 
и куичихъ, помещиковъ съ женами, заслул«енныхъ чи- 
новннковъ, причемъ каждому отводится отдельная ком
ната. Въ среднемъ этаж е комнаты высошя, просторный 
и оклеены обоями, въ нижнемъ и верхнемъ—только 
выбелены. Обстановка везде простая: диванъ, стулья, 
столъ и кровать съ матрацами.

После ч а е ш т я , монахъ предлагаешь богомольцамъ ис
купаться въ Святомъ озере, какъ „ради чистоты телесной 
и духовной, такъ и ради здоровья": по местнымъ иреда-
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шямъ, вода этого озера обладаетъ целительною силою,— 
„великая отъ него сила и въ  недугахъ исцелеш е". Та- 
ковъ обычай.

Монахи очень хорошо воспользовались всеми усло- 
в1ями местности, въ особенности но части водоснабяге- 
шя. Ихъ Святое озеро — пастоящШ водопроводный бас- 
сейнъ, въ которомъ собирается вода изъ 72 озеръ. Эти 
озера соединены канавами или другъ съ другомъ, или- 
яге съ Святымъ озеромъ, прпчемъ во многихъ кана- 
вахъ устроены шлюзы, позволяющее регулировать 
уровень воды въ главномъ бассейне — Святомъ озере. 
Мысль такого устройства иринаддежитъ св. Филиппу— 
самому мудрому хозяину изъ всехъ  соловецкихъ на
стоятелей. Опъ искусственно увеличилъ вместимость 
Святого озера и провелъ къ  нему воду изъ 72 озеръ 
острова. Преемникамъ его оставалось только ноддеряш- 
вать и отчасти расширить это дело.

Близъ Святого озера тянутся монастырсше огороды. 
Огороды эти—наглядное доказательство того, чего мо
жетъ достигнуть человекъ путемъ труда, т е р п е т я  и 
настойчивости въ борьбе даже съ такою суровою при
родою, какова беломорская. Существуетъ м н е т е , по ко
торому заниматься огородничествомъ подъ 65° сев. 
шир.—потерянный трудъ, а мея«ду тем ъ соловецше ого
роды убеждаютъ въ противномъ: на монастырскихъ ого- 
родахъ посиеваетъ капуста, картофель, мелше огурцы, 
морковь, редька, реиа. Чтобы овощи эти могли поспевать, 
не смотря на суровыя зимы и короткое, подъ-часъ холод
ное лето, монахи обратили особое вннмаше на подготовку 
огородной земли и защитили свои огороды съ севера 
неболышшъ лесомъ. К акъ бы то ни было, а монастырю 
пе приходится покупать овощи въ Mipy—хватаетъ своихъ. 
Па огородахъ работаютъ годовые богомольцы, подъ ру- 
ководствомъ монаховъ-огородниковъ, работаютъ, конечно, 
безъ всякой платы и, не смотря на это, очень усердно.

Подле огородовъ стоить кузница, которою заправ-
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ляютъ два монаха. При нихъ человекъ десять годо- 
выхъ богомольцевъ. Jlf/гомъ въ кузнице работы бываетъ 
мало — монастырь запятъ богомольцами, за  то зимою 
д-Ьло кигштъ. Кузница выстроена вятскимъ крестьяни- 
номъ и  устроена настолько хорошо, что въ  ней монахи 
не только изготовляютъ пожи, косы, топоры и друп я  
хозяйственныя поделки, но даже чинятъ старыя и из
готовляютъ повыя части пароходиыхъ манигаъ. Ж елеза  
своего у монастыря пока нётъ и его приходится заку
пать въ А рхангельске и въ Норвегш. Но не любятъ 
монахи платить деньги „м1ру“ и въ особенности ино- 
странцамъ, все наровятъ завести свое собственное, а 
потому давно хочется нмъ прюбрести свою железную 
руду и разрабатывать ее и плавить своими силами. 
Предполагалось одно время заняться разработкою бо
гатыхъ месторожденШ озерныхъ и болотныхъ желйз- 
пыхъ рудъ въ Кемскомъ у е зд е  и построить тамъ до
менный и железоделательный заводъ. Въ какомъ по- 
ложеши находится это дело теперь—не знаемъ.

Недалеко отъ кузницы находится кожевенный за
водъ, помещающейся въ  двухъ-этажномъ каменномъ 
строенш; кожевня работаетъ только зимою, въ  летш е 
яге месяцы, когда монастырь занятъ богомольцами, она 
стоитъ безъ дела. Одной нерпичьей кожи выделываютъ 
здесь 80 тысячъ штукъ; кроме того обрабатываются 
тюленьи, оленьи кожи. Устроенная знатокомъ своего 
дела монахомъ-каргополомъ, кожевня вырабатываетъ 
съ шестью лишь годовыми богомольцами товара на 50 
тысячъ рублей и приносить обители большой доходъ.

Кирпичный заводъ изготовляетъ ежегодно до 400 
тысячъ ш тукъ замечательно твердаго и прочнаго кир
пича. Изъ этого кирпича выстроена гостинница и все  
поздн’Ьйнпя зд а т я . Заведываютъ кирпичнымъ заво- 
домъ пять монаховъ, подъ руководствомъ которыхъ 
работають человекъ двадцать годовыхъ богомольцевъ.

Соловещйе монахи особенно гордятся своими до
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ками. Гордятся но безъ осповашя, такъ какъ грапдюз- 
ное сооружен i с это выстроено своими силами—монахами 
и богомольцами—подъ присмотромъ монаха и зъм уяш ч- 
ковъ. Монахи уверяю тъ, что между закры ваю щ им и 
работами не было ни одного техника. Видпо, среди 
этихъ заведывагащихъ были люди очень талантливые; 
построить докъ пе то что насылать гать меягду Соло- 
вецкимъ островомъ и Муксальмото (см. выше): для по
следней работы нужны только даровая рабочая сила 
да Tcpirbirie, для постройки же дока необходимо верное 
соображеше—умственный трудъ. Не станемъ описывать 
устройства доковъ: бока нхъ обшиты гранитомъ, а по
тому впутрепняго скелета сооруж етя, состоящаго изъ 
8 тысячъ балясииъ, установленныхъ въ два ряда и за- 
полненнаго землей и камнями, теперь не видно. Вода, 
которою паполняютъ въ случае надобности докъ, про
ведена изъ Святого озера и изъ  бассейна св. Филиппа, 
которые соединены, какъ уже было сказано, съ 72 озе
рами. Докъ строился въ  д ве  смены — днемъ и ночью: 
днемъ работала одна смепа монаховъ съ годовыми бо
гомольцами, ночью—вторая смепа монаховъ. Соловец
кШ докъ чипитъ не только свои суда, по исполняетъ 
и заказы со сторопы, такъ что является очень кстати 
для судовъ, совершающихъ свои рейсы по Белом у 
морю.

Все посещающее СоловецкШ монастырь обязательно 
осматриваютъ водяную мельницу св. Филиппа. Это— 
громадное водяное колесо, приводящее въ  дви ж ете  
целы й рядъ толчей, поставовъ, проводовъ. Вращается 
колесо въ  мельнпчномъ зданш, вм есте  съ жерновами 
для размола муки. Изъ резервуара этой мельницы вода 
отводится въ доки. Построена мелышца св. Филиппомъ— 
более трехсотъ л етъ  тому пазадъ: своими причудли
выми приспособлешями она возбуждала и зум лете  мо
наховъ и богомольцевъ. Мельница эта после смерти 
св. Филиппа иостояшю перестраивалась и усовершен



-  39 —

ствовалась различными механнками-самоучками, при
способлявшими ее все къ большему числу произ- 
водствъ.

Кругомъ свободной церковной площади, вдоль ст^нъ, 
расположены двухъ н трехъ-эталшые каменные корпуса; 
изъ нихъ восемь служатъ для п о м ещ етя  монаховъ, 
осталыш я же для хозяйствеппыхъ целей: въ нихъ по
мещаются: баня, прачешная, квасоварня, просфорная, 
рухлядная, больница и проч.

В се монашествуюшде имеютъ свои отдельный келш, 
отличающаяся одна отъ другой только величиною и 
отчасти обстановкою. За  исклю четем ъ нЪсколькихъ 
херомонаховъ, /даконовъ, монаховъ, послушниковъ и 
богомольцевъ, у которыхъ кельи въ два окна, у осталь- 
пыхъ—въ одно.

Бань въ Соловкахъ две: одна „братская" находится 
внутри мопастырскихъ сгЬнъ, другая „рабочая"—вдали 
отъ монастыря предназначена для даровыхъ и наем- 
ныхъ рабочихъ, живупщ хъ вне обители. Бода въ  котлы 
накачивается насосомъ.

Нельзя не сказать нгЬсколькихъ словъ о ирачешпой, 
Она состоитъ изъ трехъ обширныхъ отделенШ: летней 
сушильни, помечаю щ ейся па чердахЛ, зимней,--нахо
дящ ейся подъ летней и, пакопецъ, самой прачеишой 
или, какъ ее здесь зовутъ, „бучей". Б учея запимаетъ 
во второмт, этаж е большую квадратную комнату. За 
чанами, въ которые складывается грязхюе белье для 
„бучкн", помещается большой хсруглый деревянный чапъ, 
ж елезны й кубъ и въ  углу, у входа, близъ куба боль
шая печь, въ которую вмазанъ паровой котелъ. Осталь
ное пространство занято чадами съ водою а корытами, 
Укрепленными па высоте пяти четвертей аршина отъ 
пола, такъ что во время мытья приходится весьма мало 
Нагибаться. Каждое корыто раздгЬлепо па четыре части, 
Нъ которыхт, могутъ одновременно мыть белье, не ме- 
Шая друх'Ъ другу, четыре человека. Прачешною завЬ-
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дываетъ всего одипъ мопахъ съ семью годовыми бого
мольцами; эти восемь чедов'Ькъ моютъ белье на всю 
обитель! Послушаше въ бучеЪ считается однимъ изъ 
трудныхъ.

Квасоваренпое производство поставлено въ обители 
прекрасно и ведется вт> обширныхъ фабрпчпыхъ раз- 
м'Ьрахъ; квасоварня соловецкая—пастоящШ заводъ, въ 
которомъ есть особое помещеше для ириготовлешя со
лода (солодовня), кваса и громадный погребъ для хра- 
н е т я  готоваго напитка. БсЬмъ квасовареш ш мъ произ- 
водствомъ и выдачею кваса заведываютъ всего два мо
наха, которымъ во время варки и розлива кваса помо- 
гаютъ восемь годовыхъ богомольцевъ. МонастырскШ 
квасъ отличается всем и качествами весьма хорошаго, 
вкуснаго и питательнаго напитка. Въ л е т т е  м есяцы 
ежедневно потребляется кваса 1—11/я бочки.

Не мен'Ье грандиозно устроено хлебопекарное про
изводство. Въ хлебопекарне поражаютъ своею величи
ною две печи и квашня.

Печь приготовляетъ въ  одинъ разъ до 200 хлебовъ. 
При многолюдстве богомольцевъ въ  печь эту ставятъ 
д ве  квашни въ день; хлебъ  день отлеживается, на дру
гой день поедается; остатки едятъ  рабоч1е, остатки же 
этихъ остатковъ превращаются въ сухари. Мопастыр- 
ск!й хлебъ очень вкусный, и монахи могутъ гордиться 
его высокими качествами. Ежегодно въ монастыре вы
пекается около 20 тысячъ пудовъ хлеба.

Училище Соловецкое учреждено въ 18G2 году архи- 
мапдритомъ Порфир1емъ. В райя всегда относилась и 
относится къ  ш коле иесочувствепно, какъ къ лишнему 
безполезному учреж денш , отнимающему время отъ по
лезной работы. Вотъ почему преподаваше въ ш коле бы
ваетъ вечеромъ — по окончаши работъ. Училище со
стоитъ изъ двухъ классовъ. Въ нервомъ классе учатъ 
читать и писать, во второмъ— ;.ариеметике“, т. е. шгса- 
н1ю цифръ, сложешю и вычитанго, чистоиисанш, право-
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п п с а н т  и Закону Божпо, а именно: заучиванш  наизусть 
и объяснении нажпЪйшпхъ молитвъ и событШ Священ
ной исторш. Пое/Ьщеше школы необязательно. Обыкно
венно, осенью, когда начинается преподаваше въ учи
лищ е, ученики ходятъ усердно, а потомъ, съ течетем ъ  
времени, ихъ бываетъ все меньше и меньше. Вообще, 
школа плохо организована: программы определенной въ 
ней н етъ  и преподаваше весьма скудно по объему и 
ведется отрывочно *). Но все же она распространяетъ 
грамотность среди народа.

Еще неудовлетворительнее устроена больница. Вся 
она состоитъ изъ двухъ маленькихъ комнатъ со спер- 
тымъ воздухомъ. Она устроена, главнымъ образомъ, для 
м1рянъ и годовыхъ богомольцевъ. Монахи не надеятся 
па „м1рскихъ медиковъ“ и верить въ медицину счи- 
таютъ великимъ грехомъ. Въ добавокъ и заведывающШ 
больницею монахъ изъ бывшихъ фельдшеровъ, испол
няющей вм есте съ гЬмъ и обязанности фармацевта, при
держивается такихъ воззрений. Неудивительно, поэтому, 
что изл 'Ьчете болыгыхъ, попадающихъ въ монастырскую 
больницу, всецело завпсптъ отъ того, въ  состоянш ли 
организмъ больного выдержать борьбу съ болезнш  или 
же последняя сломптъ его. Въ трудныхъ случаяхъ за 
него служатъ молебны. „Постъ и молитва—вотъ доктора 
наш и",—говорятъ монахи.

Въ заключеше настоящей главы, опишемъ еще сель
дяной ловъ и скажемъ несколько словъ о морскомъ 
промысле па Соловкахъ. Заготовка сельди производится 
на восточпомъ берегу соловецкой Глубокой бухты; здесь 
же находится и салотопня: шкуры всякаго рода сушатся 
на солнце: и нерпичьи, и белужьи, и тюленьи, и лысу- 
Новыя. Больш ая часть добытаго звер я  идетъ па потребу 
обители, остальное—продается. Соловецюе монахи зани
маются морскимъ промысяомъ не только на своихъ

*) См. //. &. (Эедоровъ, Солоики.
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осгровахъ, ио и на Мурмане. Изъ добнтыхъ ш куръ 
шыотъ обувь (бахилы), и ненромокаемыя штаны и ру
бахи, необходимый при рыбной ловле, дЪлаютъ кушаки, 
ремли и проч.

Недалеко отъ салотопни находится смолокурная печь, 
сложенная изъ  кирпича; въ пей готовятъ смолу, пекъ, 
скипидаръ.

Въ Глубокой бухте сельдь ловится па небольшой 
тоне, болышя же тони находятся но берегамъ Анзер- 
скаго и въ другихъ мгЬстахъ Соловецкаго острова. Н и
сколько рабочихъ набнраютъ въ лодку большой морской 
неводъ съ поплавками и гирьками, для того, чтобы иизъ 
его опускался какъ можно глубже и забнралъ уходя
щую рыбу; зат'Ьмъ отплываютъ отъ берега, сеть выбра
сывается въ  море и лодка описываетъ яйцевидную кри
вую линно; когда сеть до половины стравлена, лодка 
быстро возвращается къ  берегу; въ  это время несколько 
человекъ входятъ въ, воду и, захвативъ ее какъ можно 
дальше отъ берега, вытяглваютъ ее; вытаскиваше сети 
стараются делать какъ можно дружнее, такъ какъ если 
одинъ конецъ запоздаетъ, то юркой рыбе откроется сво
бодный выходъ и тогда часть тонн можетъ уйти. На 
другихъ болыиихъ топяхъ для вытаскивашя снасти 
устроены вороты, чем ъ  значительно ускоряется и облег
чается работа. На М урмане и на Апзерскихъ островахъ 
монахи ловятъ треску—такъ называемыми ярусами. На 
каждой сельдяной топе ловлею заведываетъ опытный 
iepoMOiiaxij, а рабочею силою являются годовые бого
мольцы.

IV.

Соловещае монахи, восхищавшееся всем ъ своимъ, 
уверяю тъ, между прочимъ, что „Соловецме острова— 
венецъ, а Секирпая гора и Голгоеа — адаманты венца 
сего“.

Проехать па Секирную гору стоить всего по 50 к.



съ человека, хотя въ два конца и приходится сделать 
32 версты. Л есная дорога туда изобилуетъ прелестными 
видами. „Какъ только мы вы ехали на лесную дорогу, 
глаза стали разбегаться во все  сторопы. Пейзажи, одшгь 
прелестнее другого, развертывались передъ нами, какъ 
будто въ  волшебной панораме. Не успееш ь вглядеться 
въ одшгь, какъ вдругъ иредъ вами раскинется еще 
более красивый, иодъ светомъ этого яркаго, солнеч- 
наго дня. Дорога тянулась но горамъ. Она пробита на 
ихъ откосахъ: часто налево переда» вами возносится 
крутая, заросшая гигаптскпмъ лесомъ стена, а направо 
обрывается вшшъ такая яге щетинистая стремнина. Сосны, 
одна величавее другой, выростали на каждомъ пово
роте дороги... Что за чудная глушь, какой здоровый 
несравненный воздухъ!.. А озера!.. Не могу еще не оста
новиться на нихъ. Я бывалъ въ Фипляндш, южной Гер- 
манпг, въ Альпахъ, но не ви д елъ  такихъ чудпыхъ озеръ, 
при крайне незначительной длине и ш ирине ихъ. Осо
бенно врезалось въ мою память одно. Длинное и узкое, 
извиваясь, легло оно въ  изумрудныхъ берегахъ. Не
большой лесокъ словно опрокинулся въ  его глубину. 
На немъ только одинъ островокъ—но какой! Его и не 
видно: глазъ замечаетъ только три высокихъ сосны, 
какъ будто выроснпя изъ самой середины этихъ се- 
ребрнсто-голубыхъ водъ. Но живоиисныя лиши берега, 
кучи валуповъ, поросшпхъ у яге травою, отражеше жем- 
чужныхъ тучекъ, спокойное, словно все изъ расплав- 
леннаго металла, зеркало водъ -  нужно видеть самому... 
Но верхъ красоты и совершенства—Белое озеро. Стоишь 
и не насмотришься. Затаиваешь дыхаше, точно боишься, 
чтобы волшебный прпзракъ не нсчезъ изъ глазъ. Пред
ставьте себе зеленую котловину, па дно которой бро- 
нхепъ серебряный щитъ. Нъ немъ отразились все  бе
рега — и каще берега! Нъ немъ опрокинулись и ма-
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леныйе, то лесистые, то покрытые травою гращозные 
островки..." *).

Посл’Ь четырехчасоваго пути богомольцы прибываютъ 
въ Савват1евскую пустыпю, гдгЬ, по преданно, сначала 
поселился преподобный СавватШ. Въ скиту монахами 
разбиты цв'Ьтники съ клумбами красивыхъ благоухаю- 
щихъ и р'Ьдкихъ для с-Ьвера цвгЬтовъ. Въ церкви идетъ 
непрестанный молебенъ. Самый скптъ С'Ькирный рас- 
иоложенъ на высокой горгЬ того же имени. Взбираться 
но крутой дорогЬ, ведущей на вершину, очень трудно. 
Въ скиту живутъ только семь монаховъ; кельи малень- 
гая, роскоши никакой — настоящее, строгое пустынно
жительство. Видъ съ колокольпи монастыря откры
вается роскошный.

„НсЬ разсказы о видахъ отсюда оказались бл'Ьднымъ, 
ничего не говорящимъ, очеркомъ великолепной д ей 
ствительности. ВсЬ четыре окна колокольни были рам
ками несравненныхъ картинъ.

„Весь СоловецкШ островъ раскидывался далеко впизу 
съ своими лесами, озерами, полянами, церквами, ски
тами, часовнями и горами. KaKie нужные переливы кра- 
сокъ, кагао мягше изгибы лпнШ! Тутъ темная зелень 
сосноваго лгЬса, тамъ изумрудный просторъ поемнаго 
луга и повсюду серебряные щиты изящныхъ озеръ! Это— 
точно искры па зеленомъ бархагЪ. Берега острова р^зко 
очерчивались передъ глазами, какъ па картЬ, но каж 
дый пунктъ ихъ былъ отдельной изящной картиной. 
Тамъ группа скалъ, обрывъ, тутъ длинный мысъ, по- 
росиий щетиною темнаго л^са.

„... Засияла розовая заря. Сотни озеръ, раскинутыхъ 
внизу, вспыхнули разомъ. Глазъ нельзя было отвести 
отъ нихъ: точно со всЬхъ концовъ запылали безчислеи- 
ные костры, по всймъ л гЬсамъ, нолямъ и лугамъ острова.

*) См. Л. В . Немировича-Данченко. БЬломорье и Соловки, 
стр. 293—294.
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Вершины л'Ьса были тоже охвачены этимъ тгЬжнымъ 
ияш емъ. Море вокругъ райскаго уголка сдяло пурпу- 
ромъ, золотомъ и лазурью..." *).

 ̂ Большой АнзерскШ островъ, на которомъ находятся 
скиты АнзерскШ и ГолгоескШ, не менее ОЬкирной горы 
славится своими природными красотами. На Анзерскомъ 
остров^., по преданно, ж илъ основатель скита Елеазаръ 
и работалъ въ избуш ке деревянную посуду. Пригото- 
внвъ посуду, опъ выставлялъ ее па пристани, а самъ 
удалялся въ  л^са  отъ людей. Ириилывавипе поморы 
брали ее, а въ отплату оставляли хлебъ и друпе съ ест
ные припасы. На м есте  бывшей’ „хижы“ старца Елеа- 
зара находится небольшая часовенька. На Анзеры бого
мольцы едутъ  сначала часа два на лош адяхъ—лесомъ, 
за которымъ начинается поле; въ конце последпяго 
стоитъ избуш ка—„кел!я перевозчиковъ". Живушде въ 
пей монахи-перевозчики перевозятъ богомольцевъ на 
карбасахъ чрезъ саллу (проливъ), шириною въ 4 версты 
300 саженъ. П ереездъ въ  тихую погоду не представ- 
ляетъ никакихъ затруднений, по какъ только ветеръ  
засвеж еетъ —попасть въ  Анзеры становится труднымъ, 
а подчасъ невозможнымъ—до того силенъ здесь водо- 
воротъ.

Дорога лесомъ, которую приходится проезж ать на 
лошадяхъ, чрезвычайно живописпа. „Какттхъ только 
здесь пе было озеръ! Одно — словно сверкающая па 
солнце коса; другое — сплошь покрытое островами; 
третье—гладкое и чистое какъ  зеркало. Одне за дру
гими смепялись волшебныя картипы. То обрывъ—вы 
останавливаетесь и смотрите: подъ вами сннеютъ вер
хушки деревьевъ, далеко уходитъ сочная понизь съ ле
сами, озерами и скалами; то съ двухъ сторонъ сжимаютъ 
Дорогу крутые откосы зеленыхъ горъ. Ботъ море глу
бокою бухтою врезалось въ землю; только узкШ про-

*) 'Гамъ же, стр. 300—301.
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ливъ соодипяетъ ее съ беоконечпымъ воднымъ иросто- 
ромъ. Бухту обступили высоюя соспы и недвижно про- 
тягиваютъ падъ нею высокие своды. Какъ тамъ покойпо, 
тихо и прохладно. Тутъ ловятъ монахгг рыбу, здесь им/г 
выстроенъ домикъ для рыболововъ и поставлены вороты 
для вы таскиватя неводовъ...“ *).

Скитъ расноложенъ въ ложбине съ своими камен
ными келшми (живутъ здесь 14 монаховъ) и такою же 
небольшою церковью. Вблизи скита этого ловятся луч- 
ипя соловецк!я сельди, и осенью здесь охотятся на тю
леней. На А нзерскомъ. островгЬ ирояшлъ несколько л'Ьтъ 
naTpiapxi) Никонъ. /Кнвупис въ скиту монахи руковод
ствуются до сихъ иоръ уставомъ Никона. Никонъ мно
гое сд'Ьлалъ для излюбленныхъ своихъ Анзеръ, собралъ 
много вкладовъ, выхлоиоталъ ггЬкоторыя права и пре
имущества.

Всякому пр1гЬзжему, посетившему АнзерскШ скитъ 
и не желающему навлечь на себя недовольство мона
ховъ и  косыхъ взглядовъ богомольцевъ, обязательно 
слЪдуетъ побывать на Голгоей. Разстояш е отъ Анзер- 
скаго до 1исусо-Голгоескаго скита 6 съ неболышшъ 
верстъ; па второй верст'Ь начинается цодъемъ на эту 
высокую, напоминающую сахарную голову, гору Гол- 
гоеу. Дорога извивается ио винтовой линш между вы
сокими деревьями, въ  виду озеръ, расноложенныхъ у 
подошвы горы. На верш ине первоначально ж илъ Елеа- 
заръ, а после 1еросхимонахъ Тисусъ, водрузившШ здесь 
кресгь и  первый положившей такимъ образомъ основа- 
Hie скита (въ 1712 г.). Ио его завЪщашю въ скиту вос
прещено употреблеше рыбы и молочной нищи, кроме 
субботы и воскресешя, и установлено неусыпное чтеше 
псалтыря. Въ честь старца liicyca скитъ и  получилъ 
свое назваше 1исусо-ГолговскШ.

Гора Голгоеа до того высока, что съ моря ее можно

*) Тамъ же, стр. 834.
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при благопр1ятныхъ услов!яхъ, видеть верстъ за пять- 
десятъ. Замечательно, что чаекъ, одолевающихъ своимъ 
крикомъ внизу, въ  Анзерскомъ скиту, въ  Голгоескомъ 
не могли прикормить. Голуби здесь  также не водятся; 
только вороны и  орлы выотъ зд есь  свои гнезда  *). Въ 
1\)лгоескомъ скиту не служатъ молебновъ; служатъ одне 
шйгихиды.

Поразительный впдъ открывается съ горы и со скит
ской колокольни. Отсюда видны Соловки, Анзеры и 
Муксалъмы. При ясной погоде можно также раземо- 
треть скитъ на верш ине Секирной горы. Соловецкая 
обитель видна какъ  на ладони со всем и своими хра
мами, часовнями, строешями.

„Видъ съ колокольни Голговскаго скита еще шире, 
величественнее и разнообразнее, чем ъ  съ Секирной 
горы. Иередъ вами безконечный просторъ синяго моря, 
въ которое врезались безчисленные мысы соловецкихъ 
береговъ. Острова Анзеры, Соловки и  Муксальма ле
ж ать далеко внизу подъ вами. Вы охватываете каждую 
подробность этой картины, ни на минуту не теряя общаго 
ея виечатлеш я. Это -  замечательно целы й въ художе- 
ственномъ отношешп иейзажъ. Горы, л еса  и озера — 
каждое им еетъ свой оттеиокъ. Безконечное разнообра- 
3ie этихъ отгЬнковъ привело бы въ отчаяше живописца. 
А ихъ переливы, ихъ переходы одннхъ въ друпе!

„Это—ц ел ая  поэма природы и, глядя на нее, вы 
точно внимаете безпредельному Mipy чудныхъ гармо- 
шгческихъ звуковъ. Нодъ вами, внизу, словно частыя 
стрелки, поднимаются верхушки темныхъ, бархатистыхъ 
олей; рядомъ съ ними березовыя рощи иодъ горячими 
лучами солнца кажутся пятнами раенлавленнаго золота. 
По что сравнится со смепш ш ы мъ лесомъ сосенъ, елей 
и березъ! Это—невыразимая красота при такомъ осве- 
Щенш. А вдали Соловецкая обитель, съ ея часовнями,

*) См. С. М аксим ова. Годъ на cl;nojrL
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точно легкШ призракъ. Нест» розовый, №  искрами сво- 
нхъ крестовъ—онъ ласкаетъ взглядъ туриста. Отдалеше 
ослабляетъ всЬ р’Ъзт-cie контуры, остаются только н’Ьж- 
пьтя, мягко рисуюшдяся липш. Взгляните прямо подт, 
колокольню. У поднш йя горы Голгоеы—озеро, это кло, 
чекъ голубого неба. На немъ—точно щепка, всмотри
тесь—словно какая-то муха копошится па этой щеик№>. 
Это—илотъ, а на плоту монахъ, удящШ рыбу. Каждая 
мелочь отсюда является совершенством!», каягдый штрнхъ 
иолонъ изящества и прелести. На самомъ краю гори
зонта лежитъ противоиолояотая оконечность пейзажа— 
С'Ькирпая гора. Скптъ на ея верпшн'Ь каягется бгЬлою 
искрой. Меягду нею п последнего чертою горы—полоса 
голубого неба, какъ будто этотъ монастырь, опускаясь 
съ высоты, повпсъ далеко надъ вершиною...

„Оглянитесь въ другую сторону—безбреяшая лазурь 
моря. Вотъ на самомъ краю его что-то полощется, что- 
то мелькаетъ. Чайка или иарусъ? Всмотритесь. Ближе 
и блгоке это ослепительно белое крыло, и скоро предъ 
вами тонко обрисуется большая поморская шкуна, раз- 
сЬкающая синеву моря. Вотъ еще несколько такихъ 
чаекъ. Все онЪ тянутся къ  Архангельску съ Мурман- 
скаго берега *).

Таковъ въ общихъ чертахъ Соловецкш монастырь 
съ его храмами и святынями, съ его часовнями и ски
тами, съ его достопримечательностями и хозяйствен
ными ириспособлетями.

Не даромъ его считаютъ однпмъ пзъ самыхъ стро- 
гнхъ рабочих!» монастырей въ Poccin. Въ Соловкахъ 
в се—начиная отъ игумена л  кончая послуншпкомъ и 
мальчикомъ работают!» изо дня въ день и работают!» 
усердно, такъ какъ сознаютъ, что трудъ каяедаго идетъ 
на пользу всей общины, на нроцвгЬташе, обогащеше л

*) В. И. Немирович?,-Данченко. IVIuoivmpbe и (колонки, стр. 
338—330.
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усилеш е обители. Никакой роскоши, шгкакихъ пзли- 
ществъ въ Соловкахъ не допускается, вся брап'я ведетъ 
стропй аскетнческШ образъ жизни; пища сытная, но 
простая, употребление вина и табака строго преследуется. 
Суровые нравы и строго-рабоч1й характеръ Соловецкаго 
монастыря еще резче  бросаются въ глаза, когда сравнить 
жизнь соловецкой братш съ нравами нЪкоторыхъ дру
гихъ монастырей средней и южной Россы, гд е  у слов in 
жизни гораздо легче непокойнее. Такой же строго-рабочШ 
характеръ, какъ въ  Соловкахъ, носитъ ВалаамскШ мо
настырь, гд е  правы по Meirbc суровы и даже во время 
поста не едятъ  рыбы. Вообще складъ и устои жизни 
въ Соловкахъ и на Валааме во всЬхъ существенныхъ 
своихъ чертах’ь весьма сходны.

СоловецкШ монастырь устроенъ мужицкими руками. 
Мы видели при описаны хозяйственпыхъ приспособле
ны  Соловковъ, что тамъ все сделапо монахами и  бо
гомольцами, т. е. безграмотными въ  громадномъ боль
шинстве случаевъ крестьянами. Сколько, значить, въ 
русскомъ м уж ике кроется сметливости, предпрымчп- 
вости, какъ  опъ трудолюбивъ и  разсчетливъ, когда 
поставленъ въ условея, при которыхъ онъ чувствуетъ 
себя равпоправнымъ членомъ общины, основанной па 
релизюзномъ начале! Таш я сооружешя, какъ соловоц- 
Kie доки, гать отъ Муксальмы, мельница, мопастырсшя 
гостиншщы—не красиоречивые-ли памятники талант
ливости, т е р п е т я , трудолюбъч и выносливости нашего 
мужика! А его до сихъ иорь еще обвипяютъ въ косно
сти, OTcyTCTBin предприимчивости, ленп. Въ Соловец
комъ и Валаамскомъ монастыре на каждомъ ш агу пря
мые факты опровергаютъ такой взглядъ...

СоловецкШ монастырь создапъ былъ монахами и 
пожертвовашя \ит отъ Великаго Новгорода и отъ мос- 
ковскихъ царей. Но усилился опъ, развился и суще
ствует^ какъ  рабочая община, даровымъ трудомъ го- 
довыхъ богомольцевъ. Культурное значеше Соловки
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имели въ начале своего сущ ествоватя, когда окрестные 
жители всему учились у монаховъ—людей сошедшихся 
па Соловецкихъ островахъ съ разныхъ коицовъ Poccin 
и примгЬшгвшихъ тамъ па д е л е  свои разнообразный 
п о зн атя  въ  мастерствахъ, ремеслахъ и сельскомъ хо
зяйстве; монахи учили крестьянъ беломорской области 
жить, бороться со скудною северною природою и под
чинять ее себе на пользу, и они яге были ихъ духов
ными отцами, миссёонерами, просветителями. Въ насто
ящее яге время обитель не имеетъ почти никакого зна- 
ч е т я  въ смысле матер1алытаго у л у ч ш е тя  быта кре
стьянъ беломорской области. То, чему можно было, 
крестьяне уже научились у монаховъ, поваго яге изъ 
своего годового пребывашя въ монастыре богомолецъ, 
по ирнчипамъ, указаннымъ въ первой главе  настоящаго 
очерка, не вынесетъ. Всякаго ремесленника монастырь 
заставляетъ работать по своему ремеслу; богомольца же, 
не зпающаго никакого ремесла, ставятъ на такое послу- 
iiianie, гд е  онъ псполняетъ только черную работу, иодъ 
руководствомъ монаховъ-снещалистовъ. Изъ нашего бег- 
лаго очерка читатель могъ видеть, что всем и мастер
скими и другими учреждешями заведываютъ два-трн 
монаха, богомольцы яге служатъ чернорабочими и с л е 
довательно изучать дело въ  его целомъ не пыеютъ 
возмоягпостп, а могутъ только присматриваться.

Выше мы сказали, что монастырь держится даро- 
вымъ трудомъ годовыхъ богомольцевъ. И это нисколько 
пе преувеличено: одни монашествующее не въ состояшп 
были бы вынести на свопхъ илечахъ обширное мона
стырское хозяйство, увеличивать же число наемпыхъ 
рабочнхъ было бы невыгодно. Поэтому, богатство, слава 
и вели'де монастыря поддерживается, главпымъ обра
зомъ, благочеспемъ русскаго народа, его духовными, 
верегЬе релнгюзпыми потребностями. Въ удовлетворены 
этихъ духовпыхъ потребностей, въ нравствеппомъ обпов- 
ленш, производимомъ суровыми, аскетическими уело-
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В1ями, въ  которыхъ протскаотъ пребываше въ мона
стыре годовыхъ богомольцевъ, и заключается главное 
зяачеше Соловецкой обители въ  настоящее время. А 
такъ какъ релппозныя потребности глубоко коренятся 
въ русскомъ простолюдпигЬ, то въ  Солонки всегда бу- 
дутъ стекаться масст>т народа со вс'Ьхъ концовъ нашего 
обишрнаго отечества.

М и хайло-А р х  а н гел ьек1й ко ре л ьек i й 
монасты рь.

Съ самаго начала возникновешя иночества въ  Рос- 
ciii Miiorie „и отъ сплы ш хъ Mipa сего, и отъ нросте- 
цовъ, и отъ людей науки", руководимые желаш емъ ду- 
шсвиаго спасешя, жаждавпне духовной, созерцательной 
жизни, „покидали млръ и вся красныя его", искали 
уедипетя въ иустынныхъ мгЬстахъ обширнаго с'Ьвер- 
наго края Poccin.

II действительно, трудно было найти убежищ е для 
жизни иноческой, въ  отдаленное отъ пасъ время начала 
духовной, аскетической жизни среди нодвижниковъ пра- 
вослав1я, бол^е суровее, болгЬе безмолвнее сЬверпыхъ 
странъ нашего отечества, пшгЬшнихъ Архангельской, 
Олонецкой и отчасти Вологодской губертй .

Вступая въ пределы этого края, еще можно внд'Ьть 
Дрему4ie хвойные и лиственные л-Ьса, зелеп'Ьюице соч
ною травою луга, зас'Ъяниыя поля, живописно раски- 
пувипяся по берегамъ ргЬкъ и  озеръ деревни; можно 
иид-Ьть дивные, своеобразно-красивые пейзажи природы 
Севера. Но, подвигаясь дальше въ  глубь страны, все 
это уступает!» утомительпо-скучпымъ, однообразно-пе- 
чалы ш мъ видамъ.

Хвойные л'Ьса р-Ьд-Ьготъ и теряютъ свою величавость,
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а лиственные какъ бы сжимаются отъ холода. Луга те- 
ряютъ свою сочную, изумрудную траву, поздно появ
ляются на пихъ первые цветы и рано покрываются 
осеннею желтизною. Немного и хлгЬбпыхъ нолей, —ихъ 
замгЬняютъ тундры и болота съ безчисленпыми неболь
шими озерами.

Достигнувъ близости береговъ IHuiaro моря, боре- 
говъ океана, природа уже въ полномъ смысле суровая.., 
Тянутся однгЬ камешгстыя горы да тундры, покрытая 
тощимъ мхомъ, кое-где изможденные кустарники, чах- 
лыя березки, склонивтшя на югъ свои вершины, мало
рослый ели, да кривлявыя сосенки; правда, местами пс 
склонамъ невысокихъ горъ, защищенныхъ могучимъ 
горнымъ хрсбтомъ отъ сгЬвернаго ветра съ океана, i 
попадаются своего рода оазисы—густой хвойный л'Ъсъ 
при шумной piiK'b, со свежею зелепыо луговъ, по это— 
р^дко.

Такова природа нашего Севера и преимущественно 
Архангельской губерши. Лежанця южнее, Олонецкая и 
Вологодская, хотя и немного отличаются отъ пея, но 
здесь все-таки н етъ  угрюмыхъ горъ, туидръ и непро- 
ходимыхъ часто болотъ.

Суровъ наш ъ Северъ, по подвижники благочеспя и 
искали этого. Для сиасешя души они не ж алели  своей 
плоти; мало обращая внимашя на страдашя тела, ош: 
закалялись духомъ, духомъ святой веры , духомъ под
вижничества. Среди тяжелыхъ трудовъ и аскетической 
жизни, опп искали лишь отрады въ просвещ спш  све- 
томъ хрнсйанства людей заблудшихъ, погрязш ихъ въ 
греховномъ HCBepiir, въ  иоведенш  истпннаго Бога, з 
такихъ людей въ северпыхъ пределахъ тогдашней Русг 
были целы я племена.

II только скромпымъ пустыппояштелямъ-ииокамъ Се- 
веръ обязанъ своимъ духовнымъ иросвещ етем ъ, своимъ 
возрожден ieM'b отъ мрака къ свету, а вм есте съ тЬм! 
и культурою.



Основанные ими монастыри служили разсадниками 
христианства, насадителями деятельной ягпзнн и знанШ, 
дентромъ нросвещешя.

Северный край, погруяюнный въ мракъ невеже- 
ствениыхъ вероватпй, какъ-будто забыты!!, обездоленный, 
съ устройствомъ въ немъ обителей нночсскпхъ, какъ 
г о в о р и т ь  одинъ изъ писателей, „быстро ш елъ но пути 
нросвещешя н вм есте съ симъ благоустройства вообще; 
обитель, питая его пищею духовною, въ то я*е время на
ставляла, возвышала его и въ жизни общественной"-

Въ исторш нросвещ еш я хрисиапствомъ и культу
рою вообще Архангельская губершя обязана какъ 
Соловецкому монастырю, такъ и описываемому нами, 
древнейшему, среди монастырей Севера, Свято-Архан- 
гельскому Михаило-Корельскому.

„Обитель эта древностью своего основашя превосхо- 
дитъ м ноия обители руссюя, —■ пишетъ о монастыре 
одинъ изъ историковъ;—она основана въ  ХП столетш, 
когда первые, известные, по летописямъ, обитатели Ар- 
хангельскаго края, народы племени Чудскаго, только 
что были озарены спасительнымъ учешемъ Евапгел1я, 
но не утвердились еще въ догматахъ веры , а потому 
имели пужду въ наставнпкахъ Слова Бож1я  и въ са
момъ храме Вож1емъ“. Монастырь Свято-Архапгельсюй 
явился первымъ служнтелемъ повообращенныхъ и ихъ 
руководителемъ.

Въ летописяхъ имя обители впервые хотя и упоми
нается въ  1419 году, но летоппсецъ упомппаетъ о немъ 
какъ о монастыре существующемъ уже. „Въ лето G927 
(1419) пришедше мурмапы войною съ моря па ш някахъ 
н повоеваша Михаила Архистратига мопастырь, церкви 
Пожгли и чернецовъ всехъ  посекли", да и въ годъ 
основашя Архангельска, получнвшаго свое имя отъ 
обители, монастырь былъ уже „древнею обителью ино
ческою". „Обители этой,—читаемъ мы въ одномъ истори- 
ческомъ очерке,—было тогда не менее чем ъ  300 летъ,
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а можетъ быть и ц’Ьлнхъ 400“. Основателемъ мона 
стыря, согласно историческимъ данпымъ, былъ св. Ioaum 
Милостивый, арх1епискоиъ великаго Новгорода, чт< 
видно изъ его грамоты, дайной первому игумену оби 
телн Л уке, въ  благословеше совершать „вседневпук 
службу Божио въ обители архистратига М ихаила11.

Сначала монастырь былъ основанъ па берегу pf.Kt 
Северной Двины, па мгЬстгЬ нынешня го города А рхаи 
гельска, гд е  теперь стоитъ церковь Михаила Архаи 
гела. Монастырь окружалъ тогда па много верстъ густо! 
боръ, и далеко не было въ  окрестностяхъ его ж илы 
человеческаго. Обптатрли края, дише пароды фпнскап 
племени: чудь, лопари, корелы и самоеды ютились вдали 
въ ч ащ е дремучихъ лесовъ края.

Въ начале XII века  предприимчивые новгородцы 
привлекаемые сюда естествешшмъ богатствомъ, какъ-то 
обшпемъ пушиыхъ зверей, итицъ и рыбъ, постепешк 
овладели краемъ, а съ ихъ приходомъ стала распро- 
страняться и русская народность, появились и русски 
селешя, начали принимать святую веру  и д и т я  тузем 
пыя племена.

Только что основанный монастырь Свято-Архангель 
скШ съ первыхъ яге дней своего существовашя стал! 
религюзнымъ центромъ и онлотомъ русской народности^

Монастырь, постепенно обогащаясь и украшаясь 
усердно служилъ д елу  просвещ отя  страны. Божествен 
пая служба совершалась въ  немъ строго, по уставу цер 
ковному, п ежедневно, а ипоки его посвятили себя тру 
дамъ MiiccionepcTBa и время отъ времени посещала 
страну съ  Евангельскою проповедью.

Мирпое существоваше Мпхаило-Архангельскаго мо
настыря продолжалось до начала XV века, когда, какг 
упоминали мы выше, обитель была разграблена и сояг- 
жена.

После этого бедствия, монастырь долго пе могъ по
правиться, но, однако, съ течешемъ времени, онъ всь
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Такн опять устроился и, на ряду со вновь возникшими 
на севере обителями, иродолжалъ свою просветитель- 
дун) деятельность.

Въ это время владычество новгородцевъ сменилось, 
после упорной борьбы за власть, госиодствомъ Москвы, 
п страна постепенно получила новую организацию.

Въ конце XVI в. вокругъ Свято-Архангельскаго мо
настыря возникъ целый городъ.

Возникиовете города на этомъ м есте  было вызвано 
соображешями коммерческаго свойства. Правительство 
того времени, „озабоченное мыслго поставить въ луч- 
нпя услов1я торговыя снош отя" съ Западной Европой, 
решило устроить торговый и таможенный иунктъ въ 
ближайшемъ разстояши отъ Б елаго  моря, „куда бы ко
рабли могли подходить" безъ тгЬхъ препятствШ, ко- 
торыя затрудняли кораблямъ доступъ къ торговому въ 
то время центру Двинской области — г. Холмогорамъ. 
Такпмъ именно благопрхятнымъ для пристанища пно- 
странныхъ судовъ пупктомъ, посланные въ  1584 г. изъ 
Москвы на Двину, бояре Нащокнпъ и Волоховъ и при
знали окрестность Мнхапло-Архангельскаго монастыря. 
Поэтому здесь были воздвигнуты въ одинъ годъ раз- 
ныя казенныя здаш я, которыя вм есте  съ монастырскими 
строешями —■ двумя церквами, одною каменною во имя 
Архапгела Михаила, съ нрнделомъ мученика Мины, и 
другою, деревяпною въ  честь Покрова Богородицы, 
кел1ею игумена и братскими келшми— „были обнесены 
укрепленной, деревянной стеной, окруженной рвомъ“, 
Что и составило новый городъ—А рхангельска

Первыми жителями поваго города были стрельцы, 
которые были производителями работъ по постройке 
казеш ш хъ уч реж детй  и вм есте съ тем ъ защитниками 
юнаго Архангельска. Онп-же первые начали заниматься 
промыслами и торговлею, по чрезъ три года, въ  1587 г., 
было разреш ено селиться въ  городе всякому желаю
щему. Въ этомъ лее году окончилась постройка гости-
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ныхъ дворовъ и окончательно переведена сюда торговля 
съ иностранцами.

Городъ быстро разросся и окружилъ отовсюду обитель
Однако, близость къ  городу оказалась для монастыре 

очень неудобною. Братство монастыря не стало уже 
строго исполнять обЪты иночества, шумная жизнь го 
рода была соблазномъ для многихъ.

Стар^йнде изъ  братШ, во глав!» съ тогдаш ш ш ъ игу 
меномъ Иавломъ, человгЬкомъ высоконравственной, аске^ 
тической жизпи, стали хлопотать предъ духовною властью 
о иереселеши въ другое м'Ьсто.

Ходатайство игумена было уважено, указано было 
даже и м’Ьсто, но,—отм^чаетъ л’Ьтописецъ, — „15 ш ля 
1036 года въ Архапгельскомъ города случился боль
шой пож аръ“, уничтояшвшШ большую часть города, а 
такяге и монастырь, съ его церквами, кельями и всЬмй 
постройками.

Черезъ два года, а именно въ авгусгЬ 1638 года, 
грамотою царя Михаила Оеодоровича повел’Ъно было 
приступить къ возобновлению монастыря, но уже на но- 
вомъ, гдЪ находится и теперь, м’ЬсгЬ; реш ено было 
построить обитель „выше города за версту, надъ Дви- 
ною-же“, при чемъ строителемъ былъ назначенъ преем- 
никъ игумена Павла, священноинокъ Матвей.

Въ монастыр'Ь были построены: двЪ деревянный 
церкви, одна въ честь Покрова Пресвятой Богородицы, 
другая во имя Михаила Архангела, и деревянпая-же 
колокольня. Въ церкви Михаила Архангела были сд е 
ланы два придала—во имя св. Мины и, нисколько позд
нее, во имя св. мучениковъ Бориса и ГлгЬба.

Матергальиое полоя^еше монастыря, сначала очень 
незавидное, постепенно улучшалось. Нисколькими гра
мотами монастырю были даны довольно значительный 
преимущества и права. Владйш я монастыря были во 
многихъ мйстахъ Двпнскаго края, были даже тонн на 
мурманскомъ берегу.



Въ своихъ владЬш яхъ Михаило-АрхангельскШ мо
настырь пользовался правомъ суда; несудимая грамота 
дана была въ монастырь воликимъ княземъ Васшпемъ 
1оанновичемъ.

Монастырь пользовался отъ правительства субси- 
д!ею—хл'Ьбомъ „70 четвертей" л деньгами „7 алтыиъ и 
2 деньги па брата".

Вей права монастыря были подтверждены царями 
Михаиломъ веодоровичемъ, АлексЬемъ Михайловичемъ 
п веодоромъ АлексЬевичемъ, но после учреждешя 
штатовъ при Екатерине II, монастырь значительно 
обеднелъ.

Въ церковной зависимости Михаило-АрхапгельскШ 
монастырь находился иодъ ведеш ем ъ новгородскихъ 
епискоиовъ. Съ 1571 г., по воле Ioanna IV, монастырь 
былъ подчиненъ епискоиамъ вологодскимъ, затемъ, ио 
смерти Грознаго, опять новгородскими, а съ 1682 г., 
когда была открыта apxieniicKoniH Холмогорская—подъ 
власть владыкъ холмогорскихъ, теперь—архангельскихъ 
и холмогорскихъ, „священпо-архимандритовъ обители", 
такъ какъ монастырь служить пыне местоиребыватемъ 
еиископовъ Архангельской eiiapxin.

Въ настоящее время монастырь Архапгела Михаила— 
°дииъ изъ лучш ихъ по устройству монастырей епар- 
х'ш, несмотря иа то, что не такъ давно вновь иостра- 
Далъ отъ пожара.

Пятиглавый храмъ въ древис-русскомъ стиле, вы
сокая каменная колокольпя, съ которой можно видеть 
Почти весь А рхангельску apxiepeficicifl домъ и другая 
аД атя обители, обнесенные камеппою стеною, делаютъ 
его величаво-красивымъ.

Святынею обители является чудотворная Владим1р- 
сКая икона Богоматери „древняго греческаго письма", 
^аръ бывшаго епископа Воронежскаго и Задонскаго 
1гРеосвященнаго Пгнайя.

Въ обители Михаило-Архангельской, много послу
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жившей д'Ьлу нросв'Ьщ етя с/Ьвера, имеется не-мало 
древнихъ свитковъ, с\\нодиковъ и другихъ церковныхъ) 
веще!!, весьма интересныхъ въ археологическомъ отно- 
шенш.

Число братш немногочисленно. Ж изнь идетъ тихо. 
Безмолвная, суровая природа дгЬлаетъ ого поистпи'Ь 
„мгЬстомъ жизпи созерцательной и нодвиговъ ипоче- 
скихъ“.

Крестный монастырь.

Недалеко отъ г. Онеги, среди волнъ пенрив’Ьтли- 
ваго Онежскаго залива высится мрачны!! и печальный, 
какъ бы осужденный природою на безконечную оорьбу 
съ бушующими волнами гранитный небольшой островъ 
Kiii. Ц’Ьлыя тысячелетия не былъ опъ жшшщемъ для] 
человека, единственными его обитателями были морсгая 
птицы, да иногда занесенный бурею на утломъ судий 
архангельскШ  рыболовъ.

Но, наконецъ, настала лучш ая нора и для Кля: на 
немъ 1!ОЗС1ялъ  па главахъ воздвигнутой обители Крестъ 
Христовъ.

Основатолемъ монастыря былъ знамениты!! naTpiapxi 
всероссийски! Никонъ.

Въ 1635 г., Никонъ, будучи тогда иеромонахом! 
Анзерскаго Соловецкаго скита, въ небольшой лодкгЬ 
отправился но дЗш ш ъ скита въ монастырь, но над! 
иролпвомъ, отд'Ьляющпмъ АнзерскШ островъ отъ Соло
вецкаго, внезапно разыгралась буря, и лодка Никона 
очутилась въ открытомъ мор'Ь. Всю ночь бурныя волны. 
БЕлаго моря носили лодку; тщетно боролся Никонъ съ 
разъяренною cwixieio и, не видя спасешя, бросплъ весла 
и отдался молптвгЪ Господу. „Едва пе потонпхомся,—ни* 
салъ онъ впосл'Ьдствш въ своемъ сказании о Крестном!
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лонастыр'Ь,—но, уповающе на силу Боягественнаго Ж и- 
вотворящаго Креста, cnacenie иолучихомъ".

Подъ утро буря стихла, и Никонъ увидЪлъ себя на 
берегу иустынпаго острова; этотъ островъ и былъ Kiii.

Никонъ принесъ горячую молитву о своемъ cnaceiiin. 
„Славу воздахомъ расиепшомуся па Кресте Господу 
нашему Ixicycy Христу о ономъ пзбавлеши и тогда яге, 
па томъ остров^, на восиомнпатс своего сиасеш я водру- 
зпхомъ Святый Ж ивотворяицй Крестъ“.

Оставляя островъ, Никонъ далъ обетъ основать здесь 
монастырь въ честь св. Креста.

Скоро Никонъ, изъ  простого iepoMonaxa, быстро воз
вышаясь въ  iepapxn, заиялъ митрополю Новгородскую, 
сталъ любпмцемъ царя А лексея Михайловича, его блн- 
жайпшмъ советникомъ и руководителемъ.

Б ъ  1652 г. мнтрополитъ Никонъ былъ иосланъ ца- 
релъ АлексЪемъ Михайловичемъ въ СоловецкШ мона
стырь для перенесешя въ Москву мощей святителя 
Филиппа.

Перенести мощи страдальца за истину, въ Москву, 
къ гробамъ его предшествеиниковъ по первосвятитель- 
ству престольнаго города, было мыслью Нпкона и, бла
годаря его вл1янно на кроткаго А лексея Михайловича 
емУ удалось осуществить ее.

Возвращаясь изъ  Соловокъ съ мощами св. Филиппа, 
Никонъ посетилъ Kill; сооруженный имъ въ  память 
спасенья крестъ, онъ наш елъ цгЬлымъ и невредимымъ 
и, преклонпвъ предъ нимъ колена, онъ вторично далъ 
въ молитве Господу обетъ воздвигнуть обитель.

Никонъ сдержалъ свое о б ещ ате  и въ  1656 г., будучи 
Уже московскпмъ и всея Poccin naTpiapxoMb, обратился

царю съ просьбою выдать грамоту на построете 
Монастыря. Царь пе отказалъ своему любимцу, и гра
мота была дапа.

Въ следующомъ же году начали по плану naTpiapxa 
строить монастырь. Расходы по первоначальным!, рабо-
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тамъ Никонъ прпнялъ на себя, остальные покрывались 
богатыми вкладами и поягертвовашямп самаго царя 
полгаловавшаго изъ собственпыхъ средствъ (5,000 р., в 
вкладами желавш нхъ угодить царю и могущественном} 
въ  ту нору Никону бояръ.

Сверхъ того царь далъ монастырю дарственный гра
моты, по которымъ отписывались къ  обители мпопя 
села со всЬмъ ихъ нмуществомъ, землями и угодьями) 

Такимъ образомъ, Крестный монастырь, ири самом1® 
своемъ ocnoBaiiiir, сделался одною изъ  богатейших! 
обителей; иритомъ мопастырь этотъ былъ ставрошшалЕ 
ный, т. е. находился въ  зависимости не отъ местных! 
еппскоиовъ, но отъ naTpiapxa.

Первымъ настоятелемъ Крестнаго монастыря был 
архимандритъ 1оаннъ. Государь пожаловалъ ему богато» 
облачеше: „ризы червлепаго турецкаго бархата", оилечЬ 
которыхъ было вынизано „круинымъ жемчугомъ съ до 
рогими каменьями и золотыми блесками". Подралга 
примеру государя, царевна Таттапа Михайловна иода 
рила монастырю парчевыя облачетя, богослужебпы 
книги, не забывъ оделить и деньгами.

Постройка монастыря, иодъ личнымъ паблюдотеМ) 
naTpiapxa, подвигалась быстро, такъ что въ  пачадЪ сен 
тября 1661 г. состоялось уже освящ ете каменной c<j 
борной церкви, въ  честь Воздвпжешя Креста Господня 

Въ 1657 г. въ  Крестный монастырь былъ перенесен 
изъ Москвы, заказанный Нпкономъ въ ПалестшгЬ, Ж ь 
вотворящШ Крестъ „мерою и подоб1емъ Креста Господ® 
находящагося въ  1ерусалим,Ь“.

П еренесете креста было особенно торягествепно. 0т1 
самой Москвы, его сопровождали „многочисленный ей 
боръ монашествующаго и б'Ьлаго духовенства"; кром' 
того по указу государя всл^дъ  за священниками и мо 
нахами следовала рота драгунъ при своихъ офицера# 
и  „съ орудаями военными, числомъ до ста восьми боЛ1 
ш ихъ и малыхъ иушекъ".
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IlaTpiapinifi крестъ былъ торжественно встрЪченъ 
брапею  обители н при громе нуш екъ и колокольномъ 
звоне водруженъ въ соборной церкви у иконостаса, 
вблизи нраваго клироса, гд е  находится и теперь.

Крестъ этотъ заключаетъ въ себе много частицъ 
св. мощей и ш ш хъ свящ еш ш хъ иредметовъ и, являясь 
псторическимъ намятникомъ обители, напоминаю щимъ 
о великомъ ея оспователе, въ то же время есть и святыня 
монастыря; въ л'Ьтонисяхъ обители записано о игЬсколь- 
кнхъ случаяхъ чудотворпаго действ in Креста.

При иодиожш его можно прочесть надпись: „При 
дерягаве ВлаговгЬрнаго и Христолюбиваго Великаго Го
сударя Царя и Великаго Князя А лексея Михаиловича, 
всея- ведш ая и малыя и белыя Россш Самодержца и 
шшхъ государствъ Государя и Обладателя и при Б л а
говерной и Христолюбивой Государыне Ц арице Вели
кой Княгине Mapin Ильиничне и при сыне ихъ Бла- 
говерномъ Государе Ц аревиче и Великомъ К нязе 
А лексе  Алекс1евиче, сотворенъ сей великлй Крестъ 
Бояиею милостью Никономъ, Арх1еиископомъ царству- 
ющаго великаго града Москвы и всея в е л и к т  и ма
лыя и белыя Poccin Патргархомъ, отъ честнаго древа 
кипариса и украш енъ сребромъ и златомъ, въ  хвалу 
и иоклонеше хриспаномъ".

„Христе Боже! помилуй и спаси душу мою силою 
Честнаго и Ж ивотворящаго Креста и Святыхъ ради мо- 
Лнтвъ, ихъ яге мощи водруяадны въ семъ Кресте. Отъ 
воилощсшя Слова Бояйя 1(556 г., а отъ сотворешя Mipa 
7164 г., августа въ первый день".

Кроме упомянутой выше собориой церкви, вскоре 
после нея были воздвигпу-ты: небольшая каменная же 
ь'ь честь „Пропсхоягдешя Честпыхъ Древъ Креста", 
С вящ енная самимъ натр1архомъ въ 1060 г.; построен
и я  при семъ же церковь на братскомъ кладбищ е; а 
аатемъ въ 1689 г., храмъ въ честь Роягдества Бого
матери.
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Новгородский Сырковъ второклассный  
ж енск ш монастырь.

I.

Новгородский Сырковъ второклассный ягепскШ мо
настырь находится въ Новгородской губернш и уезд е , 
въ 6 верстахъ отъ Новгорода, къ северу, на левому 
берегу небольшой речки  Стинепки, которая шике мона 
стнря называется уже Веряжею и, пройдя Михаило 
Клоисшй монастырь, впадаетъ въ  озеро Ильмень.

Место, па которомъ устроена эта иноческая обитель 
и въ настоящее время пустынно и уединенно, а въ  XVJ 
вй к е  представляло дикую пустыню, въ которой были 
густые и темные боры лесовъ и полное безлюдье. Оттого 
и монастырь, бывппй здесь, именовался иустыныо, а 
прозвище свое онъ нолучилъ отъ возобповителя своего; 
веодора Димитр1евича Сыркова. Я называю его возобш)| 
вителемъ потому, что до времеиъ Сыркова, т. е. дс 
XVI века, но преданно, существовала здесь не 
большая иноческая обитель или пустынь; но когда I* 
кем ъ  эта старинная пустынь была основана, неизвестно, 
По предатю  и но монастырскимъ недавиимъ записям# 
монастырь этотъ существуете» уже более 500 летъ. Й 
записи эти не заслуживают!» никакого в'Ърояйя, такъ какъ 
оггЬ извлечены изъ иисьмеппаго летописца, писанная 
въ 1762 году и хранящ егося въ Новгородскомъ Ннколэд 
Дворнщенскомъ соборе и приписаны къ Сыркову мона
стырю неправильно. Такъ, па листе 50 сказано: „въ летъ 
«737 (1229) пршде Мордва въ Новгородъ ратш , Новго 
родцы же побита ихъ; опи-же зажгоша монастырь 
Пресвятыя Богородицы и отбегоша во свояси“ *). Хо 
рошо известно, что Мордва, кроме 1103 года, пикогД®

*) См. выписки изъ л'Ьтоп. въ журнал!'. Мин. II. Просв'ЬщеР^ 
1 8 5 3  г., № 12, стр. 5.



е опустошала область Новгородскую, а между гЬмъ го- 
0р ,  НижнШ-Новгородъ и его область были не разъ 

о11уСтошаемы ею. Следовательно, сказаше это всецело 
оТЯосится не къ Новгороду, а къ городу Нижнему'Нов
городу и тамошнему Богородицкому монастырю и заим
ствовано изъ Ннжегородскаго летописца *).

Такнмъ образомъ остается принять, что Снркова 
пустынь, хотя и существовала гораздо прежде устрой
ства ея Сырковымъ въ X.YI в е к е , но когда и гсЬмъ эта 
пустынь была разорена—неизвестно.

Отъ прежней иноческой обители или пустыни только 
и осталась одна явленная икона Бладим1рской Бож1ей 
Матери.

Исторически известнымъ Сырковъ монастырь ста
новится въ царствоваше царя Ioanna IY Васильевича, 
при святительстве ВсероссШскаго митрополита Макар1я 
и Новгородскаго apxieniiCKona веодоЫя, съ 1548 года. 
Какъ уже сказано, возобновитолемъ его былъ новгород- 
скШ бояринъ, царедворецъ веодоръ Димптр1евичъ Сыр
ковъ, который, отличаясь искренней набожностью, устро- 
илъ въ  Новгороде и  его окрестностяхъ 12 мопастырей, 
въ томъ числе и Сырковъ, и пе малое число церквей 
н во время последняго пришестшя въ Новгородъ царя 
1оанна Васильевича въ  1570 году пострадалъ безвинно.

Поводомъ къ  возобновленпо, пли устроиию мона
стыря было посольство ВТ) ЛивонскШ городъ Колывань, 
HrjueiiiHifi Ревель. Сырковъ, отправляясь въ  Колывань 
Дьякомъ, или секретаремъ, далъ Богу обетъ устроить 
•Чюческую обитель въ  честь Бладим]'рской иконы Бояаей 
катерн, если совершитъ путь свой благополучно, „по 
^Удесному явленно отъ иконы Бож1ей Матери Влади- 
^рсщ я, оному Веодору Сыркову“ (какъ это записано

монастырской записи).

*) Пол», coop. I’yci'it. ji'Iit., т. I, стр. 1 2 0 . Нижетородск. ji'Jit- 
1)1 Дреык Pocciflcit. Вишпон. ч. XVJ1J, Ср. Ноигор. I Л'];т., ctj». 8 .
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Благополучно возвратившись въ Новгородъ изъ с 
сольства въ г. Колывань, Сырковъ немедленно пристз 
иилъ къ исиолненш своего священнаго об4.та. Для чег 
прежде всего обратился съ просьбою къ царю 1оанн 
Васильевичу о дозволеши устроить монастырь и о сщ 
Tin Koiiin съ чудотворнаго образа Владгопрской Bomie 
Матери, находящейся въ  Московскомъ Успенскомъ .со 
борЕ. Благочестивое желаше было исполнено: царем! 
было дозволено Сыркову устроить монастырь, и проси 
мая икона прислана.

Въ царской жалованной грамоте царей Ioamia 1 
Петра Алексеевичей, отъ 14 февраля 1694 года, обз 
этомъ сказано такъ: „въ прошломъ де во 156 году (1548) 
но указу прародителя нашего Велнкихъ Государей бла» 
женныя памяти Великаго Государя царя и великаг 
князя Ioanna Васильевича всея Poccin поставлена цер? 
ковь каменная во имя С р етете  пресвятые Богородицы 
В лади ш рсте въ Сыркове пустыни; а у того строешя 
былъ новгородецъ посадской человекъ веодоръ Дми-. 
TpieBb Сырковъ, п въ  тое пустыню прислалъ чудотвор? 
пой образъ пресвятые Богородицы Владюпрск'кз съ 
Москвы".

Въ новгородской III летописи мы читаемъ следую 
щее сказаше, касающееся Сыркова монастыря: „В лет<̂  
7056 (1548) поставлеиъ бьгеть храмъ каменной и мо? 
пастырь устроонъ иречпетыя Богородицы Сретеше Вла* 
д тп р еш я , иже нарнцается Сыркова иусгыня па pt/iK 
Веряжи, вины ради сицевыя: Оеодору Днмнтр1евич1 
Сыркову бывшу [съ | иосломъ въ Колыване дьякомъ, 
сохранены быша отъ смерти, и того ради обещ ася н< 
ставитп cifl храмъ пресвятей Богородицы" *).

Въ новгородской II летописи о Сыркове монастыре

*) Новгород. Ill .'iI’.Toinici,, стр. 328. Сырковъ нъ лЬтонисяЛ 
веад'Ь называется дьякомъ, въ граматахъ цосадскимъ человЬкимъ, 
въ другихъ актахъ—боярнномъ.
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сКазано подъ 7062 (1554) годомъ, 22 ю ня, когда зало
жена Пантелеимоновская церковь надъ гробомъ св. бла- 
jfteHiiaro Николая Качанова: „до тогоже дни заложилъ 
беодоръ Димитр1евъ сынъ Сырковъ, д1акъ, в своемъ 
монастыри, церковъ камену Пречистую Владычицу Вла- 
дЫ рскую " *).

Для п рим иретя этихъ двухъ сказаш й летописцевъ 
въ различы  годовъ, если при томъ все это произошло 
не по ошибке переписчика, можно сделать два пред- 
положешя, а именно: или въ III летописи говорится объ 
основаны монастыря, а во II—о построены въ немъ ка
менной церкви, или-же въ III летописи сказано о за
ложены каменнаго храма, а во II летописи, ровно чрезъ 
6 л'Ьтъ, о совершены его.

17 августа 1558 года ужасное б у д е т е  постигло 
Сыркову пустынь; въ етотъ день выгорЪлъ весь мо
настырь **).

Вскоре после построешя каменной величественной 
церкви, Сыркова пустынь стала процветать. Но страшное 
бедсттае постигло Новгородъ въ ужасную эпоху казней 
въ царствоваше царя 1оанна Васильевича Грознаго, въ  
1570 году. Въ эту ужасную пору погибъ страдальчески 
и совершенно безвинно и устроитель и  возобновитель 
Сырковой пустыни, боголюбивый веодоръ Д т и щ й е в и ч ъ  
Сырковъ, и, н етъ  со м н етя , въ числе прочихъ новго- 
родскихъ монастырей пострадалъ и самъ Сырковъ мо
настырь. Приведу разсказъ объ ужасныхъ дняхъ йа- 
чала 1570 года: Въ январе, за некоторое время до 
ир1езда царя 1оанна IY въ  Новгородъ, онъ былъ оцеп- 
лепъ передовымъ полкомъ царскимъ, такъ что пе было 
Никакой возможности ни войти въ него, ни выйти ***).

*) Новгород. II л'Ьтопись, отр. 86 .
**) Новгород. лЬтопись, стр. 9 0 .

***) ЛМ'оиисецъ церквамъ Ножшмт., 1юдъ 1 5 7 0  годомъ, стр. 338 ' 
345.
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Бояре и дети б о яр стя  того передового полка, по пс 
вел'Ья!ю царя, разъехались по мопастырямъ окод 
города и, запечатавъ монастырскую казну, ваяли ад 
собой въ Новгородъ игуменовъ, черныхъ поповъ и даа, 
коновъ и  соборныхъ старцевъ, числомъ более 500 j, 
поставили ихъ на правежъ, заковавъ въ  цепи, до г< 
сударева пр1езда. Д р у и я  дети боярыая собрали со всего 
города всехъ  поповъ и д1акоповъ и отдали каждому 
приставу по Ю человекъ и велели  держать ихъ въ  же 
лезны хъ узахъ крепко и на всякШ день бить на пра 
веж е  отъ утра и до вечера... Третьи дети  боярсшя за* 
печатали все  подцерковья и палаты именитыхъ людей 
затем ъ схватили гостей, приказныхъ людей, госуда 
ревыхъ именитыхъ и торговыхъ людей и передавал® 
ихъ приставамъ для заключешя въ оковы, а женъ ь 
детей  несчастныхъ узниковъ приказывали держать за-; 
стражею до пр1езда государя.

Вечеромъ 6 января, наконецъ, прибылъ и царь 1оанш 
Васильевичъ, съ своимъ сыномъ, царевичемъ 1оанном1 
1оанновичемъ и остановился на Городище, близъ Нов 
города. Царя окружала многочисленная свита, множб 
ство воинскихъ людей и 1,500 московскихъ стрельцов!
7 января вышло первое п о в ед ете  всехъ  игуменов! 
черныхъ священниковъ и д1аконовъ и соборныхъ стар 
цевъ избить палицами до смерти, и тела  ихъ развеет] 
по монастырямъ для погребешя. Затем ъ царь съ царе 
вичемъ, свитой и всем и полками отправился въ Новгс 
родъ. На Болховскомъ мосту, у Чуднаго Креста, цар. 
встретилъ apxienncKoiib Пименъ, съ крестами и иконам 
и хотелъ благословить его по обычаю крестомъ; но ЯИ 
царь, ни царевичъ къ  кресту не пошли, а сказалъ цар»> 
apxiemicKony съ бодыпимъ гневомъ и яростно: „Т1 
злочестивый, им ееш ь въ ру ке  своей пе Крестъ Живо 
творящШ, по вместо креста—оруиие и этимъ оруяаем! 
зломысл1емъ своимъ и единомыслешшковъ своихъ, жй 
тели этого города хотятъ отчину пашу ВеликШ Новг
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родъ передать иноплеменпикамъ—королю польскому 
ЯСигимонту-Августу. Съ этого времени не называешься 
болЬе пастыремъ и учителемъ; но волкомъ, хшцникомъ 
п губителемъ назовешься и изм'Ьнникомъ нашей цар
ской багряницы и в’Ьнца досадитель"... ЗагЬмъ слуш алъ 
въ соборЪ литурпю и по окончанш ея пощелъ къ  apxie- 
пископу Пимену въ  столовую палату. ЗдЪеь едва 1оаннъ 
сЪлъ за столъ, какъ  приказалъ немедленно ограбить 
всю арх1ерейскую казну, все имущество не только apxie- 
иископа, но и владычнихъ бояръ и слугъ. Бояръ и 
слугъ приказалъ схватить и держать въ  узахъ. Apxie- 
лископъ Пименъ былъ схваченъ и арестованъ; ему по
ведано было выдавать на содерж ато лишь по дв^ деньги 
на каждый день. ЗагЬмъ царь приказалъ взять изъ со
бора и монастырей всю ризницу, иконы, кресты, драго
ценную утварь, казну и даже колокола.

Возвратясь въ  Городище царь 1оаннъ приказалъ при
водить къ  нему владычныхъ бояръ, служилыхъ людей, 
женъ и дгЬтей ихъ и здЬсь въ  присутствии своемъ му
чить безчелов’Ьчно и „телеса ихъ некоею составною му
кою огненною цоджигати". ЗагЬмъ боярсшя д^ти при
вязывали страдальцевъ кого за голову, кого за ноги, а 
кого и за руки тонкими „ужи", по одному къ санямъ 
и влекли ихъ на Волховсмй мостъ и метали ихъ оттуда 
въ р^ку  Волховъ. Ж ен» и дочерей повел'Ьлъ государь 
возводить на нарочито устроенное возвышен!е на мосту 
и связавш е бросать въ  р1>ку. ДЬтей привязывали къ  
матерямъ и подвергали той же участи. По р ^ к й  Волхову 
разъезж али  воипсгае люди и боярск!я дЪти съ рога
тинами и баграми, и закалывали и убивали всшшвав- 
Шихь на поверхность воды несчастныхъ... Б ол^е пяти 
недель, изо дня въ день, продолжалось такое ужасное 
изб1ен1е!.. Въ иные дни бросали въ рЬ>ку Волховъ по 
1,500 челов'Ькъ, въ  другой по 1,000, а самое меньшее 
по 600 и 500 челоВ'Ькъ...

По окончан1и этой ужасной кровавой расправы, 1оаннъ
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началъ оъ своими воинскими людьми ездить около Ноа 
города и предавать ограблейю монастыри, келлш и дома 
помолоченный хлйбъ по царскому приказу сжигалcj 
въ  скпрдахъ, скотъ—лошади и коровы, перебивалис1 
поголовно. Въ город* в се  лавки и имущество были раз 
граблены, и приказано было лавки разсекать и до осно 
в а н т  разорять.

Въ тож е время велелъ  государь разсылать князей 
своихъ и бояръ, за исклгочеМемъ воинскихъ людей 
около Новгорода на в се  четыре стороны, во все  пятине 
станы, волости и усадьбы боярсюя, верстъ за 200, з* 
800 и более, для того, чтобы грабить дома и убивать 
скотъ.

Наконецъ, 1оаннъ оставилъ разграбленный, опусто 
шенный и совершенно обезлюденный городъ и напра
ВИЛСЯ ВЪ Г. ПСКОВЪ, ПредуГОТОВЛЯЯ И ЭТОМУ городу ПО' 
добнуго же участь. ApxieruicKona Пимена, поповъ и д1а- 
коновъ, которые не могли откупиться отъ правежа, и 
прочихъ опальныхъ новгородцевъ, царь приказалъ от 
править въ Москву. Возвратившись въ Москву, царь 
распорядился снять съ apxionncKona Пимена санъ и за 
точить его въ Веневомъ Николаевскомъ монастыре, гд1 
онъ скоро и умеръ; поповъ и д1аконовъ и опальных1; 
новгородцевъ онъ предалъ жестокой казни и только са 
мую небольшую часть несчастныхъ новгородцевъ поща 
дилъ и разослалъ на жительство въ  друпе города.

Разсказываютъ, что 1оаннъ, будучи въ Новгороде ] 
пресытившись убШствомъ, пожелалъ принять благосло 
вен!е отъ преподобнаго Арсешя, пребывавшаго въ за 
творе, близь самаго царскаго дворца; на ярославовомт 
дворище, въ своей бедной обители, устроенной на сред 
благочестиваго веодора Димитр1евича Сыркова. Цар] 
явился къ нему съ дарами и съ наружнымъ смирешемъ 
Преподобный затворникъ не принялъ отъ него даровъ * 
скаэалъ: „Много невинныхъ послалъ ты въ царство не 
бесное“. Грозный смолчалъ. Собираясь нотомъ во Псковъ
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онъ опять ириш елъ къ святому и нросилъ благослове- 
1Йя на путь свой: „Завтра, государь, готовъ и я  въ путь 
свой",—сказалъ преподобный Арсонгй. 1оанпъ обрадо
вался, мечтая, что затворникъ пойдетъ съ нимъ въ 
Псковъ. Преподобный на следующее утро прюбщился 
св. таинъ и мирно преставился въ  небеспую славу, 
ноля 12 дня 1570 г. *).

Въ числе жертвъ ненасытпой жестокости Ioanna, бро- 
шепныхъ по его повеленш , после разпыхъ ужасныхъ 
мукъ, въ реку  Волховъ, съ Волховскаго моста, находился 
и боголюбивый ведоръ Дмитр1евичъ Сырковъ, возобно- 
витель и украситель Сыркова монастыря.

Этотъ любитель благолеппыхъ обителей и храмовъ 
и строитель ихъ, любитель молитвъ, щедрый раздаватель 
милостыни нищимъ и убогимъ, собеседникъ и сомолит- 
венникъ преподобнаго Арсешя Затворпика, новгород- 
скаго чудотворца, нашелъ себе безвестную могилу въ 
бурномъ и широкомъ Волхове, гд е  погибло и множе
ство другихъ новгородцевъ.

Около 1585 года выдавалось Сыркову монастырю изъ 
СофШскаго арх!ерейскаго дома руги 2 рубля игумену 
съ брапею на воскъ, ладонъ и на темьянъ **).

Затемъ, въ  тяжше дни междуцарств1я 1611—1617 го- 
дахъ, когда шведы подъ начальствомъ Делагард1я  за
няли Новгородъ, Сырковъ монастырь былъ въ числе 
прочихъ монастырей разграбленъ и опустошенъ; по нетъ  
сомнешя, что храмы обители остались целыми отъ швед- 
скихъ полчищъ, не щадившихъ ничего святаго. Въ на
чал е  XYII ве к а  въ  монастыре были: „храмъ каменный 
пречистая Владим1рская; трапеза древяпая, а въ пей

*) PyccKie святые чтимые всею церковно или м'Ьстно. Соч. apxie- 
пископа черниговскаго Филарета, ч. 2, С.-Петербургъ, 1882 г.

**) Роспись Новгор. ружныхъ церкв., въ Соф1йской библютекй. 
Времен. Моск. Истор. Общ. Кн. 24. Отд. Ш, стр. 37.
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храмъ Никола чудотворецъ, да въ рощ е храмъ древянт, 
Вознесенье Христово" *).

Неизвестно, съ какого именно времени въ Сырковъ 
монастырь былъ учрежденъ изъ Новгорода крестный 
ходъ. Въ первой половине XYII вгЬка опъ каждогодно 
совершался 26 августа, съ болыпимъ торжествомъ, 
20 августа празднуется Сретешо чудотворной иконы 
В ладтпрской  Бояйей Матери. Въ этотъ день въ  Сыр- 
кову пустынь совершался изъ  Новгорода крестный ходъ. 
На шестиверстпомъ пути духовенство пело молебенъ въ 
пять статей: 1-ая статья Успенш Бояйей Матери и свя
тителю Никите, епископу Новгородскому; 2-ая статья 
БлаговгЬщенпо и св. Николаю чудотворцу на Разваже; 
отъ Разваж и ш ли за городъ въ Козмодемьянсшя ворота 
по старой дороге; 3-я статья Знамешю и святители 
Ioamiy, арх1епископу Новгородскому противъ церкви 
Спаса, что въ  Калачникахъ; 4-ая статья на Голыневе у 
креста за всяко прогнете и преподобному Александру 
Свирскому и 5-ая статья Владнм1рской Бож1ей Матери 
и тремъ святителямъ московскимъ: Петру, Алексио и 
1оне. Въ Сырковой пустыне, вм есте съ иноками Сыр; 
ковскими, встречалъ владыку и ВязшцскШ игуменъ, 
совершавипй здесь по уставу праздничную вечерню и 
утреню. По приходе въ пустынь, владыка освящ ал1̂  
здесь воду предъ церков1ю, отиралъ губою кресты я 
иконы СофШскаго собора, а иконы въ церкви приказы 
валъ отирать архимандриту, благословлялъ крестомъ й 
окроплялъ святою водою себя самого и народъ и за 
тем ъ отпускалъ крестпый ходъ въ городъ. После тогФ 
святитель входилъ въ церковь со служащими и при
кладывался къ св. иконамъ, по обычаю того времени; 
такъ: сначала къ икопамъ по одной правой стороН'Ь 
иконостаса, а затЬмъ входилъ въ алтарь и приклад#' 
вался у престола и жертвенника. По выходе и зъ  алтарЯ

*) Иотор. разг. о Дров. Вод. Новгород ,̂ стр. 81.
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прикладывался уже къ иконамъ по левой стороне ико
ностаса; затем ъ совершалъ Божественную литургю  и, 
до окончаши ея, отправлялся домой *). Но въ настоящее 
время крестнаго хода въ  Сырковъ монастырь уже не 
бываетъ, и съ какого именно времени и кем ъ  онъ от- 
мгЬненъ, неизвестно.

Въ конце XVII века, въ Сырковой пустыне, кроме 
соборной каменной церкви во имя Сретеш я Владимир
ской иконы Бож1ей Матери, была каменная церковь 
Вознесешя Господня, четырехпрестольная, съ трапезою; 
но эта церковь въ  1694 г. названа новымъ строетемъ. 
Была еще въ рощ е деревянная церковь во имя пре- 
подобнаго веодойя, также принадлежащая монастырю.

Къ 1694 году Сыркова пустынь безбедно существо
вала, а явленная и чудотворная икона В ладтпрской  Бо- 
jjcieft Матери привлекала въ  нее многочисленныхъ поклон- 
никовъ; она была вполне самостоятельна, управляясь 
строителемъ. Но архимандритъ соседняго Вязищскаго 
монастыря Боголепъ, человекъ съ твердой волей и 
энерпей, пожелалъ приписать эту пустынь къ  своему 
монастырю, въ  то время довольно богатому, обладав
шему крестьянами и землями, къ  которому уже было 
приписано несколько бедныхъ и безвотчинныхъ мо
настырей. Исполняя свое ж ел ате , архимандритъ Бого
лепъ въ своихъ ходатайствахъ предъ властями пред- 
ставлялъ Сыркову пустыпь самымъ запущеннымъ и за- 
худалымъ монастыремъ и уже успелъ  было даже при
вести свое намереш е въ исполпеше; но вскоре клеветы 
аРхимандрита Боголепа открылись. Сначала царскою 
грамотою царей и великихъ князей Ioanna и Петра 
Алексеевичей, отъ 14 февраля 1694 года, а затем ъ и 
IIaTpiapnieeio грамотою naTpiapxa Адргапа, отъ 18 ш л я  
того-же года, пустынь была оставлена самостоятельною. 
Первую изъ этихъ любопытныхъ грамотъ я  приведу

*) Письменный уставъ СофШскаго собора, подъ 26 августа.



— 72 -

для любителей древней русской письменности въ ори, 
гиналЬ:

„Отъ Великихъ Государей Царей и Великихъ Ка* 
зей 1оанна А лексеевича и Петра А лексеевича Bcej 
Велшйя и Малыя и Б елы я Poccin Самодержцевъ бого 
мольцу Нашему Преосвященному Корнилш Митропо 
литу Новогородскому и Великолуцкому. Били челом1: 
Намъ Великимъ Государемъ Великаго Новагорода гост] 
Семенъ Гавриловъ, да пятиконецше Старосты Сеныи 
Ж улевъ съ товарищи и все  Новгородцы посадсше людц 
и вкладчики: въ  прошломъ, де, во 156 (7156 или 1548) 
году по Указу Прародителя Нашего Великихъ Госуда* 
рей блаженныя памяти Великаго Государя Ц аря и Be 
ликаго Князя 1оанна Васильевича Всея Poccin поста 
влена церковь каменная во имя Сретеше Пресвятые 
Богородицы В ладю и рсте  въ Сыркове пустыни, а  у 
того строешя былъ Новгородецъ посадской человек^ 
ведоръ Дмитр1евъ сыпъ Сырковъ и въ  тое пустыни 
присланъ чудотворной образъ Пресвятыя Богородиц! 
Владим1рсгае съ Москвы, а на свечи  Нашего Великих] 
Государей денежнаго жалованья дается по два рубле
на годъ, а братш на пропиташе, дается хлебное жало 
ванье по вся годы, и въ тое пустыню изъ Новагород. 
бываетъ крестное хождеше Августа въ  26 день, а в' 
прошлыхъ, де, годехъ какъ та Сыркова пустыня от 
Немецкихъ людей была раззорена и после НемецкаЯ 
раззореш я по Указу Д ед а  Нашего Великихъ Государе. 
Блаженные памяти Великаго Государя Царя и Вел* 
каго К нязя Михаила веодоровича всея Pycciii Само
держца и  Отца Нашего Великихъ Государей блаже: 
ные памяти Государя Царя и Великаго К нязя АлексЬ 
Михайловича Всея Велишя и Малыя и Б ел ы я  Pocci 
Самодержца, и Брата Нашего Великихъ Государей бл| 
женные памяти Великаго Государя Царя и Велика! 
К пязя беодора А лексеевича Всея Велшйя и Малый 
Б е л ы я  Poccin  Самодержца, и ио Нашему Великихъ Г<У
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сударей Указу та Сырковская пустыня строена Нашею 
реликихъ Государей денежною казною и твоимъ бого
мольца Нашего Преосвященнаго К орш ш я Митрополита 
радешемъ и п од аятем ъ  ихъ и вкладчиковъ и построено 
въ той пустыни вновь строетя  каменнаго церковь Воз
несете Господне, а въ  ной четыре престола, да тра
пеза, да соборная каменная же церковь во имя СтрЪ- 
Tenio Пресвятые Богородицы съ придйломъ, да въ той 
же Сырковской пустыни въ рощ е построена церковь 
деревяная во имя Преподобнаго отца 9еодос1я и иного, 
де, строейя въ  той пустыни прибываетъ много, а въ 
той Сырковской пустыни Строитель 1еромонахъ Сера- 
nioHb съ брат!ею, да священники белые и дьячки и 
пономари есть, а въ  церквахъ Святая Литург1я и вся
кая Божественная служба совершается повседневно и 
за Наше Великихъ Государей многодетное здрав!е Бога 
молятъ безпрестанно. И в ъ то е , де, пустыню Новгородцы 
и иныхъ городовъ и уЬздовъ MHorie богомольцы съ 
женами и детьми и съ ссущими младенцы приходятъ 
по обещашю своему молитца и многое подаяше даютъ; 
и ншгЬ, де, т*мъ та пустыня строитца и братая въ п ей  
питаютца, а вотчинныхъ, де, крестьянъ къ  той Сырков
ской пустыни н^тъ, а только, де, дано къ  той пустыни 
кругомъ ее сенныхъ покосовъ и лесны хъ угодей малое 
число и те, де, ихъ сепные покосы, съ ихъ градскою 
выгонною землею смежны и о томъ, де, у нихъ град
скихъ людей спору никакого нетъ , а ныне бьютъ че- 
ломъ Намъ Великимъ Государемъ о той Сырковской 
пустыни Новгородскагожъ уезду  Николаевскаго Вяжиц- 
Кого монастыря Архимандритъ Боголеиъ съ братаею, 
Чтобъ приписать къ  Вяжицкому монастырю; а въ чело
битье, де, они Архимандритъ съ брапею пишутъ ложно, 
^Удто въ  Сырковской пустыпи все запустело; а выше- 
]|исанпое строето и мпогихъ вкладчиковъ и градскихъ 
Всехъ людей п о д аяте  утаили, хотя отъ той пустыни 
Вкладчиковъ и Богомольцевъ и градскихъ людей всехт.
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отогнать; а тотъ Вяжицкой монастырь отъ Сырковско! 
пустыни верстахъ въ  пяти и MHorie, де, къ тому мо 
пастырю вотчины и крестьяны и иные MHorie припис 
пые монастыри есть, а какъ, де, тое Сырковскую пустыня 
къ  Вяжицкому мопастырю припишутъ и той, де, пу 
стыни быть въ запуст'Ьнш, а вкладчикомъ имъ град 
скимъ жителямъ всЪмъ быть отлучнымъ и и о д а я тя  i 
строетя  никакова не будетъ, а ихъ, де, градской вы 
тонной земли будетъ же у ти сн ете  и животине ходит] 
будетъ пегдЪ: потому что, де, иные, которые монастырь 
къ  такимъ болыпимъ многовотчипнымъ монастырем1! 
отданы въ приписку, и отъ тЪхъ приписныхъ монастЫ' 
рей градсше земли завлажены и строешя, де, въ  гЬхт 
приписныхъ монастырехъ вновь нЪтъ, а которое, де 
старое строеше и то, де, все обветчало; и Намъ Вели 
кимъ Государемъ пожаловатибъ ихъ для Нашего Госу 
дарскаго многодетна™ здрав1я той Сырковской иустыш 
велеть по прежнему быть особь, а къ Николаевском; 
Вяжицкому мопастырю во приписке быть не велеть 
чтобъ той Сырковской пустыне въ раззоренш и въ  ко- 
печпомъ запусгЬнш по быть, и имъ градскимъ людем1 
и вкладчикомъ и Богомольцамъ и градской Buroiinof 
земле въ утеспеш и не быть. И Мы Ведшие Государ: 
пожаловали ихъ градскихъ людей и вкладчике въ  ве 
д ели  той Сырковской пустыни быть по прежнему особь 
а въ  приписке Новгородскаго уезда  къ Николаевскому 
Вяжицкому монастырю и къ инымъ монастыремъ быт! 
той пустыни пе велели. На челобитной ихъ о томъ по; 
м ета Думнаго Нашего Д ьяка Автамона Иванова. Й 
какъ къ  тебе ся Наша Великихъ Государей грамот* 
придетъ и тыбъ богомолецъ Нашъ Преосвященный Кор- 
ш ш й  Митрополитъ по тому Нашему Великихъ Госуда 
рей Указу и по заручному челобитью Новагорода жй; 
телей и вкладчиковъ велелъ  toi'1 Сырковско11 иустыя* 
быть но прежнему особо, а въ приписныхъ къ Нико 
лаевскому Вяжицкому монастырю и къ инымъ мона-
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етыремъ той пустыни быть не велелъ  а прочетъ сю 
Цашихъ Великихъ Государей грамоту, и списавъ съ 
лес списокъ оставилъ у себя въ  домовомъ приказе, а 
сю Нашу Великихъ Государей подлиппую грамоту от- 
далъ въ Сырковскую пустыню Строителю, съ роспискою, 
почему той Сырковской пустыни и  впредь быть особо. 
Цисапъ въ М оскве л гЬта ^зсв (7202, или 1694 года), 
февраля въ  д| (14) день. У подлипной грамоты при
дись Д ьяка Григорья Поспикова. Справа подъячего 6е- 
дора Кувшинова" *).

До XVIII в!ж а Сыркова пустынь была мужскимъ мо- 
настыремъ, въ  которой пастоятелями были строители; но 
въ царствоваше царя Петра I Алексеевича, въ  1712 году, 
обитель, по распоряжению подлежащей духовной власти, 
была переименована въ женскШ монастырь, который па- 
званъ „Новодевичьимъ". Ш татъ переведенъ въ него изъ 
упраздпеннаго Росткина Предтеченскаго монастыря, ко
торый находился въ городе Новгороде, на СофШской сто
роне, на Забавской улице, между нынешними церк
вами Флоровской и беодоровской **). Крестьянъ было за 
нимъ 224 души. По штатамъ-же 1764 года положенъ во 
2 классъ степенш 4. Настоятельство съ самаго пере- 
именовашя монастыря въ  женскШ продолжается до на
стоящего времени игуменское.

Въ настоящее время Сырковъ женскШ монастырь 
принадлежите къ  числу самыхъ благоустроенныхъ жеп- 
скихъ обителей Новгородской enapxin.

*) IIcTopiH PoccificKoi! Iopapxia, часть VI, Москва, 1815 года.
**) Росткинъ Пррдтечевъ монастырь сгорЬдъ въ 1390 году (Иоигор. 

I Л’Ьт. подъ 6095 г.), вновь построенъ въ 140G году (Новг. I л1>т. 
110Д'ь 6914 г). Каменная церковь монастыря, въ часть св. пророка и 
иредтечи Ioanna, посл'Ь упраздпошя монастыря была приписана къ 
Церкви св. великомученика Оеодора Стратилата и въ 1848 году ра
зобрана. Изъ игумоиш Росткина монастыря известны: 1) Христина, въ 
М|1ртЬ 1650 г.; 2) Мароа, 1658—75 г.; 3) Домниюя, 1675—79 г.; 
4) Мароа, 1G79—94 г. и 5) Anna, 1698—1700 г.
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Благочестивый паломникъ, усердный поклонник! 
святынь древняго Новгорода, некогда славнаго и зна- 
менитаго, имеповавшаго себя „Госнодипомъ“ и „Вели- 
кимъ Новгородомъ", пришедшШ на поклонеше святынь 
Сыркова мопастыря, невольпо чаруется благолйшемъ 
св. храмовъ, образцовой чистотой и порядкомъ и невоз- 
мутимымъ безмятежнымъ покоемъ, царящ имъ въ этой 
древней пустынной святой иноческой обители, находя
щ ейся подъ кровомъ Царицы Небесной...

Это уединенное, пустынное место самимъ Нромы- 
сломъ предназначено для пребывашя инокинь, оставив- 
ш ихъ суеты Mipa и возлюбившихъ, Господа ради, постъ, 
труды, смиреше и молитвы...

И рано утромъ и поздно вечеромъ тихШ звонъ мо- 
настырскаго колокола собираетъ отшельницъ въ  храмъ 
БожШ для усердныхъ молитвъ за Ц аря и Русь Право
славную...

И.

Приступимъ теперь ко описашю нын'Ьлшихъ храмовг 
св. обители.

Соборный храмъ въ честь С р ^ т е т я  чудотворной 
иконы Владимирской Бож1ей Матери, несмотря на во* 
зобновлешя, сохранилъ следы  древности и  съ перваго 
взгляда представляется построеннымъ во времена царя 
1оанна IY. Этотъ храмъ былъ воздвигнуть самимъ бео- 
доромъ Дмитр1евичемъ Сырковымъ въ 1548 году. Онъ 
двухъ-этажный, пятиглавый, построенный въ  ви д е  че- 
тыреугольника съ тремя выдавшимися на востокъ полу- 
круж1ями. Въ последствш  у юго-западнаго угла при
строена къ нему колокольня, а потомъ въ  1820 году 
у западной стены —паперть съ ризницею и крыльцо. 
Н и ж тй  этажъ занимается подцерковьемъ или кладо
выми, съ пятью небольшими окнами, а верхШ этаж ъ— 
самою церковью. Длина храма отъ пристроенной западной 
части до восточпыхъ полукружШ 10 сажень ih  аршипа,
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а ширина 9 саженъ безъ 1 аршина. Длина въ папертиt 
сдужащей продолж етемъ церкви 2 саж. 21/* арш., а 
цхирина равняется ш ирине церкви. Высота храма отъ 
основатя до кровли 7 саженъ, а до самой вершины 
креста 16 саженъ. Сводъ церкви поддерживается 4 стол
бами, изъ  коихъ два среди церкви, а 2 въ алтаре за 
иконостасомъ. Алтарь въ  церкви съ боковыми приде
лами; въ  д1аконнике устроенъ придельный храмъ въ 
честь святителя Николая чудотво ра.

Колокольня, какъ  уже выше сказано, построена въ 
юго-западномъ углу храма, четвероугольная, въ  три 
этажа, вышиною 81/а саженъ. Въ двухъ первыхъ эта- 
жахъ—по одному небольшому окну; а въ  третьемъ шесть 
пролетовъ съ деревянными перилами. Колоколовъ 10, 
но древняго изъ  нихъ н етъ  ни одного. Главы на храме 
и колокольне обиты железомъ.

Храмъ этотъ, построенный беодоромъ Дмитр1евичемъ 
Сырковымъ, возобновленъ въ 1820 году на Всемилости
вейш е пожалованную въ 1820 году въ  Б озе  почив- 
шимъ Государемъ Императоромъ Александромъ I Па- 
вдовичемъ сумму 11,500 рублей.

Иконостасъ въ храме резной вызолоченный.
Въ этомъ соборномъ храме находятся следую пця 

святыни:
1) Явленная чудотворная икона Владим1рской Бож1ей 

Матери величиною въ вышину 1 аршинъ 7 вершковъ, 
а въ ширину 1 аршинъ. Икона въ сребропозлащенной 
ризе, съ жемчугомъ, украшенная местами стразами 
разныхъ цветовъ, какъ на убрусе, такъ и на в е н ц е  
Бож1ей Матери д ве  звездочки изъ бршшантовыхъ розъ; 
на рукавахъ у Богомладенца брш ш антовая вставка.

Икона эта находится по левую  сторону царскихъ 
вратъ, местнаго иконостаса. Объ этой святой иконе раз- 
сказываютъ, что она явилась за соборною церковью Вла
димирской Бож1ей Матери между деревьями, до построе
ния дьякомъ беодоромъ Днмитр1евичемъ Сырковымъ
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монастыря *), и что именно отъ этой самой иконы благо- 
говейному строителю и было чудесное явлеше, иодвигшее 
его на устроеше обители въ честь Владим1рской икону 
Бояйей Матери. Эта святая икона есть единственная свя
тыня, оставшаяся отъ прежде бывшей до 1548 года убогой 
Сырковской пустыни, о Которой пе сохранилось даже и 
народнаго предашя, кто ее воздвигъ и когда и  какимъ 
врагомъ была разорена.

На этой явленной и чудотворной иконе им еется не
большой серебреновызолочешшй крестъ съ частицею 
мощей св. праведпаго 1акова Боровичскаго чудотворца 
и въ  особой иконе св. праведныхъ Богоотцевъ 1оакима 
и Анна частицы мощей этихъ ираведниковъ.

2) В ъ алтаре на горнемъ м есте  находятся также чу
дотворная икона В ладтйрской  Бояйей Матери, величи
ною она въ  выпишу 141/з вершковъ, а въ  ширину 121/» 
верйшовъ. На ней изображена Бож1я Матерь съ Пре- 
вечны м ъ Младенцемъ, а на поляхъ: святитель Никита, 
епископъ НовгородскШ, и святитель Моисей, apxieim- 
скопъ НовгородскШ. Риза на иконе серебреновызоло- 
ченная, съ украшениями изъ стразъ и  простыхъ камней; 
убрусъ на Богоматери и риза на ней и  Предвечномъ 
М ладенце вышиты крупнымъ и мелкимъ жемчугомъ, 
весьма искусной работы.

На этой иконе находится древнШ сребропозлащен
ный крестъ съ частицею ризы Господней.

Что касается до времени написаш я св. иконы, то оно 
определяется временемъ построешя пустыни и каменной 
въ  ней церкви 1548 года дьякомъ беодоромъ Димитр1е- 
вичемъ Сырковымъ, бывшимъ при посольстве въ  го
роде Колывани, нынешнемъ Ревеле. Въ эту-то пустынь

*) Археологическое описате цсркошшхъ древностей и, Новго- 
род’Ь и ого окрестпостяхъ, сочинеше архимандрита Макар1я (впо- 
слЬдств1и apxieujicKOiia Донскаго и Новочеркасскаго), часть II, Москва, 
1860 г.
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до словамъ царской жалованной грамоты, отъ царя и 
великаго князя 1оанна IY Васильевича присланъ чудо
творный образъ Пресвятыя Богородицы Владишрсвдя, 
изъ Москвы.

Ш угъ никакого сомнешя, что сказанхе Новгород 
ской II летописи о принесенш Владим1рской иконы Бо- 
яйей Матери въ  г. Новгородъ, въ  1571 году, при apxi- 
епископ'Ь новгородскомъ Леониде, въ  присутствш са
мого царя Гоанна Васильевича и  его сына царевича, 
1оанна 1оанновича, именно относится къ  этой св. чудо
творной иконе, которой царь и  царевичъ воздавали та- 
м я  почести, идя за св. иконою „чинно, благоговейно и 
со страхомъ".

И зъ этого летописнаго с к а за т я  видно, что св. икону 
Владим1рской Бож1ей Матери принесли сначала въ  цер
ковь св. Николая и п'Ьли молебны; загЬмъ торжественно 
перенесли въ  церковь Знамеш я Бояйей Матери; оттуда 
также съ болыпимъ торжествомъ перенесли къ  СофШ- 
скому собору „к дверемъ к Корсунскимъ, и  туто вла- 
дыко сталъ, и царь, и царевичь, и князи и бояре: и по- 
ставиша столъ, и на столе чару серебрену позолочену 
съ водою и мощи святыхъ многихъ, и нача владыко 
воду святити, и положи в воду мощи святыхъ, и вода 
вскшгЬ в чаргЬ“...

ЗатЪмъ, посл^ описаннаго прои сшеств1я, св. икона 
была внесена въ  СофШскШ соборъ, гд е  арх!епископъ 
Леонидъ *) совершилъ литурию и отсюда, въ  сопровожде
ны  царя и царевича, перенесъ ее въ  Никитинскую цер
ковь, на Никитину улицу, гд е  государь въ  то время 
проживалъ со своимъ дворомъ **),

15) По ДЬтописцу церквамъ Божшмъ 7078—7079 г., видно, что 
въ 1571 г. присланъ въ Великш Новгородъ арх1епискоцъ Леонидъ и 
<5ыдъ на паств!; два года и когда прйхалъ въ Москву на соборъ и 
«повелМомъ благочестиваго царя и великаго княвя Ioanna Василье- 
впча, всоя Poccin Самодержца, удавлспъ бъгсть у Нрочиг.той на пло
щади».

16) Новгородская II лЬтопись, подъ 1571 годомъ.



По какому именно случаю воздавалось такое чество- 
в а т е  этой св. иконе—неизвестно; но н етъ  сомнйшя, 
что все это произошло по державной воле царя 1оанна IV 
Васильевича, быть можетъ вспомнившаго объ усердном* 
и верномъ слуге своемъ веодоре Димитр1евиче Сыр
кове, невинно погибшемъ отъ его жестокости въ вФл- 
нахъ шумнаго Волхова зимою 1570 года...

Въ настоящее время эта св. икона, по просьбе кре- 
стьянъ соседнихъ деревень, въ  случае какихъ-либо по- 
вальныхъ болезней или бедствШ, износится изъ обителй 
въ ихъ селешя, для совершешя молебныхъ пенШ, и 
дважды въ годъ св. икона въ торжественномъ крест- 
номъ ходе обносится вокругъ обители: 26 августа, въ 
день праэдновашя С р е т ет я  чудотворной иконы Влади- 
MipcKOft Божгей Матери, и 26 1юня, въ день праздноватя 
явлен1я Тихвинской иконы Bomieft Матери,—въ п о сл ед тй  
раэъ и вокругъ селен!я, находяшагося близъ обители 
Сырковской.

8. Въ ковчеге серебряномъ на пьедестале нахо
дятся части св. мощей: 1) св. великомученика и ц ел и 
теля Пантелеймона; 2) св. великомученика 1акова Пер- 
с1янина; 8) св. великомученика беодора Тирона; 4) св. 
первомученика и архид1акона Стефана; 5) св. велико
мученика веодора Стратилата; 6) св. священномученика 
Аеиногена; 7) преп. Ильи Муромца Печерскаго; 8) св. 
преп. Агаеона Печерскаго; 9) св. преподобно-мученика 
Евстрапя Печерскаго; 10) риза преп. Варлаама Хутын- 
екаго, Новгородскаго чу д., и 11) часть гроба св. велико
мученицы Варвары.

4. Въ ковчеге при иконе Успешя Бож1ей Матери, 
на левой стороне соборнаго храма, находятся следую
щая части св. мощей: 1) св. первомученика и архид1а- 
кона Стефана; 2) святителя 1оанна Милостиваго; 3) св. 
Алекс1я, митрополита Ш евскаго и всея Россш; 4) св. 
Филиппа, митрополита Московскаго и вся Poccin; 
(5 св. Гурья, apxieiiHCKOiia Казанскаго; 6) св. Варсоно-
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ф!я, епископа Тверскаго, Казанскаго чуд.; 7) св. Гер
мана, apxienncKona Казанскаго чуд.; 8) св. Нифонта, 
епископа Новгородскаго; 9) св. великомученика и по
бедоносца Георпя; 10) св. великомученика беодора Стра- 
тилата; 11) св. великомученика и целителя Пантелей
мона; 12) св. великомученика беодора Тирона; 13) св. 
мученика Андрея Стратилата; 14) св. мученика Адр1ана; 
15) св. великомученика Меркур1я; 16) св. мученика Ки- 
рика; 17) св. мученика А никиты; 18) св. великомученика 
Бвстае1я Плакиды; 19) св. преподобно-мученика Анаста- 
ciH Персянина; 20) св. великомученика Прокоп1я; 21) св. 
мученика Евгешя; 22) св. мученика Мардар1я; 23) св. 
мученика Ореста; 24) св. муч. Константина; 25) преп. 
Макар1я; 26) преп. муч. Евдок1и; 27) св. первомученицы 
Эеклы; 28) св. великомученицы Евеимш Всехвальной; 
29) св. великомученицы Варвары; 30) преподобнаго С ерпя 
Радонежскаго; 31) преподобнаго Нила Столобенскаго; 
32) св. священномученика Маркелла; 33) преп. АлекЫя, 
человека Бояйя; 34) пр. Е в е т п я  Суздальскаго; 35) преп. 
Авраам1я; 36) блаж. Наума; 37) преп. 1еремш прозорли- 
ваго Печерскаго; 38) пр. Ефрема Печерскаго; 39) преп. 
Ил1и Муромца Печерскаго; 40) пр. ОеодоЫя; 41) пре- 
подобныя Мареы; 42) св. священномученика Васшпя, 
еиископа Анкирскаго; 43) св. пророка Даншла; 44) св. 
Л азаря четверодневнаго; 45) св. благовернаго князя Вла- 
дим!ра Новгородскаго; 46) св. благовернаго великаго 
князя Андрея Боголюбскаго, Владим1рскаго чуд.; 47) св. 
Царя Константина; 48) св. муч. Николая; 49—50) д ве  ча
сти мощей не известныхъ по имени угодниковъ Бо- 
«гшхъ и 51) св. царевича Димитр1я Московскаго.

5. Крестъ деревянный напрестольный, въ  серебряномъ 
Позолоченомъ окладе, съ частями св. мощей: 1) препо
добнаго веодора Молчальника; 2) преп. Иларюна схим- 
Пика, Печерскаго; 3) предп. Никодима Печерскаго; 4) пре
подобнаго Л авренпя затворника Печерскаго; 5) препо-
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добнаго 1оанпа постника и 6) преп. Пимена постника Пе- 
черскаго.

6. Въ придал* св. Николая чудотворца у стЪны 
находится древнШ возобновленный образъ Печерской 
Бояйей Матери, съ предстоящими преподобными Анто- 
т е м ъ  и беодойемъ Печерскими, вышиною 1 аршинъ 
2 верш ка и шириною 131/з вершковъ, въ  серебряномъ 
окладЬ; в'Ьнцы серебряновызолоченные. Риза на Бого
матери и Богомладенц'Ь вышита крупнымъ и мелкимъ 
жемчугомъ, весьма искусной работы.

Икона эта высоко почитается какъ насельницами Сыр
ковой женской обители, такъ и  приходящ ими поклон
никами и жителями окрестныхъ селенШ. Эта святая икона 
стала известна съ 1851 года по одному благодатному 
знаменш, случившемуся надъ женою священника, и вт 
томъ же году возобновлена и украшена жемчугомъ o n  
щедротъ той яге жены священника *).

7. Въ паперти соборпаго храма, на лЪвой сторонЬ 
у ст'Ьны, благоговей наго поклонника привлекаетъ иконе 
св. великомученицы Варвары, самый точный снимок! 
съ иконы великомученицы, находящейся въ городЬ ТулгЬ 
не сгоравш ей во время сильнаго пожара, бывшаго b i 
первой половшг'Ь настоящаго столЪйя.

Д ругая монастырская церковь, двухэтаяшая, одно
главая. Въ верхнемъ этаж ^ храмъ во имя Вознесешя 
Господня, длиною отъ входа до царскихъ вратъ около 
6 саягепъ и шириною 3 сажени 1 аршинъ; въ нижнемъ 
эталгЪ—теплый храмъ въ честь Роягдества 1оанна Пред
течи, съ прид'Ьломъ въ честь преподобныхъ Антошя и 
веодойя Печерскихъ чудотворцевъ.

Церковь Вознесешя Господня, какъ видно по цар
ской жалованной грамогЬ царей Тоанна и Петра Алек-

*) Письмо достоночтоипой настоятельницы Оыркопа монастыря 
матери игумеши Аиоисы, отъ 1 августа 1891 года, къ автору этого 
описашя.



сЬевичей, отъ 14 февраля 1694 года, гд е  она называется 
четырехпрестольною, новою, каменною, устроена во вто
рой половине XVII в^ка; возобновлена и украшена она 
въ 1820 году.

Келлш для моиашествующихъ, какъ и настоятельсюя 
келлш:,—каменоыя; по есть и деревянпыя постройки; 
ограда вокругъ всей обители каменная, съ каменными 
же башнями.

Н овгородскш  Кирилло-Б'Ьлозерскш  
монастырь.

I.

«Коль возлюбленна сслешя 
Твоя, Господи силъ!»

Кирилло-БелозерскШ  монастырь стоить на северо- 
восточномъ берегу Сиверскаго озера, въ  северной части 
Новгородской губерши. Онъ основанъ около 1397 года 
постриженникомъ Симонова монастыря, преподобнымъ 
Кирилломъ.

Святый Кириллъ родился въ 1337 году въ  Москве 
и происходилъ изъ древняго боярскаго рода. Въ Mipe 
носилъ онъ имя Космы. Родители Кирилла были въ 
Р0ДСТВе СЪ ИЗВестНЫ М Ъ ВЪ ИСТОрШ окольничимъ, со- 
стоявшимъ при великомъ кн язе  Дмитр^е Ивановиче 
Донскомъ, Тимофеемъ Васильевичемъ Вельяминовымъ, 
У котораго Косма былъ управителемъ.

Почувствовавъ съ детскаго возраста вл е ч ет е  къ 
иноческой жизни, Косма, после смерти своихъ родите
лей, хотелъ идти въ  монастырь; но этому воспротивился 
Вельяминовъ,—и Косма долженъ былъ отложить свое 
Памереше до более удобнаго случая. Случай скоро пред
ставился.

Въ Москву, по вызову великаго князя, явился игу- 
Менъ Махрищскаго (что подъ Москвой) монастыря, пре
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подобный Стефапъ. Кириллъ началъ просить ого о по
стрижены. Стефанъ, после нЬкотораго колебашя, согла
сился и, при пострижены, облекъ Коему въ рясофоръ, 
пазвавъ его Кирилломъ.

Когда Вельяминовъ узналъ объ этомъ, Кирилла уже 
пе было въ Москва. Уступая необходимости, окольничШ 
Тимофей долженъ былъ примириться съ  этимъ и р азр е 
шить Кириллу делать, что ему заблагоразсудится. По- 
следнШ весьма этому обрадовался и, возблагодаривъ 
Бога, роздалъ свое им еш е нищимъ и поселился въ 
Симоновомъ монастыре.

Симоновъ общежительный монастырь основанъ одпимъ 
изъ учениковъ преподобнаго С ерия Радонежскаго на 
берегу р. Москвы. Въ то время игуменомъ въ немъ 
былъ еще самъ основатель обители, преподобный 0ео- 
доръ (до 1888 г.). Онъ далъ Косме полное иноческое 
постриж ете, оставивъ за нимъ данное ему при обле
чены  рясофора имя Кирилла.

Первое время св. Кириллъ находился подъ руковод- 
ствомъ монаха Михаила, посвященнаго потомъ, въ 1383 г., 
въ  санъ епископа смоленскаго. Старецъ Михаилъ отли
чался строгостш своей жизни, и Кириллъ, видя по
стоянно предъ собою примеръ, достойный подраж атя, 
подвизался въ посте, молитве и бдены. Нередко они 
проводили целы я ночи безъ сна, и звонъ къ утрени 
прерывалъ ихъ молитву. Тогда они шли въ церковь, и 
Кириллъ спеш илъ, чтобы быть тамъ ранее другихъ.

Черезъ несколько времени игуменъ веодоръ, видя 
св. Кирилла утвердившимся въ правилахъ иноческой 
жизни, назначилъ его для служешя въ хлебне и по
варне. Святой проходилъ это послушаше усердно и 
смиренно. Все свободное время онъ посвящалъ молитве 
и богомыелпо.

Все знаюице св. Кирилла относились къ  нему съ 
уваж етем ъ  и глубокимъ почетомъ. Далеко разнеслась 
слава о святой жизии его.
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Знаменитые люди того времени, какъ, напр., св. Сер- 
riй РадонежскШ, велиюй князь московскШ и удельные 
кцязья, пргЬзжая въ Симоновъ монастырь, беседовали 
съ св. Кирилломъ. Святой, однако, не гордился этимъ: 
главное достоинство его—см ирете—никогда не остав
ляло его. И вотъ, чтобы пе обращать внимашя другихъ 
па свою святую жизнь, онъ принялъ на себя подвигъ 
юродства (онъ представлялся лишившимся ума), чем ъ 
навлекъ на себя п орицате  игумена, который нало- 
жилъ на него эпитимш и долгодневный постъ. Такимъ 
образомъ, Кириллъ достигъ наконецъ того, что о немъ 
не могли уже сказать, что онъ постится по своей воле. 
Но игуменъ уразумелъ, наконецъ, характеръ и цгЬль 
юродства святаго и, къ его огорченно, снялъ съ него 
эпитимш.

Около 9 мйсяцевъ пробылъ святой на послушаши 
въ поварне.

Видя подвижническую жизнь св. Кирилла, игуменъ 
исходатайствовалъ ему санъ священника. Но Кириллъ 
и после этого не переставалъ трудиться. Въ свободное 
отъ службъ церковныхъ время онъ усердно занимался 
переписыватемъ богослужебныхъ книгъ.

Въ 1383 году преп. веодоръ получилъ з в а т е  архи
мандрита, а въ 1388 г. былъ посвященъ въ санъ епи
скопа Ростовскаго. Вместо беодора архимандритомъ Си
монова монастыря былъ избранъ св. Кириллъ. Ему было 
тогда уже около б б летъ.

Не долго Кириллъ настоятельствовалъ: любя уеди- 
Неше, онъ удалился въ Старое Симоново (монастырь 
Во имя Рождества Пресвятыя Богородицы, недалеко отъ 
Симонова монастыря). Въ это время опъ задался мыслыо 
Удалиться въ какую-нибудь глухую, необитаемую м ест
ность, чтобы въ уединенш служить Господу. Онъ, не
престанно молясь, просилъ Пресвятую Богородицу ука
зать ему место спасешя.

Въ одну почь стоящаго на молитве старца озарилъ
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св'Ьтъ, и опъ услышалъ голосъ: „Иди на БЪлоозеро- 
тамъ cn a cen ie“. Въ окно келш  Кириллъ увид'Ьлъ cbIiti 
на с'Ьвер'Ь, иадагонцй какъ бы на известное мЪсто. Ощ 
заключилъ изъ сего дивпаго видЪшя, что Пречистая 
ДЪва услышала молитву его, и иачалъ собираться въ 
nyTomecTBie.

Не задолго передъ гЬмъ сподвижникъ Кирилла по 
Симонову монастырю, монахъ берапоптъ, по порученщ 
настоятеля обители, С ерия, былъ въ пред’Ьлахъ Новго- 
родскихъ и, между прочпмъ, вблизи БЪлаго озера.

Отъ него Кириллъ узпалъ, что тамъ есть много удоб- 
ныхъ для уединенной жизни мгЬстъ, и окончательно ргЬ- 
ш илъ идти па сйверъ. ВмЪстЪ съ Кирилломъ отпра
вился и берапоптъ. Они взяли съ собою икону Смолен
ской Болйей Матери, передъ которой св. Кириллъ всегда 
молился ВЪ СИМОНОВ’Ь.

Дологъ и труденъ былъ путь святыхъ странниковъ. 
Много разныхъ мЪстъ они обошли, но Кириллъ не хо- 
тЪлъ пигд'Ь остаться: опъ искалъ мЪсто, указанное ему 
въ вид’Ьнш. Наконецъ, они взошли на самую высокую 
гору Б ’Ьлоозерья, Мауру *), покрытую и до сего вре. 
мени дремучимъ боромъ. Зд’Ьсь имъ открылась краси
вей ш ая  въ своемъ родй панорама. Вся местность во- 
кругъ па необозримое пространство покрыта лйсомъ. 
Прямо противъ горы (на восток’Ь) тяпется вдаль полоса 
воды—это озеро Зауломское; въ сторопй отъ него—рядъ 
холмовъ и гора Ципина. На c ts e p i .  — расположено ни
сколько небольшихъ озеръ, одно изъ которыхъ — Кон- 
стантиновское—лежитъ у самой подошвы горы. На юго- 
восток’Ь, верстахъ въ  трехъ отъ Мауры—громадное озеро 
Сиверское (около 6 верстъ въ  длину и I 1/* версты въ 
ширину). На юггЬ и западЪ — красивыми извилинами, 
то теряясь въ лЪсной чащ'Ь и скрываясь за обрыви
стыми берегами, то показываясь и блестя на солпд'Ь»

*) Въ 6 ворстахъ отъ Кириллова.
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катитъ свои мутныя воды река Ш ексна. Местность почти 
пустынна, и лишь нисколько поселковъ (2—8) разбро
сано въ ней среди леса.

На этой местности св. Кириллъ остановилъ свое вни- 
Manie. Ему показалось въ  ней что-то знакомое, какъ бы 
виденное имъ прежде. И вотъ святой ргЬшилъ остаться 
здесь, сказавъ:— „се покой мой, тутъ вселюся",—и воз- 
благодарилъ Бога и Пречистую Его Матерь, не остав
ляющую его Своимъ покровомъ.

Это было нисколько раньше 1897 года.

II.

Скоро путники избрали па берегу Сиверскаго озера 
холмъ, гд е  устроили себе ш алаш ъ и поставили крестъ. 
Затемъ въ откосе этого холма они вырыли пещеру и 
въ ней поселились вм есте. Но берапонтъ очень недолго, 
почему-то, ж илъ съ св. Кирилломъ и  верстахъ въ  18 
отъ него, на берегу озера Иасскаго *), построилъ соб
ственную келью. З д есь  потомъ основался известпый 0е- 
рапонтовъ монастырь. Преподобный ж е Кириллъ остался 
на томъ м есте, гд е  они въ первый разъ остановились,— 
на берегу потока, соединяющего озера Сиверское и 
Долгое.

Существуетъ предан1е, что жители соседняго селе- 
н1я задолго еще до того, какъ св. Кириллъ поселился 
тутъ, слышали въ л есу  п е т е  и звопъ била, хотя л есъ  
былъ необитаемъ...

Некоторые крестьяне иногда навещ али преп. Ки
рилла и приносили ему пищу, но много лишешй и тру- 
Довъ пришлось перенести преподобному въ борьбе съ 
природой и искушешями дхавола, котораго онъ побеж- 
Далъ силою своей молитвы. Слухъ объ отш ельнике скоро 
распространился въ  окрестности, и вотъ къ  нему на

*) Ньигб 0ераионтовскос озеро.



_  88 —

чали  собираться ищунце сп асетя  души и здесь Ж{ 
стали селиться, устраивая кельи.

Первыми сожителями св. Кирилла на новомъ мест-Ь 
были местные крестьяне АвксентШ Воронъ и Матвей 
Кикосъ. Затем ъ пришли два послушпика изъ Симонову 
монастыря Заведей и ДюнисШ и MHorie постриженные 
иноки изъ другихъ монастырей, желаюнце подвизаться 
подъ руководствомъ св. Кирилла.

Такъ положено было осыоваше знаменитому впослед- 
ств!и первоклассному Кирилло-Белозерскому монастырю.

Господь спасалъ обитель Своего угодника отъ мно
гихъ бЪдъ и напастей.

Одинъ поселенедъ, которому не нравилось соседство 
св. Кирилла, пытался нисколько разъ поджечь мона-< 
ш есм я кельи, но это ему не удавалось: огонь отъ не
известной причины погасалъ.

Въ другой разъ, какой-то бояринъ, живнпй недалеко 
отъ монастыря и, очевидно, промышлявнпй разбоемъ, 
хогЬлъ ограбить обитель, такъ какъ слышалъ, что Ки
риллъ принесъ съ собою богатую казну для устройства 
монастыря. Два раза подходили къ кельямъ посланные 
боярина, но каждый разъ видели около плетня воору 
женную стражу. Тогда бояринъ справился въ  мона 
стыре, зачгЬмъ у нихъ воины. Монахи ответили, что 
у нихъ никого нетъ  чужаго...

Такъ какъ скоро въ уединете  Кирилла собралос! 
довольно значительное число братш, то скоро же яви 
лась настоятельная необходимость построить храмъ. Н( 
средства пустынниковъ были скудны, да и мастеров! 
въ окрестности не было. Т ем ъ не менее св. Кириллъ 
твердо надеясь на помощь Владычицы Mipa, испросил^ 
у архиепископа Ростовской епархш, куда принадлежало 
тогда Белозерье, р а зр е ш е т е  воздвигпуть храмъ.

Въ 1397 г. явились въ мопастырь искусные мастера 
и построили деревянную церковь, освященную въ честь 
Успешя Бож1ей Матери.
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Въ новоустроенномъ монастырь св. Кириллъ былъ 
доставленъ игуменомъ; онъ ввелъ въ обители такъ назы
ваемый общежительный уставъ и выработалъ особыя 
правила относительно жизни иноковъ. Вотъ некоторый 
изъ этихъ правилъ.

Богослужен1е должно совершаться очереднымъ свя- 
щенникомъ; вся остальная братся доляша присутство
вать при каждой служба, стоять на указанномъ м^стЬ, 
не переходить съ одного места на другое, не разговари
вать въ  церкви и службу прослушивать до конца. После 
литургш в се  идутъ въ  трапезную. Тамъ очередной инокъ 
читаетъ что-либо изъ св. Писашя, а брапя въ  безмол- 
Bin вкуш аетъ пищу. Пища самая простая, и  ее не позво
ляется уносить съ собой въ кельи. Относительно хмель- 
пыхъ напитковъ св. Кириллъ строго запретилъ даже 
вносить ихъ въ  монастырь. Запрещалось также ходить, 
безъ особой надобности, другъ къ  другу въ  кельи, и 
каждый долженъ заниматься у себя молитвою, чтешемъ, 
списывашемъ книгъ и т. п. Ни у кого не можетъ быть 
личной собственности: все должно быть общее, и не
обходимое получается изъ общей монастырской казны. 
Никто изъ братш не долженъ выходить изъ  стенъ мона
стыря, кромё одного, послуш атем ъ котораго было ве
дать нужды обители. Все жители монастыря безпреко- 
словно должны исполнять волю одного только игумена.

Мало-по-малу монастырь началъ обогащаться вкла
дами богомольцевъ и  подарками удельны хъ князей. 
Князья дарили изъ своихъ богатыхъ вотчинъ даже 
Участки земель. Некоторыя ж е деревни и пустоши около 
Монастыря св. Кириллъ покупалъ самъ.

Сохранилась между прочимъ одна изъ купчихъ, со- 
йершенныхъ преподобнымъ. Читается она такъ: „Се азъ 
Игуменъ Кирилъ, доложа Есипа Ивановичъ TiyHa княж ь 
Юрьева Васильевича, купилъ есми въ  домъ Пречистей 
Ьогородици, у Нестерки у Мямли деревню и  съ иными 
землицами и съ поженками, которыя землици и по-
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женки доселе тянули къ той деревитЬ, и съ тою пожев 
кою, которую Нестерко вым'Ьнялъ въ Ондреев’Ь навс 
окЪ; и землица Пробудово, да МЪсяцево; а далъ есми 
три рубля и сорокъ б-Ьлъ, да овцу пополнка; а сребр,. 
платилъ отъ игумена чернецъ Варсапофей".

О княжьихъ и частныхъ д а р ет я х ъ  монастырю с„ 
хранились до насъ св’Ьд’Ьшя изъ грамоты В'Ьлозер 
скаго князя Михаила Андреевича, выписка изъ которо{ 
имеется въ монастырской биб:потекгЬ. И зъ этой грамои 
видно, что бабка князя Михаила, Евдою я (жена ДмитрЬ 
Донскаго), подарила монастырю село Сандыревское с: 
лесам и и пожнями, а отецъ его, князь Андрей Дмитр1е 
вичъ,—наволокъ Шотинъ и село Великое съ деревнями

Несмотря на то, что св. Кириллъ и самъ старался 
iipio6pi>TaTb монастырю пустоши и деревни, онъ не брала 
на себя зав'Ьдываше ими, а ставилъ туда управителей 
которые и доставляли пропиташе братш.

Своей святой, истинно подвижнической жизнью, свя 
ой Кириллъ былъ образцомъ для иноковъ монастыря, 
День онъ посвящ алъ н'Ькоторымъ монастырскимъ ра 
ботамъ и, обладая прекраснымъ даромъ слова, поучала 
братЬо богоугодной жизни; ночи же проводилъ въ мо: 
литв’Ь; въ  церкви онъ стоялъ неподвижно и почти ни 
когда не садился. Святой заботился о твердомъ иснол 
н е т и  начертанныхъ имъ правилъ и, между нрочимъ 
особенно о носгЬ; при недостатка въ  пропиташи он* 
никогда не позволялъ инокамъ просить что-либо у м! 
рянъ, но что послгЬдше приносили добровольно, то брал! 
съ благодарностью и  вид’Ьлъ въ  этомъ Промыслъ БожШ 
Самъ св. Кириллъ нер'Ьдко помогалъ нуждающимся.

Однажды въ  странЪ Белозерской случился голодъ 
Народъ осаждалъ монастырь, прося хл^ба. Запасов! 
было очень немного, но святой вел^лъ  раздавать хлЪбг 
всЬмъ голоднымъ,—и, по его молитвЪ, хл^ба для B c ix i 
хватило.

Слыша о великомъ подвижник^ народъ сталъ сто
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даться къ  нему, чтобы помолиться въ  его обители и 
ролучить отъ него благословеше.

Св. старецъ принималъ всЬхъ съ любовью и напут- 
ствовалъ поучетям и  и  наставлешями.

Не одни простолюдины, но и  знатныя лица бывали 
между посещ авш ими его богомольцами; они богато ода
ривали обитель денежными вкладами и припасами, хотя 
св. Кириллъ, чуж даясь MipcKOft суеты, старался откло
нять т а т я  п осещ етя . Такъ, наиримеръ, удельный Зве
нигород с т й  князь ГеоргШ Дш щ легш чъ (братъ Андрея 
Б'Ьлозерскаго) уведомилъ преподобнаго, что онъ жо- 
лаетъ посетить монастырь. Кириллъ ответилъ ему по- 
слатемъ, гд е  убеж далъ его не ездить въ  обитель, по
тому что на это все  обратятъ BiniMaiiie: „Еще, госпо
дине, писалъ преподобный, самъ сего поразсуди: по
неже твоея вотчины въ сей стране 1гЬтъ, и только ты, 
господине, поедеш ъ семо, яко вси человещ е начнутъ 
глаголати: Кирила д е л я  токмо погЬхалъ“.

Святый Кириллъ еще при жизни иолучилъ отъ Бога 
даръ прозорливости и  чудотворешя. Вотъ некоторыя 
изъ чудесъ его, повествоваше о которыхъ сохранилось 
въ твореш яхъ святогорскаго монаха Пахом1я Логовета.

Вдова Каргопольскаго князя Ioanna потеряла зреш е 
и просила преподобнаго помолиться о пей. Когда Ки
риллъ, после молебна, окропилъ ее святою водою, кня
гиня внезапно прозрела и, воздавъ славу Богу и  ч у 
дотворцу Кириллу, оделила монастырь богатой мило
стыней.

Въ другой разъ  преподобный исцелилъ женщину, 
слепую отъ рождешя.

Однажды привели къ  св. Кириллу бесноватаго, свя- 
гый силою молитвы изгпалъ беса; больной пожелалъ 
Остаться въ обители и былъ постриженъ подъ именемъ 
беофана.

Н еш й бояринъ Ромапъ заболелъ тяжко и  гото
вился уже къ  смерти. Въ одну ночь онъ уви д ел ъ
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во cirh Пресвятую Богородицу, сопровождаемую стар, 
цемъ, и услышалъ голосъ: „па Б^лоозерЪ есть старец^ 
Кириллъ; опъ исц'Ьлитъ тебя".

Бояринъ послуш ался и, напившись освященной пре 
подобнымъ воды, выадоров'Ьлъ. Тогда онъ носпЪшилг 
въ обитель Б гЬлоозерскую и узналъ въ Кирилл^ старца, 
явивш агося ему во сий.

Одинъ изъ иноковъ, Далматъ, умеръ, не прмбщщ 
шись св. Таинъ; Кириллъ долго молился надъ усоп- 
шимъ, и тотъ воскресъ. Преподобный причастилъ его, 
и Далматъ, простившись съ брапею, почилъ уже на
всегда.

Въ озер-Ь Сиверскомъ были монастырсгая ловли. 
Однажды ловцы вы ехали закинуть сЬть. Поднялао 
страшная буря. Гибель б-Ьдияконъ была неизбежна. 
Преподобный, узнавъ объ этомъ, устремился съ крв* 
стомъ въ рукахъ на берегъ. Б уря  сразу ж е утихл* 
лишь только святой осЬнилъ волны животворящий 
крестомъ.

Въ другой разъ  по молитв^ святого умножилось 
вино церковное.

Около 30 л-Ьтъ подвизался преподобный Кириллъ въ 
устроенной имъ обители. Число братш при немъ во» 
расло до 60. Наконецъ телесные недуги сломили бо£ 
раго духомъ старца. Онъ поставилъ вместо себя но* 
ваго игумена, монаха Иннокенйя; самъ же затворился 
въ  келш  и тамъ, сидя, молился (стоять онъ уже не мог1 
Въ болыше праздники ученики приносили его въ  ц&Т 
ковь, и онъ иногда совершалъ божественную службу.

Въ Духовъ день 1427 года преподобный совершен?® 
обезсил’Ьлъ. Б р ай я  собралась къ  нему въ келью. ВидЯ 
иноковъ плачущими, святой воспрянулъ духомъ и, обрат 
тившись къ  нимъ, запов’Ьдалъ не забывать его правил? 
и наставлетй , а также просилъ повиноваться .новоМУ 
игумену. Иноки рыдали. Св. Кириллъ, утеш ая ихъ, г®" 
ворилъ, что помощь Владычицы M ipa никогда не о с #
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витъ избрапиаго имъ места. „Только имейте, просилъ 
онъ ихъ, любовь и миръ между собою", и загЬмъ пред- 
сказалъ будущее процветаш е обители. Последшя слова 
его были: „Не скорбите, брапя и чада, ибо мне уже на
сталь часъ почить о Господе. Предаю васъ Богу и Пре
чистой Его Матери, да сохранить васъ отъ всЬхъ иску- 
шешй лукаваго". Тутъ же св. Кириллъ прюбщился Свя
тыхъ Таинъ и  благословилъ учениковъ своихъ.

9 ш н я  1427 года (6935) святый подвижникъ окон- 
чилъ свое земное сущ ествовате.

Съ великой честш  погребли иноки тело учителя 
своего по правую сторону Успенскаго храма.

На гробе его совершилось много исцелеш й.
Св. Кириллъ передъ кончиною написалъ духовное 

зав^щ ате , въ которомъ назначилъ игуменомъ Иннокен- 
п я  и поручилъ монастырь покровительству Белоозер- 
скаго князя Андрея Дмитр1евича.

Вотъ текстъ этого завй щ атя :
„Во имя Святыя Ж ивоначальныя Троицы. А зъ греш 

ный Кирило игуменъ, смотрихъ, яко постиже мя ста
рость, впадохъ бо въ  частыя и различныя болезни, ими 
же ныне одержимь есмь, человеколюбие отъ Бога 
казнимъ, ради моихъ грехъ , болезнемъ на мя умно
жившимся ныне, яко ж е иногда никогда же, и ни что 
же ми возвещающе, разве  смерть и судъ страшный 
Спасовъ будущаго века: и во мне смутися сердце мое 
исхода ради, и страхъ смертный нападе на мя, боязнь 
и трепетъ страшнаго судища пршде- на мя и локры мя 
тьма недоуменш. Что сотворити не свем ъ, но възвергу 
Печаль на Господа, да Той сотворить, якоже хощегь: 
Хощетъ бо всем ъ человекомъ спастися. Се азъ  Кирило 
игуменъ, черньчищ е греш ный, пишу cm  грамоту при 
своемъ животе и въ своемъ смысле. Предаю монастырь, 
трудъ свой и своее братш, Богу и ПречисгЬй Богоро
дице, Матери Бож1ей, Царице небесней, и господину 
Князю великому, сыну своему Андрею Дмитр1евичю, и
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сына своего благословляю въ  свое м$>сто, священно 
инока Иннокенпя. И ты, господине, князь великый, Боп 
ради и Пречистое дЪля Богородици, и своего ради спа 
сешя, и мене ради своего нищего греш на человека, 
кову еси, го сп о д те , им&лъ любовь досел’Ь къ  Преча 
сгЬй Богородици и къ  пашей нищегб, при моемъ щ  
вогЬ, тако бы еси, господине, и по моемъ животЪ имЪл 
любовь крЪпку къ Пречистой Богородици и къ  сын 
моему Иннокентию и къ моей братици, который лмуг 
по моему житьищу жити, а игумена слушати. А чтя 
еси, господине, подавалъ свое жалованье, грамоты свои, 
дому Пречистой Богородици, и моей нищетЬ, чтобы щ  
господине, твое жалованье и грамоты неподвижны был) 
какъ и доседЪ, господине, при моемъ живогЬ, такъ бы, 
господине, и по моемъ живогЬ было, занеже, господине-, 
кянзь великый, намъ твоимъ нищимъ н’Ьчимъ боро- 
нитися иротиву обидящихъ насъ, но токмо, господин! 
Богомъ и Пречистою Богородицею, и твоимъ, господин! 
жалованьемъ нашего господина и господаря. А те(И 
господина князь великаго, сына моего, Андрея Дмитрй 
вича, елика испов’Ьдалъ еси Богу и Пречистой Богор 
дици и мпгЬ своему отцю, яко челов'Ькъ плоть нос 
cbrptm iuBb, въ томъ тебе во вс’Ьмъ Богъ простить 
благословитъ. Такожъ и госпожю мою дщнрь княгШ 
великую Ографену Богъ проститъ и благословитъ, 
кожъ господина и сына моего, князь Ивана Богъ п | 
ститъ и благословитъ; такожъ госпожю и дщирь мо 
княжну Анастайю Богъ проститъ и благословитъ. A M# 
лость Божзя и Пречистый Богородици на тобЪ на м ое#  
господин^ князь великомъ Андреи Дмитр1евич,Ь #  
будетъ, и на твоей княгине великой, госпож’Ь наШ$ 
Ографеп'Ь, и на вашемъ сыну, на нашемъ господйЧ 
князЪ ИванЬ и на всЬхъ ваш ихъ дЪткахъ, и мое бл&' 
гословеше и молитва и братьи моее, господине и госО0' 
дине, князь великый Андрей Дмитр1евичь. Много м 
тя о семъ и челомъ бью со своею братицею, по БоЗ*
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g ло Пречистой Богородицы, тебе своему господарю: 
однова, господине, игуменъ ти ся иметъ жаловати на 
которую братню, которые, господине, не имутъ его слу- 
щати, а по воле его не ходятъ, а мое житище греш на 
человека имутъ перечинивати; и азъ  господина своего 
л господаря тобе со слезами много молюса о томъ, что 
бы еси, господине, тому не попустилъ быти, а техъ  бы 
еСи, господине, чюнулъ крепко. Кто по моему житшцю 
не ходить, а игумена пе иметъ слушати, и ты, госпо
дине, техъ  вели и изъ монастыря выслати“.

III.

ВеликШ чудотворецъ Кириллъ оставилъ по себе 
славу не только какъ „первый" основатель иночества 
въ северныхъ пределахъ Poccin, но и какъ просвещен- 
нМппй человекъ своего времени, поддерживавшШ сно- 
шешя съ правителями удельной Руси и  имевнпй не
которое влшше и  на внутреннее устройство государства.

Въ то время надъ Русью тяготело еще господство 
татаръ. Белоозерскимъ княземъ былъ сынъ Дмитр1я 
Донскаго, Андрей Дмитр1евичъ, который зналъ пре- 
иодобнаго еще въ  Симонове и глубоко чтилъ его. Онъ 
прибегалъ къ  советамъ Кирилла и въ  делахъ  пра- 
влетя.

Въ сохранившейся до насъ грамоте преподобнаго 
Кирилла къ  этому князю видимъ много паставлешй и 
советовъ о томъ, какъ править государствомъ, чтобы 
То было угодно Богу.

Святый Кириллъ им елъ снош ете и  съ великимъ 
кЧяземъ московскимъ Васшйемъ Дмитр1евичемъ, въ 
гРамоте къ которому увещ авалъ  его прекратить пре- 
CjitfloBame Суздальскихъ князей.

Св. старецъ пользовался каждымъ случаемъ, чтобы 
преподать хриспапсю я наставлешя тбмъ или ипымъ 
^ я зь я м ъ ,—и эти наставлешя почти всегда достигали
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желаемой цели: облегчались налоги, делилась патннц 
наш я творить судъ, строго преследовались злыя д 'Ц  
и между князьями ^ остан авл и вал и сь  распри.

Мы уже сказали, что св. Кириллъ былъ просвещу 
тгЬйпшмъ челов’Ькомъ своего времени. Въ числе рук 
писей, оставшихся после его смерти, есть две  небольщ 
книжки, написанныя сходно съ рукою духовной грамоз 
(оне написаны самимъ св. Кирилломъ). Въ этихъ книа 
кахъ имеются пространныя выписки изъ творешй с& 
Отцевъ и правилъ православной церкви, сохранивших^ 
отъ временъ апостоловъ и первыхъ подвижниковъ хри
стианства. Тутъ же помещены статьи научнаго содер- 
жаш я; есть, между прочимъ, статьи о явлеш яхъ прф 
роды, заметки о предузнанш погоды и проч.; говорите 
напр., что „земля устроена устроетем ъ яйцевиднымъ" 
что зем летрясетя происходятъ отъ особыхъ, имеющихся 
въ  земле, „ж илъ“. Оригинально также объясняется здесь 
происхождеше грома и молнш. Вотъ подлинныя слоад 
рукописи: „Громове же и молша бывают сице. оумноз 
шимся ветром горе, и овомоу оубо самоидоущо 
овомоу же онамо. инъ оубо ветръ  иноуде инъ облаз 
носитъ. инъ же дроугы. и яко-же срящоутся и створи 
съражеш е другъ съ другомь. грохот испущають 
огнемь. и имже образомь и кремень съразився съ Я 
лезомь. грохотъ испущает съ огнемь. сице и облай* 
другъ съ другомь сражаеми грохот испущают и orifc 
грохот оубо есть громъ. огнь же есть молша. сего раД 
недроугоици бываютъ Громове и молшя но точно егй 
облаци бываютъ. тогда и Громове бываютъ. бывают^® 
Громове оубо прьвее. молшя ж е послежде. мыж пръвб® 
видимъ молшя и послежде слышим громъ: и тар0 
ес. запе зргЬше чльчьское скорейшее есть и a6ie певО' 
снительне зрить. еже хощет оузрети не коспить. cef° 
ради и  молшя скоро зритъ. слышаше-же косно чювьстВ® 
есть, и коспит слышати громьныи грохот, и слы ш ав
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еГо цосл-Ьдпже молшя. сеже зри да видинш л па сЬ- 
jjoyjnaxb др'Ьва, аще от далече насъ есть сгЬкуи, сЬчиво 
Оубо видимь оударяюще древо. грохоть же не абив слы- 
лхпмь. по мимошедшоу неколикоу часоу тогда и грохот
сЛц 11ШШЬ“.

Все это даетъ право думать, что св. подвижникъ 
(){,тъ человгЬкъ начитанный, знашшй д р е в т я  пауки и 
им'Ьвипй запасъ пе в сем ъ достуипыхъ въ то время 
свгЬдгЬшй. Эти свгЬд'Ьн1я онъ, вероятно, расиространялъ 
н между своими учениками.

Вотъ кратшя сг/Ьд'Ьи 1я объ ученнкахъ преподобнаго, 
сохрашшппяся въ монастыргЪ.

ИгиатШ, въ  теч ете  .‘50 л етъ  неложнвшШся и даже 
спавшШ стоя; ИнокешИ), бнвшШ после преподобнаго 
5 месяцевъ игуменомъ обители; Аптон if), „велишй по 
Ноге житкзмъ и искусный въ делахъ  духовпыхъ и 
житейскихъ"; онъ былъ казначеемъ монастыря; Марти- 
1панъ, въ  юношескомъ возрасте иришедппй къ св. Ки
риллу и пе оставлявндй его до самой кончины. Впо- 
следствш онъ былъ игуменомъ Верапонтова монастыря 
и Троице-Серпевской лавры. Христофоръ—знаменитый 
иеренисчикъ книгъ, почеркъ и виньетки котораго въ 
богослужебныхъ кыигахъ поражаютъ красотой и пра
вильностью. Онъ былъ после Инокенйя игуменомъ мо
настыря (1428— 1483) и особенно старался соблюсти за
поведи своего великаго учителя. Во время междоусоб- 
ныхъ войнъ опъ выкупалъ пленпыхъ и возвращалъ 
»хъ на родину. Инокъ Трифонъ—иреемникъ Христо
фора по игуменству; при немъ иерестроенъ У спелою fi 
соборъ и расширепъ несколько монастырь. Ученикомъ 
св. Кирилла можно назвать и преподобнаго Дюниыя 
1 луишцкаго, который хотя педолгое время былъ въ мо
настыре, но оставплъ по себе славную память, изобра- 
Зйвъ на иконе ликъ св. Кирилла.
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Сбылось иредсмертпое слово св. Кирилла: ,,..Ес;щ 
трудъ мой будотъ угоденъ Богу, по оскудЪетъ оби, 
толь моя, по еще бол^е распространится по отшеств^ 
моемъ... “

Убопя кольи отшелышковъ скоро разрослись въ 
обширный и славный монастырь. Постройки возводнлнеь 
частью па монастырсшя средства, частью же на по
ж ертвовала князей и впосл'Ьдсвш царей русскихъ. Мо. 
пастырь былъ обпесепт> высокою каменною стЬпого съ 
башнями и бойпицами и представлялъ собою небольшую 
крепость; онъ им'Ьлъ обширные хлебные склады и во 
время голода, который на сйверЪ бываетъ пер'Ьдко, пн 
талъ своими житницами цгЬлый округь.

Мопастырь пользовался издавна известностью. Со 
всЬхъ контдовъ обширпаго русскаго царства стекались 
туда па богомолье именитые люди и массы простаго па* 
рода. Бывали тамъ и некоторые изъ русскихъ вгЬпце- 
посцевъ: особенно памятно посЬ щ ете монастыря въ  1558 
году Тоанномъ IV съ пышной и многочисленной свитой.

На Ioanna монастырь произвелъ очень сильное впе- 
чатлгЬп1е, и опъ, какъ говорить предате , возымел! 
будто бы, дажо пам'Ьрегае окончить тутъ свои дни.

Удаленпый отъ центра государства, Кирилловъ мо 
пастырь долго служилъ правительству мЪстомъ ссыль 
опальныхъ бояръ н служилыхъ людей. Muorie изъ них 
оканчивали тутъ и жизнь свою: одни почти па свобод! 
друг!е въ темницахъ. НЪкоторыхъ, впрочвмъ, тайй 
здгЬсь даже убивали, или замуровывали ихъ въ бахй 
няхъ въ такъ называемые каменные мйшкл. Бояре прй 
сылались сюда иногда и еъ семействами. Опи привозил 
съ собою свои имущества, часть которыхъ, и нно^Д* 
даже не малую, жертвовали въ монастырь (Боротынсыв 
Телятевск1е, Шереметьевы и др.).

Попытаемся припомнить бол'Ье изв'Ьстяыхъ историче 
скихъ деятелей, иосылаемыхъ сюда всл,Ьдств1е постиг 
шей ихъ опалы.
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Во время в о зстатя  бояръ противъ правлеш я Б'Ьль- 
скаго, въ  январе 1542 г. соеланъ былъ въ Кирилловъ 
монастырь митрополитъ 1оасафъ. Вслйдъ за нимъ въ 
томъ жо году заточенъ сюда былъ и самъ князь Иванъ 
]3'Ьльск1й. Въ темниц^ Кириллова монастыря онъ былъ 
убить тремя злодеями, иодослаипыми боярами.

Чорезъ Ю л'Ьтъ, именно въ  1552 г., князь Симеопъ 
РостовскШ, за государственную измену, былъ пригово- 
ропъ боярскою думою къ смертной казни, но прощенъ 
государемъ и, „выставленный па позоръ“, былъ заклю- 
ченъ въ Кириллове...

Одинъ изъ нервыхъ военачальниковъ при взятш  Ка
зани, победитель крымскаго хана Девлетъ Гирея, зна
менитый „слуга Государевъ", Михагглъ Воротыпсюй, 
около 1560 года посланъ былъ Грознымъ царемъ на 
житье въ Кирилловъ. З д есь  онъ нрожилъ до 1565 г. и 
пользовался всем и правами и преимуществами боярина: 
ему отпускалась известная сумма изъ казны государе
вой и была предоставлена полная свобода; онъ шч'Ьлъ 
до 12 человекъ слугъ и  вообще ж нлъ пышно.

Въ 1565 г. онъ былъ возвращенъ ко двору и снова 
участвовалъ въ  битв’Ь съ Девлетъ Гиреемъ, кото
рый хотелъ взять Москву. Царь уехалъ  въ  это время 
ьъ Новгородъ. Въ 50 ворстахъ отъ столицы 1 августа 
*572 г. произошла битва. У наладающихъ было около 
*20,000 воиповъ, но pyccKie выдержали натискъ,— и ханъ 
0Сратялся въ  бегство. ВоротынскШ былъ осыпанъ ми- 
сетями, но черезъ 10 м есяцевъ  после отого, ио па- 
6'Ьту враговъ, его обвинили въ волшебстве; 60-летшй 
^ р е ц ъ  былъ подвергнуть страшнымъ ныткамъ огпемъ. 
°лу/Кивого, снова повезли его въ  заточешо на БЪло- 

°8̂ ро, ио дорогою въ  К аш ине опъ скончался, и  въ  Ки- 
Р^Дловъ привезли только брепные останки его. Монахи 

чееш э погребли тело доблестпаго воина въ  церкви 
Владим'фа, рядомъ съ гробомъ князя Владимира 

°ротынскаго.
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В м'kerb съ княземъ Михаиломъ Воротынскимъ (около 
1560 года) прпбылъ въ Кирилловъ на житье опальны! 
бояринъ Иванъ Васильевпчъ Ш ереметьевъ съ сыномъ, 
веодоромъ. Они жили такъ же иынтно, иы'Ьли много слугь 
собственные склады съ’Ьстныхъ нринасовъ и заморскихъ 
винъ и часто угощали братш. Слухъ объ этомъ дошелг 
до Москвы; 1оанна возмутило своевол’ю Ш ереметьевых^ 
и онъ написалъ (въ 1578 г.) игумену КозьмЪ:

Бояре къ  вамъ пришедъ, свой любострастпый 
уставъ ввели... не вы имъ учители и закопоположителв 
а они вамъ... Ш ереметьеву какъ назвать васъ брайею? 
У него и десятой холопь, который у пего въ  келт/Ь жи- 
ветъ, 'Ьстъ лучш е братш, которые въ трапез^ гЬдятъ“.,,

Съ этого времени игуменъ строго сл’Ьдилъ за жизнью 
бояръ и, повинуясь велйнйо Грознаго царя, доносил1? 
обо всемъ въ Москву. По преданно Ш ереметьевы и умерли 
въ монастыре»; могилы ихъ неизвестны.

И збегая суеты Mipa и происковъ придворныхъ льсте 
цовъ, известный совйтникъ 1оанна Грознаго, iepefi СилЬ 
вестръ, постригся въ  Кирилловомъ монастыре под! 
именемъ Спиридона. Но злоба людская нашла его и 
тутъ: обвиненный будто бы въ отравленш царицы А на* 
стасш и другихъ, не менгЬе важпыхъ, винахъ, смирен
ный инокъ былъ переведенъ отсюда въ Соловецкую оби* 
тель (въ 1560 г.).

БолгЬе свеж ее предаше сохранилось въ мопастыр 
о иоздн'Ьйшемъ изгнанник’Ь—naTpiapxi всея Pocin Hi
KOfffe.

Никонъ, ностановлетемъ собора вселенскихъ naTpiap' 
ховъ 1666 г., былъ лишенъ сана и, какъ простой мо- 
нахъ, отиравленъ въ Оераионтовъ монастырь. ЗдгЬсь МО' 
нахи и народъ относились къ нему съ величайшим?» 
иочетомъ и именовали его святЬйишмъ naTpiapxoM'b- 
Все это не нравилось врагамъ Никона, и черезъ н'Ь' 
сколько лгЬтъ онъ былъ переведенъ отсюда въ  КирйЛ' 
ловъ иодъ болгЬе суровый и строп й надзоръ. И и к о й У
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0твели низкую, темную и дымную кслыо, такъ что одинъ 
разъ онъ едва не умеръ отъ угара. Тогда Никопъ обра
тился къ  царю съ ходатайствомъ объ облегчена! заклю
чения,—и его перевели въ другое иом'Ьщеше, въ боль- 
дпчномъ корпус!1., рядомъ съ которымъ стояла церковт. 
св. Е в е т п я . Въ этой церкви Никону разреш ено било 
служить по чипу арх1ерейскому. Въ Кириллове онъ 
прожилъ около 10 летъ; наконецъ, сталъ просить, чтобы 
ему позволили переехать въ ВоскресенскШ монастырь 
(Новый 1ерусалимъ). Воскресеиск1е монахи, хотя пе скоро, 
успели выхлопотать это разр’Ьшеше.

О посл'Ьднихъ часахъ пребывашя Пикона въ Кнрил- 
лоli’ib известно следующее:

Никонъ съ нетерш Ьтемъ ждалъ желаппаго разргЬ- 
ш стя . Въ одинъ день онъ вдругъ пачалъ собираться 
и даже одеваться въ  дорогу. У него спросили, куда 
онъ собирается.—„За мной е д у тъ “—ответилъ Никонъ, 
и действительно, скоро прибыли монахи изъ Москвы и 
Никонъ отправился въ свой любимый монастырь.

Но ему^не суждено было еще разъ  увидать устроен
ный имъ ВоскресенскШ монастырь: около Ярославля 
онъ умеръ, и въ Москве встретили только его гЬло. 
Никонъ умеръ въ  1681 г. и погребеиъ въ  Воскресен- 
скомъ монастыре.

Просматривая мопастырсшя летописи, находимъ 
здесь заметку, между прочимъ, о ратпыхъ подвигахъ 
Кириллова монастыря въ смутное время. Тяж елая го
дина б’ЬдствШ Руси и для пего пе прошла безследпо.

Современпикъ говоритъ: „Въ 7120 (1612) г. сентября 
)!'ь 22 день Литва Вологду выжгли и высекли. Того-жь 
Году декабря въ 5, ночи, приступали Литва къ Кири
лову монастырю панъ Бобовсюй съ Черкасы... Того же 
^'Ьсяца въ  11, въ  ночи, приступала Литва къ Кирилову 
Монастырю съ лествицами панъ Песоцкой съ братомъ 
11 съ черкасы11... Но оба раза непр1ятели были отбиты, 

первый разъ (5 декабря) пепр^ятель расположился
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въ 2-хъ верстахъ отъ монастыря на берегу Сиверекагс 
озера.

Артиллер1я ненр1ятельская съ кургана „Золотуха* 
начала громить монастырь и произвела пожаръ. Монах® 
успешно отстреливались. Ндругъ въ  Лптовскомъ стан1! 
произошло смятеше, н нопр1ятель началъ отступать' 
Какъ оказалось нотомъ, мопастнрскимъ ядромъ был1 
убитъ воевода 1>обовск1й; это-то и послужило нричинок 
отступлетя.

Монастырь им елъ  къ  этому времени около 30 пушекъ, 
склады пороха, ядеръ, мушкетовъ, пищалей, карабины, 
пистолеты, сабли, бердыши, кинжалы, кольчуги и проч.; 
ратные люди, числомъ до 300, жили постоянно въ мо
настыре.

Изъ этого видно, что Кирилловъ монастырь могъ 
вынести довольно продолжительную осаду и былъ одной 
и зъ  важныхъ крепостей северной Pocciir.

Въ последнее время монастырь, конечно, утратилъ 
это значеше, но стены и башни его иродолжаютъ по- 
ражать внимаше путника своей массивностью.

Оружие, доспехи и снаряды вывезены въ разное 
время изъ монастыря; около 10—12 л етъ  назадъ Ки
рилловъ простился съ последними шестью небольшим! 
пушками, которыя стояли въ первомъ дворе монастыря.

Обитель св. Кирилла—одинъ изъ древнейш нхъ мо 
пастырей Русской Земли; отсюда вышли прен. Саввапй 
СоловецкШ, Нилъ Сорсюй, К орш ш й Комельсшй и др 
Это—столпъ нравослав1я, проливающШ на весь севера 
Poccin света  истипнаго благочест1я я  христианской 
любви; онъ выкупалъ плеш ш хъ, кормилъ голодныхъ, 
ц елнлъ  недужныхъ (мноио иноки были искусными вра 
чами), служилъ духовнымъ оилотомъ иротивъ языче
ства и печеспя, номогалъ окрестнымъ мопастырямъ 
когда казна носледнихъ оскудевала.

Настоятели монастыря всегда отличались деятель 
ностыо и усерд!емъ къ  распространенно славы Божгей
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Особенно замечателен!» въ  этомъ отношеиш архимап- 
дрптъ *) Иринархъ, при которомъ обновлспъ былъ lia- 
даамскШ монастырь.

ВалаамскШ монастырь въ  н ачале XYII ве к а  былъ раз- 
зоренъ шведами и оставленъ брапей, которая укрылась 
цъ другихъ монастыряхъ. Около 100 л етъ  продолжа
лось зап усти те  обители. Наконецъ, въ  1715 г. архи- 
мапдритъ Ктгрилло-Белозерскаго мопастыря Ирипархъ 
псходатайствовалъ передъ имнераторомъ Нетромъ Вели- 
кимъ разрешение на возстановлете Валаамскаго мона
стыря. Онъ разослалъ грамоты, въ  которыхъ призывалъ 
верующихъ къ  пож ертвоватям ъ на обновлете обители 
и самъ на десяти подводахъ отнравилъ на Валаамъ 
изъ Кириллова мопастыря церковную утварь, серебря
ный крестъ, ризы, хлебные припасы и разныя хозяй- 
ствениыя принадлежности. Скоро зд есь  была построена 
деревянная церковь, и  13 марта 1719 года Иринархъ 
освятилъ ее. Такъ возстановлепъ былъ ВалаамскШ мо
настырь.

Глубоко чтитъ русскШ народъ обитель чудотворца 
Кирилла. Ежегодно тысячи богомольцевъ приходятъ 
сюда и все  получаютъ безплатпый столъ и ночлегъ: мо
настырь имеетъ для этого въ  своихъ стенахъ несколько 
гостинницъ. Число богомольцевъ увеличивается еще отъ 
того, что Кирилловъ монастырь стоить на пути къ  Со- 
Довкамъ. Ни одинъ богомолецъ не пройдетъ туда или 
°братно, не поклонившись мощамъ преподобнаго Кирил
ла и иконе Смоленской Бояйей Матери Одигитрш, отъ 
второй св. Кириллу былъ гласъ въ  Симонове мона- 
стьгре, повелевающШ  итти на Белоозеро.

Особенное торжество бываетъ въ  Кирилловомъ мо- 
^ сты р е  9 ш ня, въ  день и реставлетя  св. угодника.

*) Архимандрш въ монастырь установлена съ 16 4 9  года.
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IV.

ПосдЪдуемъ же за благочестивыми иаломш пш ш  въ 
обитель св. Кирилла.

Передъ нами высятся монастырсшя башни и стены, 
когда-то почти нспристуиныя, а теперь начинающая у щ  
обветриваться.

Въ монастырь ведутъ двое воротъ: одни со стороны 
города—Казапсшя, другш въ противоположной запад, 
ной сгЬнЪ—Преображенск1я. Последними входятъ въ 
монастырь только нргЬзжаюице въ лодкахъ но Сивер, 
скому озеру. Стены достигаютъ высоты 18 аршинъ и въ 
толщину имЬютъ К) аршинъ; one имеютъ 5 больпив 
и 4 малыхъ башни. Съ трехъ сторонъ по стенамъ (за 
исключешемъ стены отъ озера, которая значится: 
ниже) идутъ два яруса открытыхъ внутрь монастыри 
галлерей (городковъ). НижнШ ярусъ этихъ галлереп 

сообщается непосредственно съ башнями. Въ нижней 
части стенъ видны следы  бывшихъ прежде жилых* 
пом ещ отй, которыхъ насчитывается более 300. llonpfr 
дашю тутъ жили ратные и служилые монастырски 
люди. Теперь эти иомещ еш я частью обращены въ кл 
довыя, частью же совершенно пусты; они иметотъ зе$- 
ляной и камепный полы и закончены дымомъ, всл1] 
CTBio, вероятно, отоилетя „по черному“ (безъ труб1 

Въ степахъ устроепы д в е  гостиншщы, одна изъ  w  
торыхъ, что у Казанскихъ воротъ, иместъ входъ пзвй^ 
монастыря. Гостипшщы содержатся довольно опрят^0. 
По другую сторону воротъ (по левую , если входить, В* 
мопастырь) устроено пом етцете для церковно-прихо^' 
ской школы-прйота для беднейш ихъ детей. Р анее т 
была городская тюрьма, а л етъ  12— 14 назадъ ноМ '̂ 
щались плепные кавказеш е горцы.

По ветхой, полуобрушившейся лестнице в з б и р а е ^  
на нижнШ ярусъ „городковъ". Городки въ 2—з места** 
обрушились; но обвалы обыкновенно спЬшатъ и с п р а в ^ ’
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т£1къ что вообще прогулки по сгЬнамъ по представляготъ 
никакой опасности. Б аш ни все  одного типа: правильная 
10— 18 граппая призма съ пирамидальпой крышей, 
увенчанной небольшимъ куиоломъ. Судя по остаткамъ 
л'Ьстнпцъ и площадокъ, когда-то можно было взбираться 
въ шгхъ на самый верхъ. Л учш е всего къ этомъ отпо- 
jueiiiir сохранилась северо-западная башня „Золотой 
Ц1шш>“. Въ нее можно, хотя съ большой опасностью, 
взойти на самый верхъ; по неудобство восхождешя воз
награждается красивымъ видомъ иа окрестность.

Главпая башня монастыря, „Московская", им естъ 
въ высоту 28 саженъ. Осталыш я немного шгжо ( IО—25 с.).

Нужно опуститься въ  башню пЪсколько ниже иер- 
ваго яруса „городковъ", чтобы вблизи увидеть т е  страш
ные „каменные м еш ки", гд е  въ  ужасныхъ мукахъ окон
чило свою жизнь мпого-мпого страдальцевъ, порою даже 
безвишшхъ...

Передъ нами щестпадцатиграииый пустой внутри 
столбъ, немного более 2 саженъ въ дхаметре. Опъ воз
вышается до самаго купола и разделепъ иа отдгЬлешя; 
которыхъ насчитывается более ю . Въ каждое изъ этихъ 
отд'Ьлошй ведетъ по одному узкому отверстие, служив
шему дверью.

Мирно смотрятъ теперь эти мрачныя темпицы; ими 
завладели криклш ш я галки и веселые голуби; пичто 
Че шшомнпаетъ теперь о томъ, что происходило здесь 
трн-четыро века  пазадъ.

Так1я камеиныя тюрьмы имеются въ 4 большнхъ 
^пш яхъ.

Но Сойдемъ внизъ у Казанской банши.
Мы въ  первомъ дворе, который запимаетъ почти по

ловину монастыря. З д есь  протекающая черезъ него 
№чка Схияга достигаетъ крайней своей ширипы. Первый 
^Воръ монастыря отъ второго, гд е  св. храмы, отделяется 
с'г’Ьцой съ святыми воротами. Отъ Казанскихъ до свя- 
'̂ ЦХ’Ь воротъ ведетъ березовая аллея, обнесенная камеи-
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пой оградой высотою аршина въ  4. Эта аллея д'Ьлит’ 
первый дворъ па две, почти равныя, части. Но сторс 
намъ аллеи тянутся пос'Ьвы и огороды; кое-где видш 
группы березъ и  стол’Ьтиихъ липъ. В ъ степ е  отъ свя 
тыхъ воротъ, по обе стороны, устроепы въ  два этаж; 
кельи, часть которыхъ обращена въ  кладовыя. Нада 
снятыми воротами помещается церковь во имя св. 0 ео- 
дора Стратилата и Ioanna Лествичника, построенная ве- 
ликпмъ кпяземъ Васшпсмъ Ивановичемъ.

Два прохода въ  святыхъ воротахъ покрыты по стенамъ 
и потолку изображешями святыхъ и  событШ изъ жизнь 
преподобнаго Кирилла. Отсюда открывается видъ на 
группу монастырскихъ церквей. Прямо возвышается ко 
локольня; рядомъ съ ней, п р авее ,—ВведепскШ соборъ, 
ближе, налево—соборъ Усдешя ВожШ Матери и, нераз 
дельно съ нимъ, церкви: во имя св. Кирилла, великап 
князя В л ад тп р а  и св. Е п и ф а тя  за церковью св. Ки 
ргглла, немного далее--церковь во имя св. Равноапо 
стольныхъ царей Константина и Елены—рядомъ съ ко 
локольней и Введенскимъ соборомъ; эти три з д а т я  со 
ставляютъ какъ-бы одну сплошную сгЬну.

Противъ Успенскаго собора, саженяхъ въ 18 отъ него 
стоить архимандричШ двухъ-этажный корпусъ, обне 
сепный деревянною оградой. Въ этой ограде разбит! 
небольшой садъ, главная красота котораго, четыре в е 1 
ковыхъ кедра, соиерничаютъ въ высоте съ куполом! 
церкви св. В лад тп ра .

АрхимандричШ корпусъ отделяетъ отъ втораго двора 
„рабочШ" дворъ, гд е  помещаются кухни, копюпшй 
скотный дворъ и др. хозяйственный постройки.

Обозреше храмовъ следуетъ начать съ Успопскаг< 
собора, какъ древнейшаго.

На томъ м есте, гд е  теперь стоить соборъ, самимъ 
прелодобиымъ въ 1397 году былъ построенъ храмъ во 
имя Успетпя Ножшй Матери. При игумене Трифоне он*
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былъ перестроенъ и, съ небольшими переделками, со
хранился до нашего времени.

Съ виду—это очень древняя церковь, что называется, 
начавш ая вростать въ  землю; имЪетъ она одну главу 
(да и  все церкви въ монастыре одпоглавыя); высота ея 
до креста—около 20 саженъ.

Въ соборъ ведетъ небольшой иритворъ поздпЪйшей 
постройки.

При входе цервымъ долгомъ бросается въ  глаза ста
ринный драгоценный иконостасъ, увепчанный р-Ьзлымъ 
распяйемъ, по сторонамъ котораго находятся два изо- 
б раж етя  ангеловъ.

Соборъ построонъ въ видЬ креста и поддеряшвается 
двумя массивными камснпыми столбами. Степы покрыты 
дровней живописью. Зд^сь изображены чудеса препо
добнаго и собыия изъ ветхозаветной исторш; изъ  нихъ 
замечательны: „В и д Ь те  1аковомъ лествицы “, „Взятае 
I Гл1и на небо“ и др. Ж ивопись реставрирована въ  цар- 
ствован1е императора Николая 1. Иконостасъ устроепъ 
въ несколько ярусовъ, уставленныхъ иконами древняго 
письма въ  золоченыхъ ризахъ съ камнями. Въ первомъ 
ярусе у царскихъ вратъ «'яетъ драгоценностями та 
чудотворная икона Бояйей Матери 0дигитр1и, которую 
св. Кириллъ иринесъ изъ Симонова монастыря. Надъ 
ней сооружена сень изъ  малиноваго бархата.

Веруюице глубоко чтятъ икону Бож1ей Матери; ты
сячи народа припадатотъ къ  пей съ слезною мольбою о 
даровапш имъ небесной помощи, и въ  большинстве слу- 
чаевъ эта помощь приходить къ нимъ,—приходить въ 
виде то скораго излечеш я отъ тяжкаго недуга, то испол- 
нещя какого-либо благочостиваго желаш я, то разныхъ 
Другихъ ироявлетй  божественной благодати.

Зимою ежедневная церковная служба совершается 
въ тепломъ Введепскомъ соборе, куда переносится и 
св. образъ Богоматери.

Икону почти ежедневпо носятъ но городу п служатъ
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молобпн. Въ л ет  л ее и осеннее время ея не бываетъ въ 
городе по несколько месяцовъ, такъ какъ ее утгосяп 
въ у езд ъ  верстъ за 100 и более. Особепное торжество 
въ честь ея бываетъ ежегодно 28 поля, когда совер. 
шается крестный ходъ вокругъ всего города.

Икона Одпгитрш украшена частго на монастырсюя 
средства, част!ю-же па средства царя Тоапна IV и его 
супруги Анастас1и Романовны.

Въ томъ-же ряду иконостаса стоитъ также древпЩ 
храмовой образъ Успен1я Бож1ей Матери, писаппый, по 
нродашю, известпымъ икопописцсмъ Рублевымъ (при 
великомъ кн язе  Димитрш Донскомъ).

Во второмъ яр у се  помещены иконы святыхъ, изо- 
браженныхъ „на поклоне".

Среброковашшя вызолоченныя дар с и я  врата Успен- 
скаго собора пожертвованы царомъ Миханломъ веодо' 
ровичемъ Романовыми», который ие мало заботился объ 
украшепш монастыря.

К акъ па одну изъ достопримечательностей собора 
следуетъ указать па два хранящееся здесь сиподика 
Они писаны - на бумаге, разными почерками и крупно.

Здесь , въ начале, записаны игумепы Кириллова мо
настыря и монастырей окрестныхъ: Кириллъ Б елозер- 
скШ, берапоптъ, Мартитйапъ, Александръ ОгиевепскШ 
Кириллъ Новоезерсюй, ИппокептШ, Христофоръ, IJнл! 
СорскШ и др. За ними следуютъ вселелсте  патргархя,. 
ideBCKie и московсше митрополиты и, наконецъ, велийв 
князья руссюе; первымъ стоитъ св. Владнм1ръ; затем* 
и д у т  удельные князья, цари и вотчш ты е владетеля! 
князь Андрей Дмитр1евичъ Белозерсгай, князья Щепя- 
тевы, Кубепсюе, Иалещае, ВолотскШ и др. Особенное 
внимание привлекаетъ одна изъ страшщъ I-ой части ся- 
нодика, гд е  затшсанъ родъ св. Кирилла, вероятно, съ 
его словъ: „Михайла, кал л и тка , Tapacia, сгмоотта, алев- 
сандра, петра, iona, петра, ioanna, хсаагая, гавршла> 
Mapin, Пантелеймона, oyaiani к, iphra, матроны, Тоапна»
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Квдокш, Евдокш, Евдокш, yjrianiir, марш, марш, матроны, 
мартгшана, с^меона, николы".

Въ этомъ списке не встречается имени окольничаго 
Тимофея Вельяминова; имя-же его супруги, Ирины, вне
сено. Есть предположеше, хотя ни на чемъ не основан
ное, что Вельяминовъ впоследствш  постригся и иосилъ 
другое имя. Но это пе подтверждается синодикомъ, въ 
которомъ надъ именами многихъ иноковъ стоятъ ихъ 
прежшя, М1рсшя, имена и даже обозначается иногда ихъ 
зваше, напр., надъ Игнайсмъ надписано: „(колонкой 
крестья1ш н ъ“, надъ Тоното— „Воротынсшй", надъ Арсе- 
nieMb — „глухой", надъ 0 еодос1емъ — „Ш ереметьевъ", 
надъ священно-д1акономъ А враамюмъ— „былъ въ Казани 
митрополитъ", надъ священно-инокомъ Спиридономъ— 
„попъ Сильвестръ" (знаменитый советникъ Грознаго, 
авторъ „Домостроя"), рядомъ съ которымъ записанъ и 
сынъ его Анфимъ и т. д.

Въ этомъ синодике встречается много именъ знат- 
ныхъ русскихъ людей, почившихъ подъ мирнымъ кро- 
вомъ Кириллова монастыря.

По правую сторону собора находится приделъ во имя 
св. Кирилла. Подъ аркой, соединяющей соборъ съ при- 
деломъ, покоятся подъ спудомъ мощи великато осно
вателя обители. Среброкованная рака падъ мощами 
устроена царемъ Михаиломъ беодоровичемъ. На раке 
помещено рельефное вызолоченное изображение св. угод
ника. Позднее княгиней Шереметьевой пожертвована 
ctrib, увенчанная крестомъ и митрой и украшенная 
эмалевыми иконами. Церковь-приделъ во имя св. Ки
рилла построена въ  конце XYI в ека  и была сначала 
деревяппой. Черезъ 200 летъ , именно въ 1780 году, 
вместо нея, воздвигли каменную церковь. Въ этомъ виде 
она стоить и по настоящее время. Своды церкви укра- 
Щепът изображ етемъ короттотшпя Владычицы Mipa.

Па crim e  передъ ракою виситъ серебряный складепь, 
Въ которомъ помещена икона, изображающая св. угод-
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ника и писанная въ  1424 г. пренодобнымъ Дшшшемт 
Глушнцкимъ. Ода украшепа драгоценной ризой съ 
яхонтами и жемчугомъ.

Преподобный Кириллъ изображонъ старцемъ, стоя- 
щимъ въ мании, съ непокрытой главою. На ого лиц4 
лежитъ печать задумчивости, такъ свойственной свя
тому, отрешившемуся отъ всего земнаго. Руки сложен^ 
у него на груди. Эта икона-нортретъ, современная св. 
Кириллу, по всей вероятности, имеетъ большое сходство 
съ св. угодпикомъ.

Туть-же около раки висятъ ж елезны я вериги пре
подобнаго, весом ъ до 8 фунтовъ.

Въ церкви св. Кирилла круглый годъ ежедневно со 
вершаются рани! я обедни.

По другую сторону Успенскаго собора помещается 
церковь св. Благовернаго князя Владишра, а рядомъ 
съ пей—церковь преподобнаго ЕиифаМя.

Бладим1рская церковь соединена дверями еъ ообо- 
ромъ. Она была построена въ  1555 году на средства кня
гини Воротынской, и въ ней устроена усыпальница Во- 
ротьтнскихъ. Позднее церковь перестроена (кажется, пе 
вся).

При входе невольно обращается ви и м ате  на древпюю 
живопись, покрывающую стену и низш я своды церкв! 
Стеной, въ которой устроены реш етчатая железныя 
двери, она разделяется на д ве  части. Въ первой пс 
ловине церкви имеются въ полу камеш ш я плиты съ 
надписями. Здесь погребены некоторые архимандрит! 
Кириллова монастыря. Вторая половина, въ которой на
ходится и алтарь, несколько выше предыдущей.

Тутъ получили вечное уиокоеше знаменитые потомка 
св. Михаила Черниговскаго—князья В ороты н те.

Надгробные камни вставлены л етъ  50 тому пазадЪ 
въ стены (ранее они были въ полу). Въ стене, разде
ляющей церковь, номещ енъ самый большой камень. 
Здесь читаемъ: „Л ета 7062 (1554) сентября 27, проста-
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вися рабъ БожШ Благоверный князь Владимеръ Ива- 
цовичь Воротынской'1. Это одшгъ изъ истинно русскихъ 
людей, славный участникъ казанскаго похода, вождь цар
ской дружины, который во время болезни (оанда IV такъ 
твердо стоялъ за права Грозиаго и его сына противъ 
парт!и Владимира Андреевича.

По всей вероятности, киязь В. И. ВоротынскШ npi- 
'Ьхалъ въ монастырь въ 1558 г., сопровождая Ioanna 
Грознаго въ знамеиитомъ кирилловскомъ иутешоствш.

Внизу другая надпись:
„Л^та 7072 (1664) ироставися рабъ Бояай благо

верный князь Александръ Ивановичь Воротынской"; 
изъ надписи посредине узнаомъ, что въ 7114 (1606) году, 
января 21 перенесены были изъ Кашина въ Кирилловъ 
монастырь князь Михайло Воротынской и сынъ его Ло- 
пш ъ; погребены они были въ Кашице: Михаялъ въ 7081 
(1573) году и Логинъ въ 7092 (1584) году.

Это ирахъ внаменитаго „слуги Государева", заму- 
ченнаго по оговору въ волшебстве. Скромно прштллось 
громкое имя Михаила Воротынскаго между другими 
надписями, покрывающими камень: ничто съ виду не 
паиомипаетъ погребеннаго здесь русскаго вельможи!

Въ этой-же церкви погребены князья Ивапъ Михай- 
ловичъ и Михаилъ Ивановичъ Воротынсше: первый въ 
1627, второй въ 1679 г.

Церковь св. Владим1ра, какъ выше сказано, устроена 
въ 1555 году, когда надъ мощами преподобнаго Кирилла 
была только деревянная часовня.

]оануъД',розный былъ возмущенъ такимъ отношешемъ 
Къ памяти преподобнаго и вотъ что между прочимъ пи- 
салъ ио этому поводу игумену Козьме:

„...А во се надъ Воротынскимъ церковь есть по
ставили. Ино надъ Воротынскимъ церковь, а надъ чу- 
Дотворцемъ 1гЬтъ. Воротынской въ церкви, а чудотво- 
роцъ за церковно. ТГтта страпшомъ Опасове судшци Во
ротынской да Шоромотовъ выше етанутъ, потому Воро



тынской церковью, а Щ ереметевъ закономъ, что ихъ 
Кириллова крЪпчае. Слышалъ отъ брата хгЬкоего, гла- 
голюща, яко добре се сотворила княгиня Воротынского, 
азъ же глаголю—не добре. Посему, первое, яко гордыни 
есть и величахйя образъ, еже подобно царсгЬй власти, 
nepitoBiio и гробницею и нокровомъ почитатися, и не 
токмо души не пособь, но и пагуба; души бо noco6ie 
бываетъ отъ всякаго смирешя. Второе, и cie зазоръ не 
малъ, что мимо чудотворца надъ инмъ церковь1'.

Эта грамота произвела желаемое дгЫтств1е,--п надъ 
мощами св. Кирилла скоро была воздвигнута церковь.

Церковь св. Епнфаш'я пе предстапляетъ особаго инте
реса.

Перейдемъ отсюда въ теплый Введенсюй соборъ.
Введенсхай соборъ устроенъ въ  зданш, гдЪ была 

прежде (въ 1497 г.) трапезная. Одъ подвергался ча- 
стымъ иеред'Ьлкамъ, такъ что почти потерялъ свой пер
воначальный видъ. Своды его иоддерживаютъ 4 камен- 
ныя колонны. Въ иконостасе помещены иконы стараго 
иисьма; по стенамъ же и потолку—живопись пов'Ьйшая. 
Соборъ ц м ^ е т ь  сообщ ете съ архимандричьимъ корпу
сом ъ и трапезной. Изъ паперти—входъ въ ризницу.

Ризница состоитъ изъ двухъ большнхъ комнатъ. Бо- 
гатыя церковпыя облачетпя и принадлежности богослу- 
же1пя размещ ены здесь въ громадиыхъ ш кафахъ.

При осмотргЬ первоначально иоказьтватотъ узкШ сте
клянный шкафъ, гд е  хранятся вещи иреиодобнахч»: 
1) ветхая риза изъ розоватой ткани съ нашитыми ш ер
стяными четыреуголыгшсами; 2) нагольный тулупъ, м е 
стами порваышПся; 3) шерстяная, гру6ofi вязки, ш а
почка; 4) ж ел’Ьзныя вериги преподобнаго; 5) д ве  мед- 
ныя чаш и въ кожаныхъ чахлахъ и деревянный ковшъ; 
6) сумочка съ ремнемъ черезъ плечо; 7) красный де
ревянный потиръ съ пзображешемъ Тисуса Христа. Тутъ 
же стоить черемховый искривленный посохъ иреподоб- 
наго Кирилла.
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Рядомъ съ этимъ шкафомъ въ золоченой рам ке за 
стекломъ помещено духовное з а в ^ щ а т е  чудотворца Ки
рилла. Рукопись написана почеркомъ близкпмъ къ  полу
уставу и мелко.

В ь этой ж е комнате впсптъ pocciiicidft государствен
ный гербъ, устроеппый въ  память иосгЬщошя монастыря 
цмиераторомъ Петромъ I.

Во второй комнате хранятся разпыя драгоценности 
и древш я вещи, изъ  которыхъ более замечательны:

1) П апайя полоцкаго архгсгшскоиа А еапайя и его 
же золотые церковные сосуды; 2) папорфирпый драго
ценный крестъ Ioanna Грознаго; 2) д р е в т й  напрестоль- 
пый, невидимому, кипарисовый крестъ въ  драгоценной 
оправе, поягортвованный кн. Воротыпскпми; 4) два мас- 
сивныхъ золотыхъ креста князей Воротыпскихъ; 5) мас
сивные золотые сосуды, иожертвованпые царемъ 1оап- 
номъ IV; 6) серебряный кованый ковшъ, его же, верш- 
ковъ 7 въ  Д1аметре, пизгай; 7) древнее кадило, какъ 
видно изъ надписи, пожертвованное кпяземъ Дмптр1емъ 
ведоровичемъ Налецкнмъ; 8) кубокъ литой серебряный 
вызолоченный, въ  форме бокала, около 11 вершковъ 
вышины, съ изобразившими ппмфъ; пожертвованъ дья- 
комъ naipiapxa Филарета, Никнфоромъ Ш инулннымъ; 
9) серебряная чаша, служ ащ ая при водоосвящеши, по
жертвованная Воротыпскпми; 10) Икона Бояйей Матери 
„Умилеше", поя«ертвоваппая въ  1686 году Воротыпскпми 
яге и богато украш енная изумрудами, сапфирами, ру
бинами и  жемчугомъ, въ  золотомъ окладе.

Вместе съ этими вещами помещаются две вызоло- 
ченння дарохранительницы и большое кадило, сделан
ный слугой Воротыпскихъ, .Никитой Осиновымъ Иеде- 
ликоповымъ, какъ гласятъотом ъ  вы резанпы я на нихъ 
падипси.

Въ той яге комнате виситъ стеклянный футляръ, 
заключавший въ себе белый клобукъ шгжогородскаго

СНЯТЫМИ C M E l ’A .



митрополита Ilcain, иослаипаго въ Кирилловъ мона- 
стырь „на смиреше“.

Недалеко отъ шкафа съ драгоценностями стоцтъ ста
рое кресло изъ простаго дерева. На ручкахъ этого кресла 
есть надпись: „7176 (1668) г. марта 12 дня, сШ стулъ 
здЪлапъ смирешшмъ Никопомъ патр1архомъ, въ зато- 
чеши за слово ВожХе и за святую церковь, въ  Фера- 
понтовЪ мопастыргЬ, въ тюрьмгЬ“. Гордый Никонъ ста
рался въ  каждой мелочи оставить по себ& память. Тутъ 
же, па ст'Ьп'Ь, висдтъ и его портретъ, писанный масля
ными красками.

Въ ризниц!. въ особомъ ш каф е хранятся древшя 
рукописный книги. Особенное в ш ш а т е  заслуживаютъ 
изъ нихъ 17 книгъ съ надписью „книги нреиодобпаго 
чудотворца К\-рша“: 7 евангелШ, 1 апостолъ, 1 нсал- 
тирь, 3 иравилъ, 1 л!зствица и 4 канонника. На веЬхъ 
этихъ книгахъ стоитъ имя Кирилла.

Одно изъ евангелШ—па пергамент!. и папнсапо уче- 
нпкомъ св. Кирилла, Христофоромъ (въ 1416— 1417 гг.); 
оно заключено въ драгоценный иереилетъ.

На оборот-Ь перваго листа надпись: „Господи Incyce 
Христе Сыне единородный и безначальнаго ти отца, 
рекы пречистыми оусты яко без мепе не можете тво
рите ни что же, Господи мои Господи, верою объемъ 
въ души моей и сердци тобою речеппая, припадаю твоей 
благости, помози ми греш ному сие желанное мною на- 
ченъ о тобгЬ самомъ и павершити“.

Остальиыя книги въ простыхъ переплотахъ, кроме 
одной псалтири на пергамент!1., письма того же Хри
стофора, иа переплет!1, которой есть серебряный укра- 
шешя. Псалтирь эта начинается молитвою къ Пресвя
той Троиц!.. Въ ней имеются четыре картины, изобра
жающая апостоловъ: 1акова, Павла, 1уду и Луку. Они 
сд'Ьлапы красками и золотомъ.

Въ ш каф е есть книги, писанным Корпшйемъ Ко-
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лельсш ш ъ, Сильвестромъ, много книгъ Гурш, 1оасафа, 
Флав1ана. На П'Ьсколькихъ книгахъ стоитъ греческая 
подпись, по-русски— „Грешный Н илъ“. Полагаютъ, что 
ихъ писалъ преподобный Нилъ СорскШ, до своего пу- 
тошеств!я ио Грецш.

Особой библютеки въ настоящее время въ монастыре 
пе существуетъ, такъ какъ болыпипство книгъ выве
зено изъ Кириллова въ  разное время. Напримйръ, въ 
1039 г., по приказу царя Михаила Оеодоровича.взяты 
книги, которыя были въ двухъ экземплярахъ, съ осталь- 
иыхъ же сняты коп! и и отправлены въ Приказъ Боль
шого Двора. Позднее много книгъ поступило въ Нов
городскую СофШскую библ!отеку, въ  библиотеки-—св. Си- 
пода, С.-Петербургской духовной академш и Правптоль- 
ствующаго Сената.

Изъ паперти Введенскаго собора ведетъ лЪстшща 
на колокольню. Колокольня обширная; самый большой 
колоколъ „Матора" в'Ьситъ до 1,200 пудовт>.

Рядомъ съ колокольней стоитъ церковь Архангела 
Гавршла и св. Константина и Елены; она построена въ 
1531 г. отцемъ Ioanna IV, Васшпемъ Иваповичемъ. 
Подъ колокольней сдЪланъ нроходъ къ  озеру; несколько 
чугунныхъ ступеней ведутъ къ  Преображенскимъ во- 
ротамъ (въ западной стене). Надъ ними устроена цер
ковь во имя П реображ етя Господня. Церковь эта очень 
древняя и сохранилась почти безъ перед^локъ. Слу- 
жатъ въ ней одипъ разъ  въ  годъ, имеппо С августа.

Недалеко отъ Преображелскпхъ воротъ находится 
ветхое здатпе, где , но преданно, ж илъ сначала Нпкопъ, 
перемещенный сюда изъ Оерапоптова монастыря.

Въ юго-западиомъ углу второго двора стоитъ цер
ковь св. Евеим1я и при net! корпусъ кел!Н. Эти келыг 
устроены изъ прежпихъ больпичныхъ палатъ, при ко- 
торыхъ и состояла церковь св. Евеим1я. Зд ’Ьсь прово- 
дилъ последнее время своего пребывашя въ Кириллове 
iia’rpiapxb Никонъ. Съ того времени церковь была оста-



— 116 -

в,лена, и службъ въ ней пе совершалось; л'Ьтъ (5— 8 на- 
задъ ее исправили и подновили, и теперь еженедельно 
происходить божествешшя службы для учепиковъ мест 
паго духовнаго училища.

Духовное училище находится тутъ же въ монастыре; 
оно занимаетъ часть келМ, отделяющихъ съ южпой 
стороны второй дворъ отъ Ивановскаго монастыря.

Ивановски! мопастырь находится въ  общихъ степахъ 
Кирилло-Белозерскаго монастыря и расположепъ на той 
самой горе, гд е  была земляная кел1я св. Кирилла.

У  подошвы горы иротекаетъ р еч к а  Св1яга, по бере- 
гамъ которой растутъ громадныя липы и березы.

Въ Ивановскомъ мопастыре д ве  церкви: одна во 
имя 1оанна Предтечи, устроенная великимъ княземъ 
Васюпемъ Ивановичемъ въ 1532 году; другая—въ честь 
С ерия Радопежскаго съ ириделомъ Д ю ш гая Глушиц- 
каго. Последняя сохранила свой древшй впдъ во всей 
неприкосновенности; церковь же Ioanna Предтечи совер
шенно перестроена внутри.

Главною достопримечательностью Иванова монастыря 
служатъ д ве  часовпи.

Одтга изъ нихъ, деревянная, подъ павесомъ на ка- 
менпыхъ столбахъ, построена около 1700 года на томъ 
м есте, гд е  была въ земле кел1я св. Кирилла. Въ ней 
стоитъ расияйе.

Противъ нея другая ветхая часовня. Эта часовня 
по преданно, устроена собственноручно св. Кирплломъ 
и покрыта древесной корой. Въ виду иредохранешя ея 
оть 1ш я ш я  атсмосферы она заключена въ другую об
ширнейшую часовню, какъ бы въ стеклянный футляръ.

Въ часовне находятся два деревянные креста, со- 
оружеппые св. Кирилломъ, а за ними па стен е  внситъ 
его изображеше. Передъ крестами иометцепъ древнШ 
висячи"! подсвечпнкъ, сделанный тоже св. Кирплломъ.

Кресты въ часовне восьмиконечные (нижняя попе
речная часть одного изъ пихъ утрачена и заменен
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новою); они сильно испорчены и кажутся какъ бы и зр е 
занными и обгрызенными.

Это на самомл. / d u e  такъ и есть: кресты испорчены 
богомольцами, которые получаютъ отъ нихъ и с ц е л е т е  
отъ зубной боли. Теперь прекращено это уничтожеше 
святыни, и кресты заключены въ стеклянные футляры. 
Въ этой часовне св. Кириллъ совершалъ и обществен
ную молитву до устройства Успеискаго храма.

Иваиовсшй монастырь служитъ съ давнихъ поръ 
общимъ кладбищемъ, какъ самая удобная для этой 
цели  часть обители.

Но своей живописной местности онъ справедливо 
можетъ назваться красивеянш м ъ уголкомъ Кириллова, 
монастыря.

Кругомъ Кирилло-Белозерскаго монастыря располо- 
я^енъ уездный городъ Кирилловъ, осповахшый въ 1775 г. 
по распоряжепш  новгородскаго наместника Я. Е. Сп- 
верса. Имепемъ его названо и озеро Сиверское. Въ на
стоящее время въ. Кириллове считается до 5х/2 тысячъ 
жителей. Главная промышленность города—торговля и 
отхолйе промыслы.

Въ Кириллове имеется соборъ, 3 приходскихъ и 
1 домовая церковь.

Кирилловъ — городъ еще сравнительно молодой, и 
ничего особеипо заслуживающего въ  немъ впимашя
иетъ.

Въ шести верстахъ отъ города, на берегу р. Шекспът, 
стоитъ гора Маура, съ которой св. Кириллъ выбралъ 
место для своей обители. На восточпомъ склоне горы 
(къ городу) подавно построена деревянная часовня. Въ 
нолъ ея влолгепъ камепь неправильной формы, имею 
щей несколько углублешй. Одно изъ этихъ углублена! 
имеетъ сходство съ оттискомъ человеческой поит. Этотъ 
оттискъ, по преданно, получился отъ ноги чудотворца 
Кирилла, когда онъ ироходилъ здесь.
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Такъ это на самомъ д-ЬдЪ или л'Ьтъ, наверно неиз- 
в'Ьстпо, по устройство монастыремъ часовни падъ кам- 
пемъ—подтверж даем  и унЪковгЬчивастъ это иредаше.

Св.-Троицкш Алекеандро-Свирскш  
монасты рь.

Монастыри изстари служили для нашей родины опло- 
томъ въ годины бЬдъ, междоусобныхъ распрей и паше- 
ств1я вражьяго; они жили одного ж и зтю  съ государ- 
ствомъ, разд ел яя  его певзгоды, его нужды, его радости; 
псторгя того или другого монастыря есть въ  то же 
время и истор1я местности, гд е  онъ сущ ествовала Какъ 
въ Грецш, такъ и въ Poccin монастыри были учили
щами благочестия, центрами православия и разсадпи- 
ками наукъ и знанШ. Край погруженный во мракъ 
певежественпыхъ в ер о в атй , какъ будто забытый, обез
доленный, съ устройствомъ въ немъ монастыря, быстро 
гаелъ по пути просвЬщешя и, вм есте  съ симъ, благо
устройства вообще; обитель, питая его пищею духовною, 
въ то яге время наставляла, возвышала его и въ жизни 
общественной.

Одною изъ такихъ обителей является для севера 
Poccin, имеппо для Олопецкаго края, Свято-ТроицкШ 
СвирскШ мопастырь, оспованпый одпимъ изъ великихъ 
подвиягниковъ благочесйя, преиод. Александромъ Свир- 
скимъ. Преподобный Александръ родился въ 1448 г., 
въ пределахъ "Великаго Новгорода, въ пеболыиомъ 
м естечке Обонежской пятипы—Мапдерахъ, въ семье 
скромныхъ тружепиковъ, отличавшихся истинно хри- 
спанскою ж изтю .

О первыхъ отроческихъ годахъ жизни преподобнаго 
мало известно: „отрокъ растяше и исполпяшеся Духа 
Святаго о Г о с п о д е г о в о р и т ь  писатель жшчя, игу-
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мспъ Иродшнъ, по и эти немнопя слова пояспяютъ, 
что будущШ св'Ьтилышкъ Олонецкаго края и въ ран- 
немъ отрочестве былъ далекъ уже всего ьпрскаго.

Юность ничем ъ пе отличалась отъ строго проведен- 
наго отрочества; пылая ж ел атем ъ  удалиться отъ сует- 
паго Mipa, онъ былъ чуж дъ удовольствШ и наслаждепШ, 
чуждъ праздности и житейскихъ троволнепШ. llo c t-  
щеше храма Бож1Я, ч т е т е  божествепиаго иисашя, мо
литва при изнурительномъ посте—вотъ чЪмъ ж илъ 
скромный юноша.

Достигнувъ соверш еннолетняя возраста, когда роди
тели приготовляли ему уже пев'Ьсту, оиъ ргЬшилъ 
совсЪмъ покинуть м1ръ п всецело посвятить себя жизни 
иноческой. „БосхотгЬша родители его сочетати закон
ному браку, божественный ж е юноша небрежаше о семъ, 
но присно желаш е и  помышляше како-бы M ipa бгЬжатпи.

НослЪ усердной молитвы, желаш е свое юный Але
ксандръ приводить въ  исполпеше. Тайно нокипулъ онъ 
домъ родительскШ, и, прибывъ на Балаамъ, принялъ 
здесь пострижете.

Однако, недолго видели  иноки Валаамсше въ сгЬ- 
пахъ своей обители молодого подвижника: избегая 
уважеш я со стороны братш, одобрешй и похвалъ игу
мена, вы зваш ш яъ его истинно высокою жизшю, опъ 
удаляется на берега р. Свири.

Зд есь  выбравъ более уединенное место среди веко
вого леса , вблизи двухъ неболынихъ озеръ, онъ по- 
строилъ небольшую хижину и  поселился въ  ней для 
безмолвия и  суровой ж изни одинокаго отшельника.

Почти семь л е т а  прожилъ преподобный Александръ, 
„Единому Богу присно вш ш аш е и  псаломсшя песни 
пояше", думая и дни свои окончить „ведомымъ только 
Господу по Нромыслъ БожШ судилъ иначе.

Б ъ  несколькихъ верстахъ отъ места, гд е  поселился 
преподобный Александръ, ж иль въ  своемъ поместье 
некто бояринъ Завадшшшъ. Заблудившись разъ на
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охоте, онъ случайно открылъ убежищ е преподобнаго, 
заш елъ къ нему, встушшъ въ беседу и, узпавъ о пол
ной лиш еш я жизни подвижника, не могъ утаить, по 
возвращенш домой, о „дпвпомъ Свпрскомъ пустынно
ж ителе

Весть по замедлила распространиться, и къ препо
добному Александру начали приходить мнопе ищутще 
„ ж тч я  монашескаго“.

Преподобный хотя и не возбрапялъ посЬщавпшмъ 
его селиться вблизи хижины своей и съ радостью руко- 
воднлъ ихъ ж изпш , наставляя въ  подвижничестве, но 
все-таки тяготился этимъ, ибо уедипеше его было нару
шено; б'Ьжавппй Mipa, опъ былъ теперь ирославляемъ 
имъ. Слава объ его святой жизни влекла къ  нему пе 
только лцряпъ, но и искусившихся въ  жизни иноческой 
монаховъ.

ВскоргЬ число жаждущ ихъ молитвепныхъ ут^шенШ 
преподобнаго увеличилось настолько, что явилась необхо
димость приступить къ устройству храма, а вм есте съ 
симъ и обители, по смиренный иодвижиикъ медлилъ 
думая искать иоваго уединешя, новаго места для без- 
молвстчпя и молитвъ, хотя въ душ * и ж елалъ осно
вать жизнь иноческую въ излюбленной имъ пустыни 
Свирской. Съ болью въ сердце онъ уже готовъ былъ 
покинуть пустыню, но, какъ говорить иредаше, дивное 
в п д е то  изменило его н ам ерето  и укрепило въ пемъ 
ж е л а те  немедленно устроить монастырь и опъ присту- 
пилъ къ  сооружошю небольшого храма во имя Св. Троицы, 
а затем ъ и братскихъ кел1й, полагая нтнмъ пачало 
обители Свирской. Постройки начались въ конце 1509 г.

И храмъ во имя Св. Троицы въ начале 1510 г. былъ 
окончепъ. Преподобный Александръ послалъ къ новго
родскому apxienncKony Cepaniony двухъ учениковъ сво- 
ихъ просить благословешя на освящеше храма.

Архишископъ Cepauioiib былъ тогда визвапъ велп- 
кнм ь княземъ Васшпомъ ill  въ  Москву, а новгородскою
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паствою временно уиравлллъ еаископъ колом еискШ 
Митрофапъ, который и нриштдъ учештковъ аренодоб- 
паго и послалъ съ пими благословете и атшшипсъ на 
освящеше иерваго храма въ  обители Свирской.

Но освящеши церкви, ареиод. Александръ вол^лъ 
приступить къ иостройкЪ братскихъ кел1й и необхо- 
дпмыхъ моиастырскихъ службъ, указавъ для этого 
М'Ьсто вблизи толг>ко что воздвпгнутаго храма; самъ же 
остался въ  своей хижиий-келш.

Несмотря на просьбы братш, лселавшей видеть въ 
преаодобномъ не только духовиаго руководителя, по и 
начальника, преподобны!! Александръ долго отказывался 
отъ приш ш я сана свящеиническаго, смиренно считая 
себя недостойпымъ его, избегая властвовать и старшин
ствовать, помышляя только объ уединеши, но, наконец'!», 
уступнлъ мольбамъ братш и „иринужденъ бысть свя
щенство ир1яти“, а затем ъ по воле apxienncKona Сера- 
niona— санъ игумена.

.Возведешшй въ игумеискШ санъ, кроткШ нодвпж- 
никъ нуетш ш  Свирской, остался вереиъ себе, и  по 
прежнему старался быть „последгаш ъ сродп братШ

Подъ мудрымъ руководствомъ пренод. Александра, 
основанная имъ обитоль скоро заняла не последнее 
место сродп монастырей севернаго края.

Слава объ „обители ка С вире“ и о высокой жизни 
ея игумена, привлекала многочисленныхъ иаломнаковъ. 
Сюда стремились и знатные и незнатные, и ученые и 
простецы, и вельможи и полные нужды бедняки; все  
они шли для молитвы, для беседъ съ преподобпымъ.

Mnorie изъ иосетивиш хъ обитель принимали здесь 
пострнгъ и оставались для жизни иноческой.

Увеличившееся число братш и средства обители 
дали возможность па м есте  тесной деревянной Троиц
кой церкви воздвигнуть новый обширный, каменный 
храмъ, который вскоре и былъ освященъ преподобнымъ 
по благословенш арх1еиископа новгородскаго Макар1я.



Вел. кн. ПасплШ ill, уважая игумена свирскаго за ег< 
истиппо благочестивую жизнь, припялъ деятельное уча 
cTie въ созиданш новаго храма, приславши „щедрые 
дары“, утварь церковную, оиытпыхъ мастеровъ-строите 
лей и даже необходимые для постройки матер1алы.

Храмъ былъ освящепъ также во имя св. Троицы и 
былъ первою каменпою постройкою „пе только въ оби
тели, но и во всемъ северномъ край пашего отечества 
того времени".

Благодаря трудамъ и заботамъ преподобнаго, оби
тель обстраивалась быстро: вслЪдъ за новымъ камен- 
иымъ Троицкимъ храмомъ, на м есте, нредназначенномъ 
иреиодобиымъ для могилъ братки, вблизи его келш, 
вскоре построены были д ве  неболы тя церкви въ честь 
ГГреображешя и во имя святителя Николая.

„Трудпо описать,—говорить одииъ изъ старинныхъ; 
составителей истор1и Свирскаго монастыря, — и исчи
слить все то, что совершено блаженнымъ Александромъ 
для пользы и славы созданной имъ обители".

Но не долго ж илъ основатель монастыря: „разумевъ 
къ Богу свое отшеств1е“, онъ собралъ братш и „запо- 
вед а  о любви, о покоренш другъ другу, и о иныхъ 
добродетеляхъ", и скоро мирно почилъ о Господе, въ 
30 день августа 1533 года, „достиже старости честныя 
и многодетны, и седины мастисты и благоукрашены 
постническими добродетельми".

Обещая ученикамъ своимъ и всей братш молиться 
о нйхъ и объ обители, по кончине своей, предъ Всевыш- 
гптмъ, преподобный пе переставалъ, даже на смертномъ 
одре, заботиться и предъ земными властями о судьбе 
созданнаго имъ монастыря и живущ ихъ въ немъ.

„Обители Ж ивоначальныя Троицы,—писалъ онъ за 
несколько дней до кончины арх1епискоиу М а к а р т ,— 
священноиноки и всю братто, Бога ради и Пречистой 
Его Матери, побереги и оборони отъ сильпыхъ людей 
после моего живота".



—  128 —

„Съ плачемъ велш мъ" проводила братш до могилы 
своего много потрудившагося игумена.

Кто былъ преемникомъ преподобнаго въ  обители 
Свирской—неизвестно; но, по всей вероятности, преем- 
цнкомъ преподобнаго былъ его духовшгкъ Plcain.

Обитель Свирская строго исполняла завещ анный eft 
яреподобпымъ уставъ о истинной жизни иноческой п 
это возвышало ее и делало известною.

Такъ, 1оаннъ Грозный не разъ  указывалъ боярамъ 
московскимъ на Свирскую обитель, какъ на образецъ 
подвижнической жизни, и нередко, подобно отцу своему 
великому князю Василш  I II , посылалъ въ монастырь 
богатые дары.

бедоръ 1оанновичъ, Борисъ Годуновъ и  Васшпй 
ПГуйскШ не оставляли обитель ценными нриношешямп, 
и монастырь препод. Александра Свирскаго къ  началу 
XYII сто л е п я  сделался однимъ изъ  богатейшихъ мона
стырей севера Poccin.

Но настало смутное время,—и обитель Свирская была 
разорена набегами иоляковъ, литовцевъ и шведовъ. 
„Около 1618 г.,—отмечаетъ одинъ изъ историковъ,— 
совершено разореше обители сея отъ литовцевъ, при 
чемъ убито монашествующихъ ‘27 и служителей Ш че
ловека...

Время это монастырскШ летописецъ пазываетъ „ли- 
Товскимъ разореньемъ“. Сожженная и разоренная оби
тель Свирская обстроилась только въ  конце царство- 
йашя Михаила беодоровича, благодаря щедрымъ дарамъ 
Царскимъ, богатымъ пож ертвоватям ъ именитыхъ людей 
Русскихъ и заботливой деятельности двухъ выдающихся 
Игуменовъ своихъ, Оеодорита и Авргиая.

Въ царствоваше жо Михаила беодоровича соверши
лось и об ретете  мощей нрепод. Александра, что еще 
°олее возвысило обитель.

Слишкомъ столейе пребывало тело преподобнаго 
°окрытымъ въ земле; но Господу Богу угодно было
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прославить летл'Ьшомъ своего в'Ьрпаго раба и явит* 
его M ipy.

Въ апр'Ьл'Ь м есяц е  1041 г. въ Свирской обители 
при игумене Аврам)и, приетуилепо было къ постройке 
камеинаго храма Преображешя падъ могилою иреиодоб- 
паго. Газобравъ старую, почти разрушенную деревяину* 
церковь, начали копать для фундамента ровъ и „обрели 
вблизи м^ста, запимаемаго алтаремъ, гробъ“.

НаблюдавшШ за работами iepoM oiiaxb, „открывъ мало 
в е р х т я  доски гроба, видЬ во гробе тело цело ни 
чнмъ яге рушимо и ризы целы  и нетлении*1. Изумлен
ный онъ тотчасъ-же уведомилъ игумена и братш, ко- 
торые и пезамедлили собраться у гроба. Съ молитвою 
снялъ игуменъ гробовую крышку, и „исполпишас 
страха и благоговеш я все  присутствовавши!, когда 
узрели  въ почившемъ своего первоигумена блажепнаги 
Александра".

Облекшись въ  свящепныя одежды, игуменъ и ста-, 
pefiniie иноки обители внесли гробъ въ соборный храмъ.

Къ тогдашнему митрополиту новгородскому Афеошю 
съ вестью объ обретены мощей немедленно послал® 
одного изъ старцевъ обители. Митроиолитъ донесъ го
сударю.

Мощи поведено было освидетельствовать, и митро
иолитъ въ сопровождена! многочисленная духовнаго 
собора прибылъ въ монастырь.

После литургш  въ храме, гд е  находился гробъ съ 
мощами преподобнаго, митроиолитъ съ архимаидритомъ 
Хутыпскаго монастыря Пахом1емъ и игуменомъ Духова 
монастыря Евеш пемъ осмотрели нетленное тело угод
ника Бож1я.

Михаилъ Эеодоровичъ радостно припялъ извесйе, 
что „дни его царствовашя Господь прославилъ явле- 
ш емъ святыхъ мощей", и „иовелелъ сделать для них'Ь 
драгоценную раку".

В ъ копце 1644. г. рака была изготовлепа и отп раВ
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лсна изъ  Москвы, со столышкомъ Петромъ Волкопскимъ, 
иъ СвирскШ монастырь.

Перелоягеше мощей въ присланную государемъ раку 
било совершено митрополитомъ Афеогйемъ при участш 
почти всЬхъ архимандритовъ и игуменовъ новгород- 
скихъ.

Въ 1645 году царь М ихаилъ веодоровичъ скончался. 
„Кончина царя,—говоритъ одинъ изъ историковъ мопа- 
стырскихъ,—оказавшаго Свирской обители м попя бла- 
годгЬяшя, была встречена въ монастыре съ глубокою 
скорбью. Вскоре, къ  этому печальному событии присое
динилась еще другая скорбь,—кончина игумена Авра- 
Mifl. Русская земля, отмечаетъ летописецъ, печалилась 
о кончине царя, а Свирская обитель—и по царе, благо
детеле обители, и по игумене".

Действительно, деятельность игумена Аврам1я, его 
ходатайства предъ царемъ много способствовали возвы- 
iueniio обители.

Въ 1647 г. положено было начало городу Олонцу; 
громадныя работы, пачавнпяся по устройству города, 
частью пришлись и па обитель Свирскую, и монастырь 
долженъ былъ войти въ соприкосновеше съ общею го
сударственною жизнью края.

Монастырь поставлялъ на свои средства строитель
ные матер1алы, продовольственные припасы для рабо- 
чихъ и жертвовалъ крупныя суммы на нужды государ- 
ственныя; тем ъ не менее средства монастыря пе ума
лялись; такъ, напримеръ, въ  1677 г., при игум ене Гер- 
Могене было пристунлепо къ  устройству каменной ограды 
йокругъ монастыря и некоторыхъ другихъ каменныхъ-яге 
здашй.

Въ 1693 г. игуменъ Гермогенъ, возведенный уже въ 
сапъ архимандрита, „билъ челомъ митрополиту Вели
каго Новгорода и Великихъ Л укъ о постройке новой 
Церкви во имя Пресвятой Троицы, взам енъ обветшалой 
старой".
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Храмъ, н зум лятш й  совремсптшковъ своимъ богат- 
ствомъ и красотою постройки, былъ околчелъ въ з года 
и  торжественно освящ енъ мятрополлтомъ Новгородскимъ 
1овомъ.

Въ коиц'Ь XYII л  въ  начале XYI.ll ст. СвирскШ 
монастырь становится во гл аве  церковнаго уиравлевд 
краемъ, делается „учплищомъ благочосия", ло выра- 
жешю монастырскаго летописца, цеитромъ рслигюзно- 
лравствеллаго просвещения л борцомъ за иравослав1е 
лротявъ лачавш агося уже тогда раскола. Деложпыя 
сродства обители л земельныя владения увеллчллись 
до весьма круплыхъ разм'Ъровъ.

Въ 1700 г. лачалась веллкая С’Ьворпая войла Россш 
со Швещою. Облтель, опасаясь naiHOCTBin враговъ, по 
возможности укрепилась; святыпн, утварь л  драгоц'Ья- 
лыя вещи предполагалось отправить въ какой-либо 
более отдаленный! отъ олонецкихъ лред'Ьловъ монастырь 
по шведы подъ монастыремъ не были.

Опасность миновала, и все-таки обители Свирской, 
пришлось пережить тяжелое время... Громадные государ
ственные расходы требовали усиленныхъ средствъ, а 
монастыри, въ  томъ числе и СвирскШ, большую часть 
доходовъ иногда жертвовали „на государево дгЬло“, 
сами оставаясь въ нужде.

Въ 170У г. монастырь былъ вынуждеиъ испраши
вать благословешя у новгородскаго митрополита на 
сборъ иожертиовашй, па что и было дано разрЪшеше, 
л, только благодаря этому сбору, обитель могла возоб
новить свои храмы и исправить свои нужды.

Въ январе 1719 г. имнераторъ Нетръ I, путеше
ствуя но олонецкому краю, съ супругою своею импе
ратрицею Екатериною Алексеевною, съ супругою покой- 
наго снос!’о брата Ioaima А лексеевича и  многочислен- 
лою свитою, ирибылъ въ  монастырь; въ ф еврале 1720 г. 
пос'Ьтилъ его вторично. Какъ въ  первое, такъ и во
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рторое посещоше императора обитель иолу1 игл а щедрые 
дарсгие дары и другш милости.

Въ половин^ XVIII стол1тя  мопастырь CBiipcKifi 
вновь могъ сравняться благолЬтем ъ своихъ храмовъ 
л богатствомъ со многими обителями отечества. Къ нему 
было приписано 27 монастырей какъ олонецкой, такъ и 
другихъ сосЬднихъ областей.

Въ 1763 г. въ  олонецкомъ крае  учреждено было 
BUKapiaTCTBO С.-Петербургской митрополш, и монастырь 
СвирскШ былъ пазначенъ для жительства apxiepeeBb. 
Съ этихъ поръ для обители началась новая церковно
административная жизнь: при монастыре была открыта 
духовная копсистор1я, а заггЬмъ и семинар1я.

Въ 1785 г. монастырь жестоко пострадалъ отъ страш- 
паго поягара; но щедрыя ж ертвоватя  ревнителей бла- 
гочеспя и крупная денежная сумма, пожертвован
ная императрицею Екатериною II, помогли мопастырю, 
обстроиться вновь, даяге въ лучш емъ виде.

Однако, олонецкое викар1атство было вскоре закрыто, 
монастъгрск1я земли отписаны въ казну, права значи
тельно ограничены и средства къ  содержаню обители 
явились уже, вследств1е этого, более чймъ недостаточ
ными.

Наступилъ 18Г2 г., эпоха борьбы Poccin съ полчи
щами Наполеона I. Монастыри делились своими сред
ствами на нужды государствепныя, и СвирскШ мона
стырь откликнулся на дело ж ертвоватя  почти первый, 
Уделивъ большую часть своего имущества и жертвуя 
йо только деньгами, но и цепными вещами.

Въ половине текущаго столеи я  СвирскШ мопастырь, 
1!о вы ражепш  историка, „представлялъ видъ развалипъ, 
fI матер1альное полож ете его было въ полномъ раз- 
стройстве“.

Въ 1855 г. настоятелемъ монастыря пазначепъ былъ 
архимандритъ Павелъ. Благодаря его заботамъ и энер
гической деятельности, монастырь началъ возобнов-
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лл'п.ся; щедрые дары доброхотных']» жертвователей, дра. 
гоцЬш ш е подарки особъ императорской фамшйя, пак0. 
нецъ, посЬ щ ете монастыря въ  1Н58 г. императором^ 
Александромъ II, подпяли значеше монастыря, и оба. 
толь обстроилась.

Въ 1873 г., но ходатайству епископа олонецкаго 
Тонанаиа, настоятельство Свирской обители предостав
лено енископамъ олонецкимъ и петрозаводскимъ, бли- 
жайшШ-же падзоръ за монастырем’!, порученъ намгЬстни- 
камъ, что еще болгЬе способствовало возвышешю оби
тели.

Вт, 1878 г., при настоятел'Ь монастыря еписконЬ 
Палладш, была устроена новая серебряная рака для 
мощей ирепод. Александра, такъ какъ старая пришла 
въ ветхость.

Въ 1892 г. реш ено было возобновить раку, пожерт
вованную царемъ Михаиломъ веодоровичемъ, въ  виду 
ея историческаго значешя; рака была возобновлена и 
и ерелож ете мощей въ возобновленную раку состоялось 
въ день св. Троицы въ 1894 г.

Въ настоящее время Свирская обитель является 
одштмъ изъ лучш пхъ монастырей олонецкаго края. Хотя 
она и не блещотъ богатствомъ, но дорога какъ свя
тыня, какъ историческШ намятникъ прошлаго, какъ 
много послужившая на пользу и славу родины.

Ежегодно, съ 1820 г., въ праздникъ св. Троицы, 
совершается въ  обители особенное духовное торжество-— 
перенесете мощей нреп. Александра изъ  Преображен- 
скаго въ  Троицка!! соборъ, гдгЬ он'Ь остаются до поне
д е л ь н и к а -д н я  Св. Духа, а загЬмъ съ крестнымъ ходоМ^ 
возвращаются обратно.

Па торжество всегда стекается по одна тысяча бого
мольцевъ.



Сяндемекая пустынь.

Сяндемская Успенская пустынь находится въ Оло- 
педкомъ у езд е , Олонецкой губерпш, въ  26 верстахъ отъ 
г. Олонца и 152 вер. отъ г. Петрозаводска.

Расположена она въ  очень живописной местности па 
возвышенномъ переш ейка озеръ Сяндемскаго и Рощип- 
скаго по средин^ кругообразпой поляны.

До naniecTBiK литвы и шведовъ въ XYII в., Сяндем
ская пустынь, какъ говорить пред ате , была обширна, 
многолюдпа и изобиловала вс^мъ. Храмы Божш  были 
украшены и удивляли своимъ благол'Ьшсмъ. Объ обшир
ности пустыни и многолюдстве ея обитателей свидетель- 
сгвуютъ следы жилья, видимые и доселе вокругъ мона
стыря, а зароспйя лесомъ пожни и поля свидетельствую т 
объ изобилш хозяйства и трудолюбш братства.

До начала XVIII века  въ пустыне существовали два 
храма—во имя Ж ивоначальныя Троицы и святителей 
Aeanacia и Кирилла, патр!арховъ АлександрШскихъ.

Въ начале XYIII в ек а  Сяндемская пустынь сгорела 
до тла и, какъ видно изъ надписи зак л ад н ая  креста, 
въ 1720 году церковь святителей А еан аая  и Кирилла 
выстроена вновь.

Чрезъ несколько времени была сооружена и церковь 
Успешя Божгей Матери, но о храме Ж ивоначальныя 
Троицы нигде уже не упоминается, однако окрестные 
^кители сохранили обычай собираться для богомолешя 
Въ пустынь па Троицынъ день.

Церковь Успешя Бояпей Матери стоить по средине 
Монастыря, на возвышенномъ переш ейке между озеръ 
Сяндемскаго и Рощинскаго. Паперть ея украшена боль
шими иконами древней живописи, а надъ папертью до
вольно высокая стрельчатая колокольня, изъ которой 
Прекрасный видъ на окрестности.

Все з д а т я  пустыни находятся кругомъ церкви Успе-



шя Божьей Матери и ограждены съ западной, южной 
и частно восточной стороны бревенчатою невысокою огра
дою, покрытою тесовою крышею съ 3-мя небольшим^ 
башенками, которыя весьма ветхн.

Входъ въ монастырь—съ западной стороны, прямо 
противъ паперти церкви, у дороги, ведущей изъ бли- 
жайш ихъ селенШ.

Святыя ворота трехстворныя, подъ аркою, а надъ 
ними крестъ.

При входе въ Святыя ворота, у северо-западной 
стены ограды находится корпусъ весьма ветхШ, въ кото
ромъ помещается трапеза, кухня и хлебня, а у юго- 
западной стены корпусъ для помещ еш я настоятеля и 
несколько братскихъ келШ. На южной стороне церкви 
въ корпусе весьма ветхомъ помещается гостинница для 
npieMa богомольцевъ и странниковъ и несколько брат
скихъ келШ. На юго-восточной стороне церкви нахо
дится корпусъ съ братскими ке.тцями и на северной 
стороне церкви небольшой братскШ корпусъ и хлебный 
амбаръ.

В се здаш я—деревянныя, обшиты тесомъ и весьма 
удобны для помещешя, но довольно ветхи.

Противъ Святыхъ воротъ чрезъ дорогу находится 
маленькая досчатая часовня, подле которой железныя 
реш етчатыя ворота для входа на пешеходный мостъ, 
устроенный на сваяхъ чрезъ оврагъ въ  50 саженъ, 
къ  церкви святителей Аеаиамя и  Кирилла патр1арховгь 
АлександрШскихъ. По обеимъ стороиамъ моста растет! 
толстый ольшаникъ, который въ летнее время своими* 
листьями составляетъ лиственную арку чрезъ весь мосгь.

Церковь во имя А еанайя и Кирилла небольшая, ка
менная, съ 5-ю главами, построена въ 1865 году на 
м есте  существовавшей съ 1720 года. Она построена на 
небольшомъ мыске у самаго берега Рохцинскаго озера, 
и алтарь ея какъ-бы виситъ надъ водою, отражаясь вели
чественно въ водахъ озера.
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Икопостасъ въ  пей живописпой работы. За правымъ 
клиросомъ у ЮЖНОЙ СТ'1ШН почш тъ подъ спудомъ мощи 
первоначальника пустыни преподобнаго Аеанамя.

На западе отъ церкви растетъ еловая роща, подъ 
тЬшю которой расположено кладбище.

Несмотря на все  удобства иноческаго здесь житш и 
всЬ старашя сделать пустынь самостоятельною, она и 
теперь еще мало обитаема.

Въ настоящее время въ пустыне находится три iepo- 
монаха, два монаха и другой братш до 10 челов^къ. 
Между тймъ есть старики—соседи, которые слыхали 
отъ своихъ отцовъ, что братш здесь считалось до 
110 человекъ.

П алеоетровскш  монастырь.

Основателемъ Палеостровскаго монастыря въ  Олонец- 
комъ крае  былъ пр. КорнилШ. Преподобный КорнилШ 
родился во Пскове, въ половипе XIY столетш. Рано 
покйнувъ М1ръ, онъ удалился въ  НовгородскШ Вяжиц- 
кШ монастырь, гд е  и припялъ постриж ете; но жизнь 
въ обители, расположенной вблизи шумнаго и богатаго 
тогда Новгорода, не долго привлекала подвижника: онъ 
жаждалъ более строгой иноческой жизни, более суро- 
выхъ подвиговъ, и скоро покинулъ родные ему пределы 
повгородсше.

Съ посохомъ странника явился преподобный Корни
лШ въ знаменитый тогда аскетическою жизнью своихъ 
иноковъ ВалаамскШ монастырь и думалъ навсегда 
остаться здесь, но скоро онъ оставилъ Валаамскую оби
тель и чрезъ Финляпдш достигъ бероговъ Б елаго  моря.

Страна, куда прибыль преподобпьтй, была населена 
почти полудикими племенами финновъ и кореловъ, не 
им евш ихъ и понятая объ истинномъ Боге. Влекомый



ревностью къ проповйдыватго Евапгел1я, преподобпьтй 
Кориюпй много потрудился, странствуя среди дрему- 
чихъ лЪсовъ изъ селешя въ селеше, нередко подвер
гаясь опасности погибнуть отъ нападешя дикихъ зв е 
рей, или быть убитому последователями язычества, но 
Господь хранилъ праведника и его апостольская д е я 
тельность была плодотворна.

„ЖестокШ путь прешодъ", — повествуетъ писатель 
ж и и я  преподобнаго, посевая на пути своемъ семя слова 
Бояая, онъ достигъ Онежскаго озера, северо-западной 
его части, и зд есь—небольшого острова Пал1я (по ста
ринному Вспальего), гд е  и реш илъ  поселиться для 
уединенныхъ подвиговъ и жизни созерцательной. Кра
сота местности не могла не пленить его: окрестныя 
горы, покрытая вековыми деревьями, дремуч1е леса, 
тихая ширь озера, делали  по истине прекраснымъ этотъ 
уголокъ суроваго онежскаго края.

Построивъ на острове небольшую хижину, онъ весь 
отдался жизни отшельнической; но не долго суждено 
было человеку Бож1ю оставаться въ уедипети. Подвиги 
преподобнаго пе остались тайною: его праведная жизнь 
влекла къ нему многихъ жаждущ ихъ помощи и укреп- 
леш я душевнаго, и >raorie изъ посетпвш ихъ хижину 
подвижника не покидали уже более ПалШ островъ, но 
оставались разделять съ преподобнымъ его молитвенные 
труды. Преподобный КорнилШ пе препятствовалъ ихъ 
благочестивому желайш  поработать Господу. Построивъ 
для пришельцевъ вблизи своей хижины келлш  и затемъ 
небольшой храмъ въ честь и славу Рождества Богома
тери, онъ положилъ этимъ начало Палеостровской оби
тели, ставъ ея первымъ игуменомъ. Скоро число брайй 
увеличилось желавшими вкусить жизнь иноческую подъ 
мудрымъ руководствомъ прославлоннаго игумепа, и мо
настырь украсился новымъ храмомъ во имя св. Про
рока Илш.

У правлете монастыремъ невольно отвлекало препо-
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добпаго Корпшпя отъ молитвеппыхъ правнлъ и  подвп- 
говъ, и  онъ часто, по словамъ списателя его житш, „для 
соблюдения правилъ своихъ отходилъ въ  устроеппую 
природою при подошв^, одной изъ утосистыхъ горъ пе- 
щору и тамъ подвизался постомъ и молитвою, нося па 
себе ж елезны я тяж ш я вериги". Пр. КорнилШ скончался 
въ 1723 г.

Преемяикомъ преподобнаго Корншпя былъ учепикъ 
м усердный последователь его подвижнической жизпи, 
преподобный АврамШ, иришеднпй на Ilajiif'i островъ еще 
въ первые дни устроетя  па немъ обители и не мало 
иотрудивцпйся вм есте  съ учителемъ своимъ и другомъ, 
для пользы монастыря.

Во время его игуменства были открыты мощи пр. 
Корншпя и торжественно были перенесены въ соборный 
монастырскШ храмъ.

При преподобномъ Аврам1и, около 1438 года, въ  Па- 
леостровскомъ монастыре принялъ постриж ете одинъ 
изъ основателей знаменитаго монастыря Соловецкаго 
преподобный Зосима. Изучивши здесь жизнь иноче
скую, онъ удалился на уединенный и  холодный островъ 
Б елаго  моря—Соловецшй и вм есте  съ преподобнымъ 
Савватгемъ сталъ устроитолемъ славной впослЬдствш 
обители нашего дальняго севера.

Преподобный АврамШ скончался въ  н ачале второй 
половины XV столепя и погребенъ вблизи ракп преп. 
Коршипя. „И основатель, и преемникъ,—говорить лето- 
писецъ — прославлены за свои труды и подвиги, не- 
т л е т е м ъ  и раки ихъ являю тъ потомству даръ исце- 
лешй».

По кончине преподобнаго Аврам1я, игуменство въ  
монастыре иринялъ инокъ Данш лъ. Онъ и  его преем
ники, обстроивъ монастырь, украсили его на доброхот- 
ныя жертвовашя благочестивыхъ ревнителей веры . Въ 
описи монастыря, произведенной въ  1582 г., упоминается 
уже кроме Рождественской церкви и теплой съ трапе
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зою церкви си. тгророка Нлш о храме in, честь Святи
теля Христова Николая.

До конца XVI столейя мопастырь ж илъ тихою жиз- 
liiio, служа центром!, духовпаго нросвещ еш я для края 
и опоры для угпетеш ш хъ невзгодами житейскими. На
стало смутное время на Руси, справедливо прозванное — 
лихолетьем?,; большинство обителей были разрушены 
тогда многочисленными врагами нашего отечества.

Палеостровсшй мопастырь не избгЬгъ набега вражьяго 
и былъ разоренъ до того, что игуменъ и братш, до вре
мени возобповлешя, принуждены были жить въ Соло
вецкой обители.

Возобновленный*мопастырь не долго пользовался сио- 
койсттйемъ, ему вповь пришлось выдержать наб^гъ, но 
не враговъ ипоилемепниковъ, а ослепленныхъ злобою 
раскольпиковъ, пенавидевш ихъ обитель, какъ онлотъ 
православ1я.

Расколъ, вспыхнувний при naTpiapxt Никоне, нашелъ 
поддержку среди темныхъ народныхъ массъ Северпаго 
края. Сослапный по воле narpiapxa въ ПалеостровскШ 
мопастырь, быв1Шй епнскопъ коломенскШ Паволъ, глава 
расколоучителей, своими наставлешями освящ алъ суе- 
Bepie простодушныхъ обывателей Онежья. СоловецкШ 
мопастырь, гд е  засели  воясаки раскола, после упорной 
осады правительственными войсками, былъ взятъ, раско- 
лоугштели беж али и пашли надежное пристапшце среди 
единомышлепниковъ, ютившихся въ дремучихъ л е сах ъ — 
окруягавшихъ тогда Онежское озеро, и здесь, пользуясь 
отдаленностью надзора бывшей духовной власти, стал® 
действовать въ пользу распространетя своихъ заблуяс' 
д е тй .

Обитель Палеостровская вступила въ борьбу за истину 
св. церкви, но сила была на стороне млогочисленпых'Ь 
и дерзкихъ изуверовъ...

Въ 1687 г. они, подобно разбойникамъ, напали на 
ненавистный имъ мопастырь; игуменъ и брапя были съ



позоромъ изгнаны, и обитель очутилась въ рукахъ расколь- 
никовъ. Но не долго безчинствовали они въ святомъ м е
сте. Узнавъ о выступления: къ монастырю изъ Олонецка 
отряда стрельцовъ и не желая расплачиваться за свя
тотатственное нападете, по словамъ одного инока оче
видца, д1акона обители, „пе допустили себя поймать и, 
запершись въ монастырскую церковь и въ трапезу, сго
рали"; впрочемъ, вожаки ихъ, захвативъ многое изъ 
скромныхъ богатствъ монастыря, бежали. Подожженные 
раскольниками монастырсме храмы удалось спасти, 
спасли также отъ огня и святыя иконы и утварь; по
гибли лишь сами поджигатели.

Но этимъ не кончилось б^дстше монастыря. Злоба 
раскольниковъ не утихла. Спустя два года они, какъ пи- 
шетъ игуменъ монастыря Кириллъ въ челобитной, по
сланной имъ Петру I, „пришедъ со многимъ оруж1емъ, 
вновь напали на обитель". „Игумена Пимена—говорится 
дал'Ье въ  челобитной—и многихъ изъ братьевъ стар- 
цевъ и служебниковъ поневолили и, заковавъ у себя, 
держали въ великой неволе и въ  мученш, а сами въ 
томъ монастыре засели  и укрепили, изъ  монастырскаго 
церковнаго готовленнаго лесу  и изъ стараго хорошаго 
строешя, острогъ съ немалою крепостью “•

Утвердившись насил1емъ въ монастыре, расколоучи- 
тели занялись грабежомъ окрестныхъ жителей, „пра- 
выхъ людей, которые съ ними ворами не въ совести, 
техъ пожитки грабили и самыхъ техъ  людей мучили".

Своеволпо этихъ изверговъ былъ, однако, скоро по- 
ложенъ копецъ. Правительство предписало олонецкому 
Воеводе Долгорукову и дьяку Уланову Припять над
лежащая меры и захватить злодеевъ.

Раскольники встретили прибывшихъ для освобож- 
Дещя монастыря стрельцовъ съ оруяаемъ. Пришлось 
Выгонять ихъ силою и повести чуть-ли не правильную 
°саду, несмотря на „немалую крепость", устроенную 
Раскольниками. Въ монастыре имъ пришлось покориться
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силе, и они реш ились повторить самосожжете, а вм е
сте съ симъ сжечь и обитель; но на этотъ разъ  они 
погибли въ пламени не одни, погибли и невинные иноки, 
бывппе во власти изуверовъ, погибъ и достославный 
игуменъ Пименъ.

„По многомъ своемъ воровстве, — говорить тотъ же 
д!аконъ, очевидецъ и  перваго набега раскольниковъ, 
находившШся и теперь среди братш и спаснпйся ка- 
кимъ-то чудомъ отъ злодеевъ—церкви Бож ш  со всякою 
церковною казною пожгли, а игумена съ брапею, поне
воле связанныхъ, сожгли ж е и сами сгорели".

Погибли мученическою смертью иноки, во гл аве  съ 
своимъ игуменомъ, погибъ въ  пламени пожара и мона
стырь; огонь не коснулся только мощей преподобпыхъ 
Корншпя и  Аврам1я.

Спустя лиш ь несколько л етъ  после сожжешя мона
стыря раскольниками, церкви и постройки были возоб
новлены, и Палеостровскал обитель могла начать свою 
прежнюю тихую жизнь.

Въ конце XVIII в ека  попущешемъ Бож ш мъ мона
стырь вновь пострадалъ отъ пожара, и на этотъ разъ 
столь жестоко, что уже не могъ быть возобновленъ въ 
ирежнемъ виде до начала второй половины текущаго 
сто л е п я .

Въ настоящее время Палеостровскал обитель, такъ 
много перенесшая въ  борьбе за православ!е, вновь на
чала отстраиваться, благодаря усердно благочестивыхъ 
иаломниковъ и жертвователей; кроме соборнаго камен- 
наго храма въ  честь Рождества Богоматери съ приде
лами во имя святителя Христова Николая и пророка 
Илш, монастырь украсился теперь новою церковью во 
имя преподобнаго Ефрема Сирина, и вокругъ обителй 
не такъ давно сделана каменная ограда.

Монастырь управляется строителями. Число мопаше- 
ствующихъ невелико. Уставъ Валаамсшй. Ж изнь более 
суровая, ч е м ъ  въ  другихъ монастыряхъ; большую часть
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года иноки не видятъ иостороннихъ посетителей и 
только весною заезж аю тъ сюда, по пути къ  Соловкамъ, 
богомольцы, дабы поклониться мощамъ преп. Корншпя 
и Аврам1я.

С пасокаменны й на К убенек ом ъ  о зер *  
монасты рь.

Обширный Вологодсшй край нашего отечества про- 
свещ енъ былъ свЪтомъ православной веры  вскоре после 
принятая ея въ  Ш еве. Летописныя с к а з а т я  вполне под
тверждаюсь это; такъ, напримеръ, преподобный Гера- 
симъ, прибывнпй около 1147 г. па берега р ек и  Вологды 
и основавшШ зд есь  небольшой монастырь во имя св. 
Троицы, засталъ уя«е па м есте  пынеш пяго города до
вольно населенный посадъ, съ обширпымъ местпымъ 
рынкомъ и соборнымъ, деревяннымъ, на каменпомъ фун
даменте, храмомъ, съ могилами при немъ вологодскихъ 
епископовъ и пастырей.

Хрисйанство пустило глубоше корни въ стране Воло
годской; борьба съ мракомъ язычества была упорна, но 
вологодсме подвижники твердо ш ли памечеппымъ пу- 
темъ, и мракъ уступилъ место свету истинной веры; 
пустынножители, подвижники благочесйя, поддерживая 
православ1е, основали не мало обителей въ к р ае  Воло- 
годскомъ, и ихъ молитвенные труды принесли обильную 
пользу.

Одною изъ древнейш ихъ обителей вологодскихъ я в 
ляется Спасокамеипый, въ 47 верстахъ отъ г. Вологды, 
на Кубенскомъ озере, монастырь. Время его основатя  
можно отнести къ половине XIII столейя, хотя начало 
иноческой жизни па Камепномъ острове Кубенскаго 
озера было полоягено несколько ранее неизвестными
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отшельниками, первыми, затемъ насельниками Спасо
каменной обители *).

Летописцы такъ иередаютъ о начале Спасокамея- 
наго монастыря: Белозерск!!! князь ГлгЬбъ Василько- 
вичъ, впукъ Константина Всеволодовича, князя Ростов
с к а я , им’Ьвипй въ своемъ влад'ЬнШ, кроме Белозерска, 
[Вологду и Устюгъ, иредприпялъ около 1260 года путе
шествие изъ Белозерска къ Устюгу па судахъ и поплылъ 
рекою Порозовицею (впадающею въ Кубенское озеро), 
чтобы отсюда пройти въ реку  Сухону, па которой нахо
дится Устюгъ. Дош ш въ до Кубенскаго озера, князь при- 
нужденъ былъ непогодою простоять десять дней въ устье 
Порозовицы. Когда вЪтеръ несколько утихъ, князь пу
стился въ  озеро и доплылъ до самаго глубокаго и каме
н и с та я  въ озере места, называемаго Карачевскою пу
чиною. Въ это время поднялась отъ запада страшная 
буря съ молтего и громомъ, такъ что княжесю я суда 
были близки къ  потоплешю. При виде такой опасности, 
князь и спутники его стали молиться Всемилостивому 
Спасу и дали обетъ: гд е  и въ какой день пристанутъ 
къ берегу, на томъ м есте  соорудятъ церковь во имя 
празднуемаго въ  тотъ день святого и устроятъ обитель. 
11 вотъ, по благоволепно Бож ш , въ 6-й день августа, въ 
празднпкъ Преображешя Господня, суда кпяж есм я при

*) Но геологическому устройству, островъ состоитъ весь изъ ка
менистого щебпеватаго кряжа, почему издревле и называется «Камен- 
нымъ», а монастырь отъ острова и отъ главнаго храма своего во 
имя Преображешя Госнодня, встарину именовался Опасокамешшмъ, 
пли просто— Снасъ на Камеиномъ. Монастырь далеко виденъ со всЬхъ 
стороиъ Кубенскаго озера и представляется, особенно въ половодье, 
какъ-бы  плавающимъ но волнамъ. Ледяныя горы, окружающая его 
весною, образуютъ изъ него неприступную крепость, и въ то время 
нед'Ьли иа дв’Ь прекращается всякое сообщеше его съ материкомъ. 
Ирекрасоиъ видъ и изъ самаго мопастыря иа берега озера, усЬяиныя 
частыми селешями, между которыми, каш. перлы, б’Ы ’.ютт. до трид
цати камепныхъ сельскихъ церквей и два. монастыря: Алексаидро- 
Куш тсш й и С я м ш й .
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несены были бурею па средину озера къ Каменному 
острову. Вышедъ на берегъ, князь наш елъ на острове 
пустынножительствовавшихъ старцевъ, числомъ до 23, 
которые уже много годовъ подвизались здесь, занимаясь 
обращешемъ въ христианскую веру  чудскихъ и корель- 
скихъ языческихъ племенъ, обитавшихъ по северо-во
сточному краю Кубенскаго озера. Ио бедности своей и 
по причине препятствий со стороны язычниковъ, пу
стынники пе им ели у себя церкви, а собирались на мо
литву въ  часовню, на томъ же острове устроенную. Благо
честивый князь, приписывая особенному промыслу Бо- 
ж ш  свое npnmccTBie къ  этому острову, реш ился тутъ 
же исполнить данный имъ обетъ Господу. Немедленно 
повелелъ опъ воздвигнуть здесь деревянную церковь 
во имя Преображешя Господня и келлш для монаше- 
ствующихъ, а затем ъ отправился къ Устюгу. По воз
вращ ены своемъ, онъ украсилъ церковь св. иконами, 
снабдилъ книгами и всякою утварыо, а старейшинство 
надъ брайею вручилъ одному изъ пустынножителей, 
старцу беодору.—Съ техъ  поръ этотъ монастырь, наз
ванный Спасокаменпымъ, пачалъ процветать подъ по- 
кровительствомъ князей Белозерскихъ; мнойе изъ  бояръ 
и именитыхъ людей преимущественно въ немъ стали 
принимать постриж ете въ  мопашество, и мнойе пзъ 
подвизавшихся въ иемъ прославили его своею святостш 
и служ стем ъ  церкви отечественной. После нерваго на
стоятеля Спасокаменной обители, старца веодора, рядъ 
преемниковъ его, равно и со б ьтя  въ монастыре, остаются 
неизвестными до второй половины XIV стелется, до вре
мени великаго князя Димптр1я 1оапновича Допского. 
Въ это княжеш е,—говорить летопись,—пршпелъ въ Мо
скву изъ Царьграда некто ДшнисШ, пострижешшкъ св. 
горы Анопской, и, бывъ благосклоппо прииятъ великимъ 
княземъ Дпмитр1емъ, получилъ отъ пего для житель
ства келлш  въ Московокомъ Богояиленскомъ монастыре; 
а какъ вскоре после этого пришли въ Москву старцьт
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изъ Спасокаменнаго монастыря просить себе игумена, 
то велишй князь ДимитрШ далъ имъ игуменомъ этого 
Святогорца. Много лгЬтъ былъ на игуменстве ДюнисШ 
и своею строгою подвижническою ж изнш  привлекъ въ 
обитель многочисленное братство; благолепно украсилъ 
церкви св. иконами и всякою утварыо и ввелъ въ мона
стыре уставъ св. горы Аеонской. Въ 1418 году, по кон
чине Ростовскаго apxieniicKona Григор1я, игуменъ Дю- 
Hiicifi, славный своими добродетелями, призванъ былъ 
великимъ княземъ Васшйемъ Димитр1евичемъ въ Москву 
и въ  томъ же году рукоиоложенъ митрополитомъ Фо- 
йем ъ въ санъ apxieniicKona Ростовскаго.

ДтписШ , сделавш ись арх1еиископомъ Ростова, по- 
ставилъ на место свое въ  Каменный монастырь игуме
номъ ученика своего Илар1она.

Дреемникомъ п о с л ед н я я  былъ игуменъ ЕвеимШ. 
При немъ последовало посещешо монастыря великимъ 
княземъ Васшйемъ Васильевичемъ Темнымъ. Этотъ 
несчастный князь, въ 1446 году вероломно лишенный 
зреш я кпяземъ Димитр1емъ Шемякою и сосланный отъ 
него сперва въ Угличъ, иотомъ въ Вологду, щ лезж алъ 
отсюда въ 1447 году съ супругою своею великою кня
гинею Mapieio и съ детьми па богомолье въ  Каменный 
монастырь и принесъ въ даръ обители д ве  иконы: чудо
творную Спаса Еммануила, принесенную изъ Царьграда 
деду  его Димитрш Донскому, и икону Болаей Матери 
Одигитрш. Здесь получилъ онъ первую радостную весть, 
что MHorie князья и бояре собираются на помощь къ 
нему, ж елая возстановпть его на великомъ княжеши. 
Обрадованный этимъ извесйом ъ, велишй князь иросилъ 
игумена Е в е т й я  помолиться о возвращенш ему отече- 
скаго престола. Игуменъ съ брайею отвечали: „Иди, 
государь, въ  желаемый путь твой па великое кпяжеше, 
и Богъ устроитъ твое n iccT B ie" . Изъ Каменпаго мона
стыря лелпкп'1 князь отправился въ Кирилло-ГЛшозер'
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сшй монастырь, отсюда въ Тверь и, вскор^ достигнувъ 
Москвы, утвердился на престоле великокняжеском^.

Въ благодарность Богу за полученную въ Спасока- 
менномъ монастыре радостную весть, ведший князь 
пожаловалъ монастырю во влад'Ьше въ Сямской волости 
богатое село Покровское, а великая княгиня Мар1я при
писала къ нему монастырь св. Николая Чудотворца на 
Святой Л уке, основанный преподобнымъ Д1онис1емъ Глу- 
шицкимъ, отчисливъ его отъ Вологодскаго Борисоглеб- 
скаго монастыря, который вознаградила за отнятое день
гами. Виоследствш великая княгиня еще пожаловала 
монастырю въ Засодимской волости село Воздвиженское 
съ деревнями и угодьями. Этими вкладами державныхъ 
лицъ положено было начало тому внешнему благосо- 
стоянш Спасокаменной обители, которымъ она превосхо
дила въ  то время м нопя обители вологодсия.

После игумена Евеимья настоятедемъ Сиасокамен- 
наго монастыря былъ К асйанъ, который до того времени 
много л етъ  ж илъ въ Кирилло-Белозерскомъ монастыре, 
при жизни еще самого преподобнаго Кирилла и после 
былъ некоторое время игуменомъ Кирилло-Белозер- 
скимъ. Ведший князь Васшнй Васильевичъ и митро- 
иолитъ 1она посылали его въ Ц арьградъ къ naTpiapxy 
по делам ъ церковнымъ, и когда онъ возвратился въ 
Москву, то, по изъявленному имъ желашю, былъ съ 
честш  и дарами отпущенъ на игуменство въ Спасока
менный монастырь. Ко времени его настоятельства жилъ 
въ семъ монастыре св. благоверный князь 1оасафъ, 
чудотворецъ Каменсшй.

Святый 1оасафъ, въ Mipe Андрей Димитр1евичъ, былъ 
сынъ Заозерскаго князя Димитр1я  Васильевича Мень- 
шаго и княгини Марш, внукъ князя Васшпя Василье
вича Ярославскаго. Съ семи л етъ  началъ онъ свое уче
т е  въ доме благочестивыхъ родителей и, навыкнувъ 
позиашю книжпаго писания, любилъ упражняться въ 
чтенш и разум'Ьнн! Слова Бож1я. Не чувствуя приня-
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занности ни къ  чему м1рскому, юный благочестивый 
князь рано обнаружшгь особенное расиоложеше къ мо
нашеству; но, однако, повинуясь воле родителей, про
тивъ собствепнаго ж елаш я встуиилъ въ бракъ. Чрезъ 
годъ лишившись супруги, а вскоре за гг1>мъ и роди
телей, реш ился онъ исполнить свое сердечное желаше, 
удалился въ  Сиасокаменный монастырь и тамъ при- 
нялъ постриж ете съ именемъ 1оасафа. Князь скон
чался въ  обители въ 1457 году. Мощи его положены 
были въ монастырской деревянной церкви Успешя Пре- 
святыя Богородицы и мпого летъ  зримы были нетлен
ными. Въ 1472 году, 3 сентября, когда монастырь Спасо- 
камегшый весь выгорЪлъ, остапки мощей преподобнаго 
1оасафа собраны были старцемъ Мартишаномъ, вложены 
въ ковчегъ и положены подъ престолъ; после того часть 
ихъ заделана въ  трипядный крестъ, обложенный сереб- 
ромъ; а Ю-го ш н я  1650 года, по благословепш прео- 
священнаго Маркелла, архиепископа Вологодскаго и 
Великопермскаго, при Спасокаменскомъ архимандрите 
М аркелле же, останки мощей положены въ гробницу, 
устроенную въ соборной каменной Преображенской церкви, 
у южныхъ вратъ, противъ праваго клироса, а на гроб
ницу возложенъ былъ и крестъ съ его лее мощами. Нако
нецъ, после пожара въ монастыре, 24 ш л я  1774 года, 
мощи святого благовернаго князя 1оасафа, спасенныя 
отъ пламени, взяты оттуда въ гробнице и перенесены 
въ Вологодсшй Духовъ монастырь.

Въ 1472 году, при игумене Веодосш, Спасокамепный 
монастырь, бывшШ весь деревяннымъ, сгорелъ совер
шенно со всем ъ строешемъ, утварью и имуществомъ. 
Mnorie изъ  братш и слугъ мопастыря, спасаясь отъ пла
мени въ ладьяхъ, потонули въ волнахъ озера, при воз- 
ставшей тогда сильной буре. Но вскоре после этого вед
ения, усерд1емъ боголюбцевъ, обитель начала возникать  
изъ иеила своего въ новомъ, лучш емъ виде и, вместо 
деревяпнаго, украш аться каменпымъ строешемъ.
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Въ 1481 году сыпъ великаго князя Васюия Темнаго, 
Андрей Васильевичъ Меньшой, построилъ въ монастыре 
каменный, доселе существующей, двухэтажный пятигла
вый храмъ во имя Преображен)я Господня. Ио сло- 
вамъ летописца, это была въ то время первая каменная 
и первая но красоте церковь во всей стране Вологод
ской.

Въ L528 году, въ декабре, Спасокамешщй монастырь 
посещенъ былъ великимъ княземъ Васшпемъ Тоанно- 
впчемъ, который во время богомольнаго путешеств1я 
своего по Вологодскимъ и Велозерскимъ монастырямъ 
прИ ж калъ сюда вм есте  съ второю супругою своею, 
великою княгинею Еленою, и сделалъ въ обитель на 
сооруж ете въ ней теплой каменной церкви денежный 
вкладъ. Эта теплая съ трапезою церковь во имя Успешя 
Вож!ей Матери, доныне существующая, окончена была 
постройкою уже по смерти Васшця 1оанновича, около 
1545 года.

Въ томъ же 1545 году, царь 1оаннъ Васильевичъ 
путешествуя въ  м ае и ионе по вологодскимъ монасты
рямъ, былъ въ семи верстахъ отъ Спасокаменнаго мона
стыря, въ  селе Устье, но въ  монастырь не заезж алъ , 
по причине непогоды на озере. Но въ 1561 году, де
кабря 17 дня, онъ прпслалъ въ даръ обители колоколъ, 
литий въ Москве.

Въ 1558 году построена въ монастыре третья камен
ная церковь, на св. вратахъ, бывгаихъ на восточной сто
роне, во имя Усекновеш я главы Ioanna Предтечи, въ 
честь ангела царя 1оанна Васильевича. Спустя 185 летъ  
после перваго пожара, Спасокаменный монастырь вто
рично былъ опустошенъ огнемъ, въ августе 1657 г.

Въ 1670 году, при последовавшей въ монастыре пере
м ен е  настоятеля, обитель, по указу преосвященнаго Си
мона, apxieiniCKona Вологодскаго и Белоезерскаго, была 
подробно свидетельствовала и описана со всеми здашями, 
имуществомъ, брайею и вотчинами. По показанию этой
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описи, монастырь находился въ  то время въ  следую* 
щемъ состояши:

Въ немъ было три каменныхъ церкви: холодная Спасо* 
Преображенская, теплая трапезная Успенская съ над. 
строенною надъ ней колокольнею и 1оаннопредтеченская 
надъ святыми вратами. ВсЬ церкви были въ  полномъ 
благоустройства, и сл’Ьды пожара 1657 года заметны 
были только въ одной изъ нихъ, вероятно, более подвер
гавш ейся д’Ьйствш пламени,—въ теплой Успенской, въ 
отсутств1и сгор’Ьвшихъ украшешй на н’Ькоторыхъ ико- 
нахъ. Внутренность главнаго Спасопреображенскаго 
храма отличалась особеннымъ великол’Ьшемъ и  необыкно- 
веннымъ множествомъ св. иконъ. Предалтарный иконо
стасъ этого храма, пятиярусный, увенчанный разными 
изображешями херувимовъ и серафимовъ, весь снизу до
верху блисталъ серебромъ и золотомъ. Въ этомъ иконо
стасе было до ста разной величины иконъ, и почти всЬ 
онЪ им^ли па себе серебряные позолоченные оклады, а 
на некоторыхъ венцы и цаты были украшены цветными 
камнями и жемчугомъ.

Противъ праваго клироса въ  Спасопреображенскомъ 
храме, у стены, находилась гробница св. благовернаго 
князя 1оасафа, съ останками мощей его, спасенными въ 
пожаръ 1472 года; на гробнице возложенъ былъ образъ 
этого угодника, украшенный серебрянымъ реэнымъ позо- 
лоченнымъ венцомъ; на образе леж алъ деревяпный, обло
женный сребропозлащенпото басмою, крестъ, также съ 
мощами св. 1оасафа; гробница одета была двумя покро
вами изъ разныхъ дорогихъ шелковыхъ матерШ.

Въ теплой Успенской церкви иконостасъ былъ въ то 
время довольно скуденъ; изъ  семи местныхъ иконъ его 
только на одной были три венца серебряные и  еще на 
одной окладъ медный; проч1я не им ели никакихъ укра- 
шешй. Верхняя часть этого иконостаса состояла изъ 
иконъ, писанныхъ „на краске", т. е. самой простой я  
недорогой работы.
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Въ падвратной 1оаннопредтеченской церкви иконо- 
стасъ состоялъ изъ четырехъ местныхъ и одиннадцати 
въ верхней части его иконъ, писанныхъ „на краске“ и 
пич^мъ не украшенныхъ.

На колокольне было десять колоколовъ: изъ нихъ 
большой „благовестный" в^сонъ 107 пудовъ. Между 
колокольней и ризницей въ каменной палатке помещ а
лись „часы боевые съ перечаЪьемъ“.

Въ библютеке было 364 книги, большею част!ю цер- 
ковпослужебныя; изъ  нихъ только 66 книгъ были печат- 
ныя, проч1я все  писанныя, и въ  числе последнихъ 
было 6, писанныхъ „на харатье", т. е. на пергамене.

Въ архиве монастырскомъ хранилось 48 письменныхъ 
важныхъ оффищальныхъ документовъ, каковы: велико- 
княжесгая граматы, выписки изъ писцовыхъ книгъ, куи- 
ч1я и меновныя крепости.

Кроме трехъ каменныхъ церквей, было въ монастыре 
еще шесть каменныхъ зд атй .

Число братш и слугъ монастыря, кроме настоятеля— 
архимандрита, было въ 1670 году около ста человекъ.

Въ г. Вологде Спасокаменному монастырю принадле
жали два подворья, а въ Тотьме д ве  соляныя варницы.

Таково было состояте и средства знаменитаго Спасо- 
каменнаго монастыря во второй половине XVII столетая, 
въ это, можно сказать, самое цветущ ее и вм есте по
следнее время цветущ аго состояшя русскихъ мона
стырей, потому что въ XVIII столетш, съ паступлешемъ 
Петровскихъ реформъ, и во все последующее время до 
составлешя монастырскихъ штатовъ, монастыри наши 
большею частно не возвышались, а скорее упадали въ 
своемъ внеш немъ благосостоянш.

По этимъ штатамъ монастырь положенъ въ третьемъ 
классе съ настоятельствомъ игуменскимъ.

Въ 1774 году, ш л я  24 дня, Спасокаменный мона
стырь сгорелъ въ третШ разъ. В се деревянныя строе
ния монастыря и все, что было деревяннаго въ камеп-
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ныхъ здаш яхъ, совершенно истреблены пламепемъ: изъ 
монастырской святыпи и имущества спасены были только 
останки мощей св. князя  1осафа, нисколько иконъ и 
ризничпыхъ утварей; все прочее погибло.

Донося объ этомъ б'Ьдствепномъ случае Св. Синоду, 
вологодская духовная консистор1я представляла на благо
усмотрение его мнгЬше свое о необходимости „упразд
нить Спасокаменный монастырь". Mnenie это, Св. C v h o - 
домъ одобренное, было Высочайше утверждено, и вслг1\д- 
cTnie сего указомъ Св. Сгнода отъ 8 декабря 1775 года 
предписано: „погоравши! Сиасокамешшй третьекласс
ный монастырь упразднить, а бывшихъ въ  пемъ настоя? 
теля и монашествующихъ, также ризницу и церковную 
утварь перевести въ  ВологодскШ СвятодуховскШ мона
стырь".

НосдЪ третьяго пожара упраздненный Сиасокамен- 
ный монастырь оставался 26 л етъ  въ  совершенномъ 
запустЬнш.

Въ 1798 году дворянство Вологодскаго и Кадников- 
скаго уЬздовъ, купечество соседняго города Кадникова 
и начальники волостей, окружающихъ Кубенское озеро, 
движимые усерд1емъ къ  святыне древнейш аго изъ воло- 
годскихъ монастырей, ходатайствовали передъ Св. Сгно- 
домъ о возстановленш Сиасокамениой обители, принимая 
па себя ея возобповлеше и будущее содержаше. Въ 
то же время они подали прогнете о томъ же и на имя 
Государя Императора Павла I  Вследств1е сего, въ  на
ч ал е  1801 года, по Высочайшему повеленш  Импера
тора Павла 1, указомъ Св. Сгнода предписано: „упразд
ненный Спасокаменпнй монастырь возстановить".

Вскоре после сего усерд1емъ окрестныхъ жителей 
ногор'Ьвцдя камеш ш я монастырсия церкви, кроме над* 
вратной Предтеченской, также и каменныя кельи, были 
возобновлены, и монастырь пачалъ новое быте съ на- 
стоятелем'ь строительекимъ.

Въ 1812 году, въ этомъ монастыре нашли убежище
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иноки н'Ькоторыхъ московскихъ мопастырей, удалив- 
пдеся изъ своихъ обителей при нашествш фрапцузовъ. 
Дамятникомъ трехл^тняго ихъ зд^сь пребывашя остается 
яынЪшшй настоятельсшй и вм есте братскШ корпусъ, 
надстроенный ими па прежнихъ одноэтажгшхъ кельях’ь. 
13ъ это время монастырь былъ въ  самомъ цветущем!, 
состояши.

Въ 1850 году монастырь еще разъ  подвергался зна
чительной опасности отъ пожара: на 18-е число августа 
этого года ночыо сгорали бывшая па восточномъ берегу 
острова деревяпцыя строения; пострадали и каменным 
зд а тя , а именно: на соборной Преображенской церкви 
сгорали дв-Ь главы и обгорали ст'Ьны.

Въ 1892 году совершилось важное въ исторш мона
стыря событие: св. мощи преп. 1оасафа, бол^е ста лгЬтъ 
находившаяся въ Вологодскомъ ДуховЪ монастыре, ука- 
зомъ Св. Сгнода отъ 10 ноября означенпаго года, вслйд- 
CTBie ходатайства настоятеля съ браиею Спасопреобра- 
женской БЪлавиггскоП пустыни и прошешя окрестныхъ 
жителей, разреш ено возвратить въ Спасопрсображоп- 
скую БЪлавшгскуго пустыню, которой съ тгЬхъ поръ 
нелепо именоваться но прежнему Спасокаменпымъ мо- 
настыремъ. Съ возвращешемъ св. мощей возвращается 
Сиасокаменному монастыря) прежнее его релипозное 
зпачетс, какое имгЬлъ онъ до своего упраздпешя въ 
1775 году.

Въ настоящее время мопастырь им'Ьетъ следующее 
устройство:

Вдоль острова, простирающагося, какъ выше ска
зано, въ длину на 60, въ  ширину на 80 саженъ,. тянется 
одно сплошпое, каменное здаше, на 30 сажепяхъ длины 
и отъ 81/3 до 10г/а ширины. Въ составь его входятъ: 
I -) Снасопреображепская холодная церковь; 2) бывшая 
(упраздненная) церковь во имя Васшня Блажеипаго, 
устроенная надъ крытымъ переходомъ изъ пастоятель- 
ско-братскаго корпуса въ Спасопреображепскуго цер
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ковь; 3) колокольня; 4) Богородская теплая церковь 
и 5) настоятельско-братскШ корпусъ.

Крои* этихъ здашй, имеется на восточной половин^ 
острова нисколько деревянныхъ строешй, какъ-то: не
большой домъ съ пом ещ етям и  для богомольцевъ, ко
нюшня, сарай для дровъ, два ледника, баня и изба для 
рыбаковъ, проживающихъ на острове во время лета  и 
осени.

Число братш монастыря въ настоящее время не
многочисленно.

Говоря о Спасокаменной обители, нельзя пе сказать 
несколько словъ и о двухъ приписныхъ къ Спасока- 
мениому монастырю: Богоявленской Белавипской пу
стыне и Алексапдро-Куштскомъ монастыре.

Б елавинская Богоявленская пустыня получила свое 
н а зв а те  отъ небольшого озера, назы ваю щ аяся Бела- 
винскимъ и отъ главнаго храма своего во имя Бого- 
явлеш я Господня.

Озеро Белавинское им еетъ въ  окружности не более 
четырехъ верстъ. Островъ, на которомъ устроенъ мона
стырь, простирается въ  длину на 100, въ  ширину на 
80 саженъ, и почти весь покрытъ редким ъ березникомъ; 
находится въ Кадниковскомъ у е зд е , въ Задносельской 
волости, разстояшемъ отъ Вологды къ  северу въ  60, отъ 
уезднаго города Кадникова въ  50, отъ Спасокаменнагв 
монастыря въ  20, отъ Задняго села въ  3 верстахъ.

Начало этого мопастыря положено въ 1630 году, по 
благословенно вологодскаго арх1епискона Варлаама, по- 
стриженникомъ Градо-Бологодскаго Ильинскаго мона
стыря, монахомъ Маркомъ.

Кроме этого и з в е ш я  о н ачале монастыря, дальней
ш ая истор1я его совершенно неизвестна. Упразднен1!’ 
при штатахъ 1764 года, а въ 1801 году приписанъ кФ 
Спасокамепному монастырю.

Александро-Куштсюй монастырь находится въ  КаД' 
пнкопскомъ у езд е , отъ г. Вологды къ  северу въ 40,
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отъ г. Кадникова въ 43, отъ Сиасокамепнаго монастыря 
въ востоку въ  8, отъ кубенскаго села Устья въ  4 вер- 
стахъ; расположенъ на правомъ, низменномъ берегу 
Кушты, за д ве  версты отъ впадеш я ея въ реку  Кубену 
и за одну версту отъ впадешя этой последней въ озеро 
Кубенское; окруженъ со всЪхъ сторонъ топкими боло
тами, покрытыми хвойнымъ лесомъ.

Монастырь этотъ основанъ въ н ачале XV столейя 
иреподобнымъ Александромъ, современникомъ прен. Дю- 
нис1я Глушицкаго. Преи. Александръ родился въ го
роде Вологде и нринялъ постриж ете въ Спасокамеп- 
номъ, что на Кубенскомъ озере, монастыре; оттуда уда
лился онъ въ пустыню на реку  Сянжему и тамъ въ 
местахъ дикихъ и болотистыхъ устроилъ себе келыо. 
Проживъ несколько времени уединенно, Александръ 
переселился на реку  Кушту близъ Кубенскаго озера; 
здесь наш елъ онъ другого спутника преп. Евеим1я. 
Они поменялись кельями: ЕвеимШ перешелъ па реку  
Сянжему, основалъ тамъ церковь и монастырь, а Але
ксандръ остался на Куште. Это место было тогда во 
владеш и удельныхъ Заозерскихъ князей, Димитрия и 
Симеона, изъ  рода Ярославскихъ. Князья, возлюбивъ 
Александра за его благочестивую жизнь, помогли ему 
создать церковь и монастырь па р е к е  Куште. Княгиня 
Мар1я, Димитр1ева супруга, более другихъ участвовала 
въ этомъ богоугодном^, д е л е  и спабжала иреподобпаго 
милостынею. Преп. Александръ ж илъ въ этой обители 
До своей кончины, последовавшей въ 1439 году, ш ня 9, 
йа 68 году отъ его рождешя. При жизни своей онъ 
Устроилъ въ обители только одну деревянную церковь 
Во имя Успешя Богоматери, а другая, деревянная яге, 
Во имя св. Николая Мирлишйскаго чудотворца, воз
двигнута, но его завещ ание, после его кончины. Эти 
Первоначальный церкви существовали до 1519 года, а 
Въ этомъ году со всем ъ монастыремъ сгорели. По вскоре 
Монастырь опять выстроеиъ съ двумя деревянными же
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церквами, Успенскою и Николаевскою, изъ которыхъ 
первая существуетъ и теперь.

Въ 1764 году, при составленш штатовъ, за Але- 
ксандро-Куштскимъ мопастыремъ числилось 60 душъ 
крестьянъ; въ этомъ году опъ упразднепъ и обрагценъ 
въ приходскую, для окрестпыхъ селешй, церковь. Въ 
этомъ состоянш Алексапдро-Куттская церковь находи
лась до 1833 года, въ которомъ, но малолюдству при
хода, сделана безприходною и прш ш сапа къ  Спасо- 
каменной обители.

Валаамекгй монастырь.

].

ВалаамскШ монастырь расположен!» па острове Ва
лаам е—одномъ изъ самыхъ большихъ острововъ Ладож* 
скаго озера, въ  древности пазывавшагося Нево. Вала- 
амъ—главный островъ архипелага Валаамскихъ остро
вовъ (числомъ около 50), простираю щ аяся съ севера 
на югъ верстъ на 8, а съ запада па востокъ — на 
20 верстъ. Расположепъ этотъ архипелагъ въ сЬверо- 
западномъ углу озера.

Северо-западный край Ладожскаго озера составляет!) 
полнейшую противоположность однообразному и пусты н
ному юго-восточному берегу. Вместо одпообразныхъ и 
унылыхъ береговъ южной части, воды озера окаймлены  
здесь высокими скалами, состоящими изъ грапитов'Ь, 
гпейсовъ, ciemiTOBb и мраморовъ; берега изрыты бух
тами, заливами; около нихъ разсеяны  целы я сотяй 
своеобразныхъ скалистыхъ острововъ и часто в с т р е 
чаются подводтшя каменныя мели. Въ северо-западпой 
части глубипа Ладожскаго озера достигаетъ иаиболь- 
пшхъ своихъ размеровъ, доходя местами до 120 саженъ-

Валаамсюе острова сложепы преимущественно изъ
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c tp a ro  гранита, который обладаетъ замечательною спо
собностью вы ветриваться—разсынаться подъ влйяшемъ 
атмосферныхъ деятелей въ  мельчайнпй порошокъ. Плу- 
тоничесюя силы проявляются здесь въ  полной силе. 
Множество совершенно отвЪспыхъ скалъ, идущ ихъ и 
въ высоту на десятки саженъ и подъ горизонтъ воды 
па весьма значительную глубину, придаютъ Валаам- 
скимъ островамъ совершенпо своеобразный характеръ. 
По своей природ^ Валаамъ — прелестп'ЬйшШ уголокъ 
суроваго севера. Н етъ ни одного другого места въ 
Европе, гд е  бы дикая самостоятельность природы вы
разилась съ такою резкостью, какъ на Валаамскихъ 
островахъ.

Ч ем ъ выше острова поднимаются надъ уровнемъ 
воды, тем ъ  ры хлее поверхность ихъ и тем ъ  зам етнее 
па нихъ растительность. Части возвышенШ, ближайния 
къ воде, покрыты мохомъ; далее  отъ береговъ меясду 
мохомъ появляется м ел тй  кустарнпкъ, а ближе къ  
самымъ вершинамъ разростаются густые леса. Самыми 
большими после Валаама являются острова: Баянны й, 
Лембосъ, Порфиръевъ, Предтечепсшй и СкитскШ. Все они 
неудобны для обиташя, и только неприхотливые иноки 
нашли возможнымъ поселиться па нихъ.

Бурпыя воды Ладожскаго озера, врезавш ись въ 
В алаам сте острова, образуютъ въ разпыхъ м естахъ 
живописпые заливы и проливы, изъ  которыхъ мнойе 
служатъ падежнымъ пристапшцемъ для судовъ во время 
непогоды. Удобнейшими заливами являются EaionoB- 
скШ и Никоновсшй. ПоследнШ ио счастливому своему 
Положешю считается лучшею пристанью па всемъ Ла- 
дожскомъ озере. Со стороны озера опъ защищенъ остро
вами; поэтому во время сильныхъ бурь даже, когда на 
озере бушуютъ высоюя волны, въ Никоновскомъ заливе 
замечается только слабое волпеше.

По главному острову Валааму каймою на восточной 
а  западной стороне тянется къ югу небольшая группа
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озеръ. Наиболышя изъ нихъ—Лещево и И гуменсйя 
озера, содержащая железистую воду.

Почти вся площадь, занимаемая Валаамскимъ архи- 
пелагомъ, состоитъ изъ темносЬрой луды (т. е. сплонь 
ного камня), местами совершенно голой, местами покры
той петолстымъ слоемъ глины и чернозема, а больше 
красноватымъ малоплодороднымъ продуктомъ вывЪтри- 
ваш я гранита. Почвы удобной для посЪвовъ и сЬноко- 
совъ на островахъ очень мало: много мЬста занято лй- 
сомъ, кустарникомъ, болотами. И хотя иноки старались 
улучшить почву, прорывая осушительныя канавы и 
проч., хлебопашество на Валаамё весьма незначительно.

Зато на монастырскихъ огородахъ посп'Ьваютъ самыя 
разнообразные овощи, которыхъ хватаетъ на круглый 
годъ не только братш, но и для раздачи бЪднымъ 
окрестнымъ жителямъ. Кроме обыкновенныхъ овощей, 
па огородахъ созреваютъ тыква, арбузы и  даже дыни. 
Яблони, вишпи, крыжовникъ, малина и смородина такъ 
плодовиты въ монастырскихъ садахъ, что лучшаго 
нельзя было бы ожидать и  въ  менее суровомъ климатЬ. 
Яблоки, груши, сливы иа В алааме также довольно пло
довиты.

ЛЪсъ на валаамскихъ островахъ ростетъ преиму
щественно хвойпый: соспа и ель, но нередко встре
чаются и лиственныя породы: береза, ольха, осина, ря
бина, черемуха, клепъ. Но строевого л еса  на монастыр
скихъ островахъ почти н етъ  вовсе. Это происходить 
отъ ничтожности слоя растительной земли, покрываю- 
щаго гранита. Деревья, не получая достаточно пита- 
гельныхъ соковъ изъ этой скудной земли, поднимаются 
слишкомъ медленно, тонки и внутри скоро дрябнуть. 
Ихъ вырываетъ съ корнемъ и ломаегъ даже сравни
тельно не особенно сильный вйтеръ, во время ж е бурь 
вЪтеръ вырываетъ иногда съ корнемъ и самыя болыш# 
деревья. Въ дровахъ для топлива монастырь никогда 
не нуждался: валежнику въ л'Ьсахъ накоплялось всегда



— 158 —

много, а потому его надо только вывезти изъ л t e a  въ 
монастырь. Изъ валежника добываютъ кроме того уголь, 
а изъ  смолистыхъ иней выгоняется смола. Въ прежшя 
времена пни и валежникъ безполезно гнили въ лйсахъ, 
такъ какъ не было возможности вывезти ихъ въ  мона
стырь. Д ля топлива въ  ту пору вырубали лЪсъ по бли
зости монастырскихъ здашй. Обитель, вслгЬдств1е этого, 
лишалась защиты отъ ветровъ, терпела ненужный убы- 
токъ въ  деревьяхъ и ея окрестности обнажались и безо
бразились. B e t  эти недочеты были исправлены покой- 
нымъ игуменомъ Дамаскинымъ. Дамаскинъ провелъ до
роги, главнымъ образомъ къ  тем ъ пунктамъ, гд е  сосре
доточены рыбные промыслы. Дороги даютъ возможность 
сообщаться съ разными монастырскими местностями, 
охранять обитель, сберегать леса, очищать ихъ отъ 
иней и валежника, вывозить опрокинутыя деревья, до
ставлять въ  обитель рыбу.

Л еса  Валаамскихъ острововъ населены зайцами, бел
ками, лисицами, воронами и воронами, дятлами, сини
цами. Это постоянные обитатели, летомъ же появляются 
орлы, журавли, филины, ястребы, кукушки, дрозды, 
скворцы, жаворонки, чижи, щеглы, зяблики, малиновки, 
снигири, соловьи и д р у и я  мелшя лесны я птицы; на 
озере въ  летнее время проживаютъ гагары, двухъ ви- 
довъ чайки и до десяти видовъ утокъ. Волковъ, мед
ведей, барсуковъ на островахъ нетъ.

Ладожское озеро изобилуетъ рыбами, изъ которыхъ 
Въ промысловомъ отношеши особенно важны лососевыя: 
Лосось, пал1я и форель. Къ лососевымъ же относятся 
различныя разновидности сиговъ. Въ глубокихъ частяхъ 
озера, около Валаама, позднею осенью ловится сигъ- 
Валаамка; когда онъ извлекается изъ  глубины на поверх
ность воды, воздухъ въ плавательномъ пузыре его рас
ширяется, и животъ его въ  такомъ случае принимаетъ 
Видъ зоба. Въ другихъ случаяхъ сиги живутъ около 
Устьевъ р ек ъ  и осенью или въ конце лета  идутъ въ



реки  громадпыми стаями для мсташя икры; почти вся- 
кая ргЬка и.\гЬетъ свои разновидности; такъ, известны 
сиги свирсгае, волховсие и проч.

Кроме рыбъ, пмгЬтощихъ промышленное значеш е-. 
осетровъ, сырти и проч., въ озере водятся рыбы чисто 
морсшя, иптереспыя въ паучиомъ отпотпенш, какъ, 
папр., четырехрогШ бычокъ,—а вм есте съ нпмъ ветре, 
чаются много видовъ животныхъ чисто морскихъ, изъ 
класса ракообразныхъ.

Более 400 рыбацкихъ соймъ (лодокъ) заняты ловомъ 
рыбы на озере; кроме того, что рыбный промыселъ до
ставляете рыбакамъ до несколькихъ сотъ тысячъ руб. 
денегъ,—въ немъ они находятъ одну изъ самыхъ поучи- 
тельныхъ и трудныхъ школъ для мореплавашя. Рыбо
ловство вырабатываетъ въ рыбакахъ смелыхъ, сообра- 
зительныхъ и готовыхъ на все л и ш е т я  пловцовъ. Обык* 
новенно рыбакъ ловить рыбу неводомъ, по берегамъ 
озера и въ  устьяхъ рекъ ; въ  то же время онъ ставить 
мережу даже и на значительной глубине; на лососей 
онъ ставить .въ озере крупноячейную сеть гарву. Но 
самый любимый снарядъ для ловли рыбы среди озера 
на болыпихъ глубинахъ—это переметь; снарядъ состоять 
изъ  веревки, иногда более 2—3 верстъ длиною; къ  ней 
привязываются на разстоянш около аршина другъ отъ 
друга неболыше канаты съ крючьями, которые нажиа 
ляются мелкой рыбой. Въ такомъ виде снарядъ опу
скается на больппя глубины и приносить хозяину си- 
говъ, п а т й , судаковъ и проч. Иногда ж е попадается 
тюлень, любяшдй лакомиться попадающеюся па крючья 
рыбой *). Кроме вышепоименованныхъ рыбъ, около мо- 
пастырскихъ острововъ ловятся еще следующее виды 
рыбъ: xapiycb, налимъ, щука, окунь, плотва, ершъ, 
корюшка, ряпуш ка, костюшка (изъ осетров г>гхъ). В ъ

*) См. Ив. Цоляковъ, Больпмя сЬверио-русскш озера. Живо
писная Р о с т ,  т. I.
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озерахъ Валаамскихъ живутъ карась, щука, окунь, 
дсщъ, плотва.

Климатъ Валаама умеренный и непостоянный. Боль- 
ншхъ морозовъ и сильной жары тамъ пе зпаютъ. Весна 
начинается съ половины апреля, по и въ  пачалЪ мая 
местами попадается еще много e n try . Сообщеше по 
воде между Валаамомъ и  берегами озера открывается 
около половины мая. Но разбитыя массы льда встре
чаются на озере даже въ первыхъ числахъ т п я .  Де
ревья начипаютъ зеленеть около половипы мая, а лето 
начинается со второй половипы гоня и въ  т л е  бываютъ 
самые сильные жары (25° R. въ  тени). Въ конце авгу
ста Ладожское озеро начипаетъ сильно бушевать и 
наступаетъ осень. С негъ выпадаетъ въ  октябре, а съ 
поября пачинается зима, причемъ самые сильные мо
розы—редко превышающее, впрочемъ, 25° R.—приходятся 
на январь и февраль.

Края Ладожскаго озера около острововъ если и за- 
мерзаютъ иногда въ  декабре, то ледъ ихъ устаиваетъ 
редко, и только при болыпихъ морозахъ и тихой по
годе. Въ противномъ же случае, прочный зимшй путь 
но озеру устанавливается только въ  последнихъ чи
слахъ января, а иногда въ половине февраля. Въ иные 
же годы по озеру и во всю зиму нельзя ездить: силь
ные ветры  безпрестаппо ломаютъ установившШся ледъ 
и гоняютъ его по разпымъ направлетям ъ. Тогда сооб- 
1цете Валаама съ берегомъ становится весьма затрудни
тельными Озеро заковано льдомъ обыкновенно до сере
дины мая, т. е. до того времени, когда въ Петербурге 
Появляется, такъ называемый, ладожскШ ледъ. Къ поло
вине мая ледъ въ озере ломается, появляются полыньи; 
ветры гонятъ ледъ изъ стороны въ сторону, часто на
бивая его большими массами на берега.

Уже верстъ за пять до монастыря, когда пароходъ 
Несется мимо острововъ, зрителю въ величественной кар
тине рисуются ихъ высогая скалы и холмы, покрытые
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лесомъ. При в ъ е зд е  въ  М о п асты ртй  заливъ на пра
вой сторйгЬ виднеется высокая, крутая гора мыса Скит- 
скаго острова, покрытая довольно рослымъ лесомъ; а 
на левой стороне онъ видитъ небольшой НикольскШ 
островъ и на пемъ па открытой верш ине скалы—кра
сивый храмъ въ моряхъ покровителя Святителя Ни
колая. Миновавъ Никольский островъ, пароходъ прохо
дить совершенпо близко отъ крутой скалы Скитскаго 
острова... Но вотъ показались главы храмовъ, загЬмъ— 
повое здаше водоподъемной машины, келлш... Уже со- 
1!с1’)Мъ близко отъ монастыря зрителю представляется 
величественная картина: онъ видитъ совершенно отвес
ную шестнадцати саженную скалу и у подпояйя ея зе- 
ленЪетъ фруктовый садъ; скала точно нависла надъ 
садомъ и ежеминутно грозить задавить его своею гро
мадою. Отъ сада на вершину скалы ведетъ длинна» 
крутая лестница.

Въ постройке монастыря можно отыскать то общее 
место, которое повторяется повсюду въ другихъ оби- 
теляхъ. Н еизбежная стена и въ  ней ворота, изъ  кото- 
рыхъ средняя всегда заперты (проходъ въ калитку); 
надъ воротами церковь; вправо и влево идетъ стена 
съ келлшми, которыя окружаютъ дворъ и съ осталь- 
ныхъ трехъ сторонъ. Въ середине соборъ, въ  углу при 
коллгяхъ пристройка, въ которой помещается трапеза; 
при ней особая церковь. В не ограды и всегда подл'Ь 
нея деревянныя службы, поленницы, скотный дворъ Я 
гостинннца для богомольцевъ. Внизу, у пристани, fffe' 
сколько деревянныхъ клетей съ рыболовными снастямй 
и судовыми принадлежностями; невдалеке мельница» 
портомойня, бани и т. д.,—все по казенному.

Валаамъ, безъ преувеличешя, еще более строг$ 
рабочШ монастырь, ч ем ъ  Соловки. Въ СоловецкоМ'1’ 
монастыре н етъ  той строгой дисциплины, которая со* 
блюдается въ Валаамской обители, гд е  иноки до mix'6 
поръ живутъ по строгимъ паетавлешямъ старца игУ'
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щепа Назар1я. По древпимъ правиламъ общ еж ття, на 
Валаам^ все „отдано Богу и св. Богородице**. Издревле 
не дозволялось „пи ясти въ  келлш, ни пити, ни у ке
ларя просити**. Сверхъ того, стропй и подвияшичесшй 
Валаамъ отличается еще темъ, что сохраняетъ нагляд
ные следы своей апостольской деятельности: въ среде 
монаховъ находится довольно кореловъ.

Находясь на бурномъ Ладожскомъ озере, въ 300 вер- 
стахъ отъ Петербурга, Валаамский монастырь въ  течен!е 
девяти м есяцевъ редко видитъ русскихъ посетителей; 
единственными его гостями тогда бываютъ жители окрест- 
пыхъ береговъ Ладожскаго озера, которые посещаютъ 
его круглый годъ. Ншще, за непогодою, также гостятъ 
въ обители по несколько дпей, а иногда и по н ед ел е  
и более; здесь питаготъ ихъ, снабжаютъ при отправле
ны въ дорогу хлебомъ, подаютъ по возможности кому 
платье, кому сапоги, въ случае особой надобности—и 
деньги; уделяю тъ также семена для посева, много 
сена, соломы, овощей.

Нищета прибрежныхъ крестьянъ до того велика, что 
въ самую глухую зиму, не им ея почти обуви, въ са
момъ ветхомъ рубищ е, они пускаются за полтораста и 
более верстъ по льду, чтобы пожить несколько дней 
на монастырскихъ хлебахъ. Многихъ изъ нихъ пахо- 
дятъ замерзшими на сильномъ морозе въ несколькихъ 
верстахъ отъ монастыря.

Особенно значительное стеч ете  окрестныхъ жителей 
Въ монастырь бываетъ на Благовещ еш е и на праздникъ 
памяти преподобныхъ основателей С ерия и Германа 
(28-го ш ня) и св. апостоловъ Петра и Павла (29-го). 
На первый праздникъ ихъ бываетъ до 900, па второй 
До 4,000 человекъ. Некоторые изъ нихъ пргЬзжаютъ 
Въ монастырь по обещашю.

Съ открътем ъ навигацш  по озеру, въ  конце мая, 
Пароходы начинаютъ доставлять въ  монастырь русскихъ 
богомольцевъ изъ Петербурга. Предоставляя вознаграж-
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д е то  совести, усердно п средствамъ каждаго богомольца 
ВалаамскШ мопастырь съ своей стороны требуетъ только' 
чтобы богомольцы, ж ивя въ монастырь, соблюдали пра. 
вила, выставленный для свЬд’Ьшя прибывающихъ у 
пароходной пристани и въ самой гостипнице. Согласно 
этимъ правиламъ, употреблете водки и табаку строго 
воспрещается, ходить въ лгЬсъ безъ особенпаго благо- 
словешя игумена пе разреш ается; далее не полагается 
принимать у себя въ келлш  кого-либо изъ братш, а 
также оказывать кому-нибудь частныя благотворешя, а 
„доброхотное свое приношеше полагать въ общую кружку 
на пользу св. обители", и проч.

Русскихъ посетителей въ  теч ете  года бываетъ въ 
обители несколько тысячъ.

СоловецкШ мопастырь далеко не имеетъ того важ- 
наго матер1альпаго значешя для окрестпыхъ жителей, 
какое имеетъ Валаамъ для олопчанъ, кореловъ, ладо- 
ж анъ и чухонъ. Но изъ пр1езжающей на Валаащ» 
голытьбы, многихъ, конечно влечетъ въ монастырь 
богомолье, а иныхъ и нужда. Годовалыхъ бого
мольцевъ, которые-бы шли работать въ мопастырь на 
годъ, на два по обещ анш  на Валааме, гораздо меньше, 
ч ем ъ  въ Соловкахъ. Да оно и попятно: на Валаамй 
дисциплина до того строга, что и лето проработать тамъ 
трудно, а целый годъ выдерживаютъ только очень не- 
мнойе. Для доказательства приведемъ некоторый пра- 
вила, которымъ должепъ подчиняться каждый даровой  
„трудникъ" паравне съ монашествующими. Не говоря 
уже о томъ, что водка, вино и табакъ воспрещены, 
даже чай и сахаръ разреш ается игуменомъ четверт' 
ками—за хорошее поведете. Читать книги, безъ благо' 
словешя игумена, нельзя; письма отправляются и поЛУ' 
чаются также черезъ игумена; принимать у себя въ 
келлш никого нельзя, а равно и идти къ  кому-нибуД6 
въ келлш ; разговоры между монашествующими и сФ 
посетителями строго преследуются; каждый обяза0'ь



исполнять то послушаше (ту работу), па которое его 
утромъ поставитъ „рядчикъ“. Даже на АеопЪ, разсказы- 
ваютъ путешественники, н1угъ  такихъ строгихъ поряд- 
ковъ, не говоря уже о Соловкахъ, гд е  каяздый можетъ 
свободно разговаривать, съ к^м ъ хочетъ. А между гЬмъ, 
послушники и монахи валаамсше сами, по собственному 
уб еж ден т , неукоснительно придерживаются своего стро- 
гаго устава и ревниво наблюдаютъ, чтобы и друпе не 
отступали отъ него ни па юту. Не преувеличивая, по
этому, можно сказать, что Валаамъ—самый стропй изъ 
рабочихъ русскихъ монастырей.

И.

Древнее предаше гласить, что въ давно прошеднпя 
времена на Валааме было главное капище Волоса и 
Перуна, которымъ поклонялись и приносили жертвы 
живупце по окрестностямъ язычники. ЭтимологическШ 
разборъ слова Валамо—какъ называютъ островъ финны— 
подтверждаете вероятность п ред атя . Слово Валамо со- 
с т о и т ъ  изъ двухъ словъ: мо, которое по ижорски озна
чаете земля, и валъ, имеющее вероятно обнцй корепь 
съ словами Ваалъ, Волосъ и Велесъ. Следовательно 
Наламо означаете земля Волоса, место, посвященное 
Волосу.

Валаамское христианское предаше добавляетъ при 
ятомъ, что св. апостолъ Андрей Первозванный, просве
титель скиеовъ и славянъ, прибывши изъ Шева въ Нов- 
городъ, отсюда по р е к е  Волхову достигъ Ладожскаго 
°зера, а потомъ—и Валаама. Тамъ онъ благословилъ горы 
Камепныя крестомъ, истребилъ капища Волоса и Перуна, 
°братилъ въ xpn cT ian cT B O  обитавшихъ на острове языч- 
йиковъ, положилъ основате на Валааме исиоведашю 
веры Христовой и оставилъ пастырями некоторыхъ изъ 
своихъ учениковъ.
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До основашя па Валааме монастыря, острова принад
лежали, по всей вероятности, славянамъ и находились 
въ  гражданскомъ союзе съ Новгородомъ; следы хра- 
стаанской православной веры  не исчезали до преподоб
наго С ерия, хотя на ряду съ хриспанствомъ не прекра
щалось еще и язычество.

Основателемъ иночества на Валааме считается преп. 
Ceprifl, пришедшей туда „отъ восточныхъ странъ“. 
В м есте съ учреж детем ъ монашества, онъ распростра- 
нялъ на Валааме христианство, обращая жившихъ тамъ 
язычниковъ.

После смерти преп. Ceprifl, дело его продолжалъ на 
Валааме св. Германъ, выбранный со вроменемъ въ на
стоятели валаамскою иноческою общиною. Преп. Германъ 
такъ много потрудился для утверж детя  на острове 
монашества, что его наравне съ преп. Сериемъ счи
таюсь основателемъ иночества на севере.

О дальнейш ей исторш монастыря, вплоть до X  века, 
ничего неизвестно. Въ X  же в е к е  летописцы упоми
наюсь игуменовъ 1оакима и беогноста, при которыхъ 
валаамское иночество имело уже правильное устройство, 
и  о Валаамскомъ монастыре знали въ Новгороде, Пскове 
и другихъ местахъ. К ъ числу замечательныхъ лицъ 
этого времени принадлежись преп. АвраамШ, основатель 
Ростовскаго Богоявленскаго монастыря. Замечательная 
HCTopia преп. Авраам1я, пришедшаго на Валаамъ языч- 
пикомъ и крещеннаго тамъ съ именемъ А вермя, а впо- 
следствш  постриженпаго въ  монахи, по всей вероят
ности, известна читателямъ, а потому мы па ней оста
навливаться не станемъ.

Примеръ преп. Авраам1я пе единичный: въ  X векй 
Валаамсшй монастырь т г Ь л ъ  большое iyiianie па упи^' 
тож ете  въ  Poccin язычества и развивалъ иночество 
среди православныхъ.

Съ 960 года судьба Валаамскаго монастыря въ  т0' 
чеш е многихъ вековъ  подвергалась разнымъ случай'
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ностямъ, подъ вл1яшемъ общихъ историческихъ усло- 
вШ. Въ 'нерю дъ времени съ 960 но 1715 г. Валаамъ 
много разъ подвергался разоренш  и снова возяикалъ 
изъ пепла и развалииъ. Больше всего приходилось стра
дать обители отъ шведовъ.

После 960 года, первое раззореше обители шведы 
произвели въ X I в е к е . Нотсрп’Ьвъ поражеше отъ рус
скихъ на берегахъ Ладожскаго озера, шведы сожгли 
деревянный ВалаамскШ монастырь до основатя и убили 
много иноковъ. Но миноваши опасности былъ выстроенъ 
новый монастырь. Но въ XYI столетш шведы снова вое
вали съ Poccieio и при этомъ случай не забыли и о 
Валаамской обители. Такъ, въ  1578 году, преследуя 
нравославныхъ корелъ, шведы напали на монастырь и 
убили 18 старцевъ и 16 послушниковъ, мученически 
иршшвшихъ смерть, отказываясь отъ требовашя отречься 
отъ правомпш я. И до сихъ поръ еще въ тотъ день (20 фев
раля), когда были казнены эти мученики, на Валааме 
совершается въ честь ихъ заупокойная литурйя.

Въ 1581 году на Валаамъ обрушились повыя б'Ьд- 
ств1я: сначала моръ, а потомъ ножаръ, исиепелшшпи 
всю обитель: церкви, трапезу, келш  и ограду. Черезъ 
четырнадцать л етъ  вновь отстроивипйся монастырь снова 
былъ разоренъ шведами. После заклю четя  мира со 
шведами въ 1595 году, царь бедоръ 1оанновичъ пове- 
лЬлъ царскою казною возобновить обитель, устроить въ 
ней церкви, трапезу, ограду, келш  и предоставилъ мона
стырю владеть по прежнему вотчиною, рыбными лов
лями и угодьями.

В м есте съ внеш ними собыйями изменялась и внут
ренняя жизпь Валаамской обители: то иночество процве
тало, то сокращалось на столько, что на Валааме едва 
заметны были его следы. Въ перюды внеш ияго благо
состояния монастыря внутреннее его устройство доходило 
до значительной степени процветаш я и совершенства. 
Такой перходъ былъ, напр., въ XIV в е к е , когда, по
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заключены мира съ Дерптомъ, въ 1348 г., вся Корел^ 
возвращена Poccin и Валаамъ отдыхалъ отъ гонен1я 
шведовъ. Въ этотъ перюдъ отъ Валаамскаго монастыря 
какъ въ юго-западной Poccin—отъ Шево-Печерской лавры 
и какъ отъ Троице-Серпевой лавры—въ восточной Рос- 
ош, распространялась иноческая жизнь на север е  на
шего отечества.

Въ XIV и ХУ  вЬкахъ на Валааме жили мнойе иноки, 
прославивнпеся со временемъ и имена которыхъ поль
зуются поныне всеобщею известностью. Такъ, до 1429 г. 
ж илъ въ Валаамскомъ монастыре преп. СавватШ Соло
вецкШ, постриженникъ Кирилло-Белозерскаго мона
стыря. Онъ принять былъ зд-Ьсь игуменомъ въ число 
братш, проходилъ „со всяцем ъ смирешемъ и многимъ 
терпеш емъ и кротостью дельною" все  монастырсшя 
послуш атя, подражая „многотруднымъ подвигамъ“ Ва- 
лаамскихъ иноковъ. Потомъ „усугубивъ труды свои, онъ 
превзошелъ всЪхъ своею подвижническою ж изнш . Bci 
почитали его и прославляли за  дивные труды, въ кото
рыхъ св. СавватШ истощилъ плоть свою до конца, со- 
делавш ись жилищемъ св. Духа. Это обстоятельство вну
шило преподобному мысль оставить Валаамъ и посе
литься на Соловецкомъ острове, гд1з. никто пе могъ-бы  
быть свидгЬтелемъ его подвиговъ". Брат1я и игум енъ, 
полюбивнпе благочестиваго инока, не хогЬли отпускать 
его; тогда св. СавватШ уш елъ ночыо.

Въ 1474 г. явился на Валаамъ св. Александръ СвИр' 
скШ. Игуменъ 1оакимъ постригъ его, на 26 году отъ 
рождешя, въ иноческШ санъ. Св. Александръ прохо
дилъ в се  монастырсюя п ослуш атя  въ  безпрерывныХЪ  
трудахъ, посте и  молитве, удивляя своею подвижнике*  
скою жизнью строгихъ Валаамскихъ отшельников^ 
Молодой монахъ сначала „подвизался въ общежитй 
потомъ отшелъ на безмолв1е на одинъ изъ островов1*1 
монастырскихъ". Островъ этотъ, въ  память святого 
шельника, поныне называется Святымъ, и  на немъ Д°
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сего дня сохранены следы  труженической жизни преп. 
Александра. Пещера въ  разсЬ лтгЬ  скалы н могила сде- 
даны, по предатю , имъ самимъ. „Боягественный гласъ 
вызвалъ его отсюда на берега Свири, чтобы сделать его, 
уже опытнаго въ  духовной жизни, мудрымъ роководи- 
телемъ другихъ". Собравъ тамъ многочисленное брат
ство, онъ основывалъ существующей поныне ТроицкШ 
монастырь.

PyccKie цари въ  это время знали ВалаамскШ мона
стырь, оказывали ему милости и отправляли въ него 
на покаяше провинившихся. Такъ, въ  1572 году 1оаннъ 
Грозный, угрызаемый совестью после низвержешя и 
мученическШ кончины св. Филиппа, митрополита Мос- 
ковскаго *), объявилъ враговъ покойнаго наглыми кле
ветниками и одного изъ нихъ, бывшаго Соловецкаго 
игумена Пажйя, удалилъ въ ВалаамскШ монастырь на 
покаяше.

Валаамсше монахи продолжали успешно свою miiccio- 
нерскую деятельность: жители береговъ Ладожскаго 
озера были ими обращены въ  православную вер у  изъ 
язычества. По берегу до самаго Кексгольма стояли 
православные храмы. Корелы финскаго берега Ладож
скаго озера также были обращены въ православге.

„Спустя несколько л етъ  по заключенш Дерптскаго 
Мтгра, въ  1371 году,—говорить летописецъ,—Валаамсюе 
иноки, после сильной бури на Ладожскомъ озере спасли 
отъ потоплешя человека, носившагося по волнамъ на 
Корабельной доске: спасенный былъ король шведсшй 
Магнусъ II Смекъ. Старцы въ несчастш короля видели  
°собый промыселъ БожШ, призывавшШ его въ  свою 
°граду, какъ некогда гонителя Савла. Мирныя кущи 
Иноковъ, убеягдетя  старцевъ, воспоминаше горькихъ 
Дней протекшей жизни сильно взволновали сердце Маг- 
Ьуса. Онъ самъ увиделъ  въ  своей судьбе зваше Бож1е 
51 реш ился остатокъ дней посвятить на угождеше Богу 

) См. нашъ очсркъ: «Соловецюй монастырь».



въ тихой пустынЬ., присоединился къ единой истинно^ 
св. православной церкви, составилъ духовное зав/Ьщайе 
и съ именемъ Григор1я  принялъ святую схиму. Не долго 
судилъ Господь ему медлить въ земной юдоли; черезъ 
три дня по постриженш Онъ отозвалъ вйнценосца-схим- 
ника на вечны й покой. Иноки погребли почившаго на 
общемъ братскомъ кладбищ е, гд е  видна его могила и 
по настоящее время подъ густою ceniio развесистьгхъ 
кленовъ".

Но верпемся къ прерванпой хронологической после
довательности собыий. Въ 1611 году, при игумене Мака- 
pi'b, цветущ ая Валаамская обитель была уничтожена 
шведами до основашя. Овлад'Ьвъ Кексгольмомъ, шведы 
разруш или мпопя м Г.ста, высадились и на Валаамскгй 
островъ, напали на монастырь и зд есь  все предали огню 
и мечу: храмы, келш, трапезу, ограду, гостинницу шведы 
пожгли и  раззорили. Мощи преподобныхъ не пострадали: 
онЪ еще гораздо ранее были опущены въ глубокую 
могилу—родъ колодца,—где пребываютъ и въ  настоя
щее время. Игуменъ и брайя были убиты. Уничтоживъ 
в се  монастырсшя строетя, шведы построили себе дома 
и расположились на острове. Какъ оказалось потомъ, 
мопахи предвидели н ап адете  шведовъ и успели за
благовременно увезти въ  разные повгородсгае монастыри 
м попя икопы, ризы, кресты, казну монастырскую и проч. 
Некоторые старцы и иноки сами спаслись, перебрав
шись въ повгородсше и псковстае монастыри.

Шведы не ограничились раззорешемъ монастыря: оНЯ 
уничтожили и плоды Валаамскихъ ипоковъ въ д’ЬЛ’Ь 
распространетя православ1я па финскомъ берегу Ладо®' 
скаго озера. Они сожгли храмы, изгоняли и убивая11 
свящепниковъ и стали распространять между жителям*1 
лютеранство.

Въ 1617 году былъ заключенъ СтолбовскШ договор’6' 
по которому Россая уступила королю шведскому, ГУ' 
ставу Адольфу: Кексгольмъ. Корелго и Ингepмaнлaндi,(,•



Б олее ста л етъ  островъ Валаамъ оставался въ  рукахъ 
шведовъ и пребывалъ въ зап у стети : иноковъ не было, 
его занимали шведы.

Къ счастпо, о Валааме всиомнилъ МакарШ, архи
мандритъ Тихвинскаго монастыря, который обратился къ 
Нетру Великому съ просьбою не дать мощамъ препод. 
Г ер м атя  и С ерпя валаамскихъ „у проклятыхъ лютеръ 
въ поруганш быть" и повелеть те  святыя мощи „съ тохю 
Валаамскаго острова отъ ихъ лютерскаго п о р у гатя  пере
нести въ  Тихвинъ монастырь, дабы они, проклятые лю- 
теры, тг1>мъ не возпосилися"...

Письмо Макаргя подействовало—о Валааме вспом
нили. П осещ ая олопецкШ край, Петръ ВелтгкШ побывалъ 
на Валаамскихъ островахъ, и въ 1715 году последовалъ 
высочайшей указъ о возстановленш монастыря. Въ марте 
м есяц е  1717 года на одиннадцати лош адяхъ прислана 
была изъ Кириллова на Валаамъ церковная утварь: 
крестъ серебряный позолоченный, ризы крашенинпыя и 
проч., а также хлебные припасы и разныя хозяйствен
ным оруд1я. Немедленно же было приступлено къ  возоб
новление монастыря.

Въ те ч е те  сорока л етъ  обитель росла и очень быстро, 
но въ  1754 году, въ  депь Светлаго Христова Воскре- 
с е т я  была внезапно уничтожена пожаромъ. Опять приш 
лось начинать съ начала. Но, благодаря несокрушимой 
настойчивости братш, уже черезъ 9 л етъ  обитель об
строилась еще роскошнее и просторнее. Въ ту пору въ 
Саровской пустыне ж илъ стропй отшельникъ, старецъ 
Назар)it. ВалаамскШ игуменъ, преосвященный Гаврптлъ, 
иризывалъ къ себе старца Пазарья, по настоятель Са- 
рова старался удержать у себя зпаменитаго отшельника 
п отозвался о немъ, какъ о человеке малоумномъ и 
пеопытномъ въ духовной жизни. Преосвященный Гав
рш лъ проникъ тайну см п р е т я  НазарЗева: „У мспя много 
своихъ умниковъ,—отвечалъ онъ,—пришлите мне вашего
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глупца". И старецъ НазарШ сделался, такпмъ образомъ, 
сгроптелемъ Валаамскаго монастыря.

Старецъ Пазар1й составнлъ члапъ камеппаго мона- 
стырскаго здашя, существуюхцаго но настоящее время 
и составляю щ ая внутрепшй его четырехугольники 
Осуществлеше плапа потребовало значительныхъ сред- 
ствъ. Но просьбе отца Назаргя епарх1альноо начальство 
дало ему книгу для сбора подаяшй отъ доброхотггыхъ 
дателей. Кирничъ и  известь заготовлялись па м есте. 
После восьмилетней работы было возведено все мона
стырское здаше, въ  окружности слишкомъ 140 саж.

Съ того времени монастырь ыродолжаетъ шириться. 
Игуменъ Иннокентёй очепь удачно иродолжалъ дело 
„малоумнаго" старца Назар1я, оказавшагося искуспымъ 
строителемъ и прекраснымъ хозяппомъ. Его дело про
должали и последующее пгумепы, но монастырь въ  его 
настоящемъ состояши следуетъ считать создашемъ по- 
койпаго Дамаскпна, бывшаго около сорока л етъ  игу
меномъ.

1Иограф1я игумена Дамаскина очень интересна. При- 
ш елъ онъ на Валаамъ пе зпавппш ъ грамоты крестьян
ок имъ мальчикомъ изъ  Тверской губернш. Давали ему 
самыя трудныя послуш атя , но онъ выдержалъ пскусъ, 
безропотно исполняя самыя черныя работы. К акъ только 
его постригли въ монахи, онъ уединился въ  пустынь, 
гд е  выучился читать и ведя созерцательную жизнь 
много думалъ надъ прочиташшмъ. Накоиецъ, его по
святили въ игумены. Въ ту нору валаамская брайя 
отличалась многими недостаткам. Дамаскинъ ирннялъ 
крутыя мЬры н при помощи тридцати верпы хъ и пре- 
данныхъ ему монаховъ иривелъ монастырь въ  должный 
иорядокъ. При томъ онъ былъ общимъ духовникомъ 
и нынеиппе столпы Валаама—в се  его ученики. Про
ведя въ уединеши Коневекскаго скита семь л етъ  онъ 
издали изучилъ все  темныя стороны тогдашней оби
тели. Дамаскинъ долго отказывался отъ игуменства, но
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разъ, взявъ бразды правде ш я въ своп руки, онъ 
сталъ ворочать круто, безъ всяхшхъ постепенностей. 
Онъ возобновилъ семь скитовъ, выстроилъ много хо- 
зяйственныхъ здашй, нарылъ везде колодцы, провелъ 
дороги, построплъ водопроводъ... Мопастырь при немъ 
вообще быстро развивался и богатгЬлъ. Многосторон
ность его ума была удивительна: онъ не только со- 
ставлялъ .планы церквей и строилъ ихъ, производилъ 
разныя механичесшя усоверш енствовав# того или дру
гого производства, но заботился о расширеши монастыр
ской библютски, поощрялъ литературные труды мона
ховъ и  самъ входилъ въ сношешя съ известными уче
ными по поводу разныхъ сомнительныхъ вопросовъ по 
исторш Валаама.

„Дамаскинъ велъ войну съ фипскимъ сенатомъ и, 
выдержавъ несколько сраж етй , въ конце концовъ по- 
билъ его. С ъумелъ изъ враговъ создавать друзей, а изъ 
друзей делать верны хъ исполнителей своихъ прика- 
зашй. Это былъ человекъ пеустающШ... Ему не надо 
было отдыха и сна... Рядомъ съ этимъ, чуж ая воля для 
него была ненавистна. Около себя онъ не терпелъ ника
кой силы. Обитель не даромъ называютъ монашескими 
арестантскими ротами. Опъ, не щ адя никого, сейчасъ-же 
запретилъ инокамъ посещ ать другъ друга... Самъ му- 
жнкъ, въ  лучш емъ смысле этого слова, онъ выше всего 
ценитъ трудъ и  делаетъ  его обязательпымъ для каж- 
даго. Опъ выдерживаетъ образованныхъ иноковъ на чер
ной работе, чтобы узнать, годны-ли они ему, могутъ-ли 
повиноваться безпрекословно. Условной покорности опъ 
не понималъ. Возмечталъ о себе какъ-то инокъ и воз- 
мечталъ столь неистово, что даже хотелъ разуказиться. 
По закону следовало исполнить его желаше. Не такъ 
делаетъ о. Дамаскинъ. Сознавая, что такой иримеръ 
будетъ соблазнителышмъ для всехъ, кто не сочувствуетъ 
его реформамъ въ  монастыре, опъ выхлопоталъ пове
д е т е —оставить инока въ  обители, а за непокорность
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его, изъ монатейныхъ разжаловать въ послушники а  
сослать въ отдаленный скитъ. Когда читали указъ строп
тивому монаху, тотъ упалъ, какъ подкошенный, а на 
братш это произвело столь сильное впечатлите, что 
никто уж ъ не могъ помышлять о возвращенш въ м1ръ. 
Валаамъ действительно сделался могилой, изъ  коей 
выхода не было. Дамаскинъ былъ человекъ системы. 
Вольное подвижничество по лесам ъ онъ убилъ напо- 
валъ. Нарочно поставилъ семь скитовъ:—кто хочеть 
спасаться, иди въ скитъ, и спасайся по установленной 
имъ программе... Страсть къ  регламентами и  ненависть 
ко всему, что живетъ вп е  программы и системы, заста
вила его отвадить отъ посещ еш я обители страппиковъ 
и странницъ. Онъ ихН терпеть не могъ, какъ и  вообще 
всехъ  потаскухъ, въ  какомъ-бы ви д е  оне къ  нему не 
приходили. Р азъ  является къ  о. Дамаскину странникъ 
въ веригахъ. В есили оне у него семь фунтовъ.

— Благослови, отецъ святый, сделать мне ихъ въ 
монастырской кузн е въ 30 фунтовъ. Имею усерд1е.

— Ступай въ кузню. А самъ мигнулъ келейнику:— 
скажи кузнецу, чтобы пугнулъ.

„Является странникъ въ кузню. Кузнецъ вдругъ уда- 
рилъ его въ лицо. Странникъ обратно ему на отмашь. 
Зоветъ его о. Дамаскинъ'1.

— Иди вонъ, рабъ строптивый. Я пожелалъ испы
тать тебя. Вотъ были-бы вериги, когда-бы ты другую 
щеку подставилъ по завету Христову..

„0. Дамаскинъ ужаспо любилъ черпорабочихъ мона- 
ховъ. Работавшихъ въ смолокурне, въ  конюшне, въ 
иоляхъ, онъ ставилъ всем ъ какъ образецъ. Запахъ трУ' 
доваго пота былъ для него ароматомъ, мозолистыя руки-" 
добродетелью. Изъ „чистой работы", какъ говорятъ въ 
монастыре, о. Дамаскинъ больше всего покровительство- 
валъ художникамъ. Даже для щ лезж пхъ пей заж и стов^  
всегда было отдельное помещеше въ  обгггели *). Ояъ

*) Ухо oOuiiiioiwuic сохранилось и uoiilhiI;.
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окружадъ ихъ всевозможными удобствами. Монастырсше 
лошади, экипажи и лодки были къ  ихъ услугамъ. Самъ 
онъ часто бесЬдовалъ съ ними и любилъ приходить 
любоваться ихъ работою" *).

За несколько л’Ьтъ до своей смерти игуменъ Дамас
кинъ былъ разбитъ параличемъ. Но у в аж ете  къ  пему 
было настолько велико, что новый игумепъ—1онафанъ, 
ныне также покойный, былъ назначенъ только после 
его смерти.

III.

г. На площадку монастыря отъ пристани ведетъ изъ 
подъ скалы гранитная лестница о семидесяти ступе- 
пяхъ, сооруженная при о. игумене Ветамш гЬ. У осно- 
в а т я  этой лЬстницы на столбе прибито вделанное въ 
рамку объявлете, въ  которомъ изложены правила для 
богомольцевъ, прёезжаюгцихъ въ монастырь (см. гл. I). 
Лестница выходитъ на широкую площадку, занимающую 
пространство между обрывомъ скалы и монастырскою 
стеною. Съ реш етки у обрыва открывается восхити
тельный видъ на монастырстй заливъ, НикольскШ 
островъ и проч. Средину площадки, противъ Святыхъ 
воротъ, занимаетъ сделанная изъ  мрамора и гранита 
часовня, сооруженная въ  память п о с е щ ет я  монастыря 
императоромъ Александромъ Николаевичемъ съ авгу- 
стейш имъ семействомъ. На площадке-же находится обе- 
лискъ, на которомъ начертаны имена вс'Ьхъ царствен- 
пыхъ особъ, посетившихъ монастырь.

Монастырсгия здаш я образуютъ два заключешшхъ 
одипъ въ другомъ четырехугольника. Входъ въ мопа
стырь открываютъ святыя ворота, противъ которыхъ во 
внутрепнемъ четырехугольнике находятся д руп я  ворота, 
служащёя входомъ во внутреншй широгай монастырсгай 
дворъ. Здесь находится новый соборный храмъ Пре-

* )  Ом. В . Л . Н ем ировича Данченко. Крестьянское цярптио. Т . I.
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ображешя Госиодпя съ голубыми куполами. Закладка 
новаго собора на мЪстЪ прежняго храма, древне-грече
ской архитектуры, была совершена въ 1887 году въ 
ирисутствш великаго князя Бладим1ра Александровича, 
а освящ ете—въ его же ирисутствш въ 1896 году. Въ 
этомъ храме подъ спудомъ почиваютъ святыя мощи 
препод. С ерпя и  Германа Валаамскихъ чудотворцевъ. 
Па м ^сте семивековаго покоя ихъ, на двухъ боль- 
ш ихъ гранитныхъ плитахъ, утверждена серебряная рака, 
устроенная при игумене Иннокентш. Иредъ ракою На 
столбе, въ  позолоченной ризе, икона Преев. Д евы  съ 
Иредвечнымъ Младенцемъ и три позолоченныя лампады.

Второй храмъ—Успешя Пресвятыя Богородицы; онъ 
теплый и въ теч ете  всей зимы до первыхъ теплыхъ 
весеннихъ дней служитъ местомъ собрашя всей братш 
на молитву.

ТретШ храм ъ—св. апостоловъ Петра и Павла; чет- 
вертый—Ж ивоначальныя Троицы, и подъ нимъ пятый— 
Живопоснаго Источника.

Четыре храма эти, кроме Усиенскаго, небольшие; 
иконостасы въ нихъ деревянные, позолоченные, въ  церкви 
св. апостоловъ—стрельчатый. Особеннымъ благолешемъ 
валаамеше храмы не блещутъ.

Б ъ  ризнице монастырской ничего интереснаго нетъ; 
кроме царскихъ вкладовъ заслуживаютъ виимашя: два 
напрестольные креста съ частицами мощей разныхъ свя
тителей; образъ Казанской Бояаеп Матери съ частицею 
ризы Пресвятыя Богородицы; образа съ частицами мо
щей св. апостоловъ, св. А еап аая  naTpiapxa 1ерусалим- 
скаго, прей. Нила Столбенскаго и другихъ святителей; 
песколько евангелШ съ роскошными и драгоценными 
украшешями на окладахъ; несколько иконъ въ доро- 
гихъ рпзахъ, воздухи, покровы и проч. Монахи гово- 
рятъ, что ризница сильно разграблена шведами, а по
тому въ ней древностей интереспыхъ никакихъ и не 
осталось.
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Въ монастырской библютеке среди древпихъ сино- 
диковъ, которые все  состоять при церквахъ для поми
новенья по нимъ благотворителей, особенно замЬчателенъ 
сл'ЬдующШ: Синодикъ древняго Валаамскаго монастыря 
чудотворцевъ С ерия и Германа, присланный 1583 (7091) 
■тгЬта отъ Даря и Государя великаго князя Ioanna Ва
сильевича всея Русн. Синодикъ начинается такъ: лета 
7091 Царь и Государь велишй князь Иванъ Васильс- 
вичъ всея Руси прислалъ въ свое царское богомолье на 
Валаамъ ыя имена убёенныхъ и вел^лъ поминать во 
вгЬки и кормы по пихъ ставити м есяца октября въ 8 день, 
да января въ ю  день, да 1юня въ 12 день“. Зат&мъ 
сл'Ьдуютъ имена уб!енныхъ съ слгЬдующимъ заключе- 
те м ъ : „помяни Господи и прочихъ, въ опричнину избёен- 
ныхъ всякаго возраста мужска иолу и женска, ихже 
имена самъ вгЬси Владыко".

Бпблютека, состоящая почти исключительно изъ 
книгъ богословскаго и историческаго содержания, пасчп- 
тываетъ около восьми тысячъ томовъ. Но пользоваться 
книгами некому: за исключешемъ н'Ьсколькихъ ученыхъ 
монаховъ никто ничего не читаетъ.

Изъ сооружен!!! монастырскихъ заслуживаетъ особеп- 
наго вниманья водопроводъ.

Въ прежнее время монахи носили воду изъ озера по 
крутой скале, длина склона которой составляла около 
40 саженъ. Работа была трудная, а въ  непастную осен
нюю погоду и гололедицу даже опасная. Вотъ почему 
давно уже изыскивались способы для облегченья до
ставки воды. Такой способъ былъ найдепъ игуменомъ 
Дамаскиномъ: опъ построилъ водопроводъ и присоеди- 
нилъ къ  нему разпыя хозяйствеш ш я прпсиособлеьпя. 
Плапъ трехэтажнаго водопроводпаго здашя, пом^щаю- 
ьцагося на крутой гранитной скале былъ составленъ 
архитекторомъ Горностаевымъ.

Вода поднимается посредствомъ пароваго насоса по 
колодцеобразной вертикальной выработке, пробитой въ
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скале иорохостргЬлыюю работою; нижнее отверспе ко
лодца сообщается съ озеромъ всасывающею трубою, въ 
которую и входить вода изъ озера. Насосъ поднимает! 
озерную воду на высоту 30 саж. и выливаетъ ее въ  два 
бака, вмещаюнце 2,400 ведеръ. Паровая машина, при
водящ ая въ д ви ж ете  насосъ, установлена въ  верхнемъ 
этаясЬ водопроводнаго здашя. Та же машина, посред- 
ствомъ приводовъ, въ  особыхъ отделеш яхъ пилить л есъ  
на доски, мелетъ муку, приводить въ д ви ж ете  токар
ные станки, на которыхъ выделываются разныя метал- 
л и ч е с т я  и деревянныя вещи.

Въ томъ же здаш и устроены: прачешная, имеющая 
особый бассейнъ, и баня для немощныхъ монаховъ и 
для рабочаго народа, котораго летомъ на Валааме бы
ваетъ до 400 человекъ. Въ нижнемъ этаж е помещается 
еще кузница въ два горна, въ  которой обращаютъ 
вн и м ате мехи, действующее съ замечательною лег
костью.

Постройка этого громаднаго з д а т я  и постановка ма- 
ш инъ сделаны о. 1онафаномъ, бывшимъ рабочимъ за
вода Берда, подъ наблюдешемъ игумена Дамаскина. По 
смерти Дамаскина въ игумены былъ назначенъ 1онафанъ 
ныне тоже покойный.

Когда о. 1онафанъ началъ строить свой водопроводъ, 
то мноие уверяли  его въ совершенной несбыточности 
его проекта. Но онъ нисколько не смущался этимъ, 
продолжалъ свое дело и довелъ его до благополучнаго 
конца. При такой энергш и настойчивости о. 1онафанъ 
отличался замечательною скромностью: нигде, ни въ  
какой части сооружешя не упоминается имени строителя; 
имеется только лаконическая надпись: „Поднята вода 
1863 года декабря 12 дня“. Не сказано даже на какую 
высоту поднята вода и т. п.

Въ двадцати саженяхъ отъ мопастыря на возвышен- 
номъ м есте  стоить каменная гостинница для пр1езжаю- 
щ ихъ богомольцевъ, въ два этажа съ мезониномъ. Фрон-
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?'онъ украшенъ иконою преподобныхъ С ерия и Германа 
&ъ гостинниц’Ь около ста нумеровъ, расположенныхъ по 
ои'й стороны широкаго длиннаго белаго корридора; кор- 
ридоры и лестницы выстланы плитою. Комнаты въ одно 
окно; стены начисто выбелены известкой. Въ каждой 
комнат^, д ве  чистая, но грубыя кровати, простой пе 
крашенный столъ, табуретъ, на с те н е —крошечное зер
кальце. Содержатся комнаты очень чисто. Прислужи
ваюсь посетителямъ послушники, подъ началомъ „мо- 
наха-го стинника “.

Для помещешя бедныхъ береговыхъ жителей и ни- 
щ ихъ.прйзж аю щ ихъвъ монастырь, имеется еще странно- 
пршмный домъ, выстроенный вместо ирежняго, соору
ж е н н а я  еще во дни игумена Назарёя. Новое здаше 
каменное, небеленное, о двухъ этажахъ съ мезониномъ. 
Фронтонъ здаш я украш енъ образомъ Валаамскихъ чудо
творцевъ. Внутри по обеимъ сторонамъ корридоровъ 
размещ ены болышя и светлы я келш, скудно меблиро- 
ванныя. Иногда наплывъ гостей въ  страпноиршмный 
домъ такой громадный, что все  келш  биткомъ набиты.

Ж енщины не допускаются къ  участш  въ брат
ской трапезе; для нихъ накрывается особо въ  гостин- 
шще. При женской трапезе присутствуетъ монахъ, ко
торый строго следитъ за тем ъ, чтобы не было разго- 
воровъ.

Монастырская трапезная представляетъ собою боль
шое зало, гд е  въ три ряда разставлены столы. Потолокъ 
сводчатый. Десять неболынихъ оконъ, по пяти съ каж- 
дой стороны, слабо пропускаютъ светъ. Въ простенкахъ 
между окнами изображены святители въ черныхъ мона- 
шескихъ рясахъ, съ бумажными свитками въ рукахъ. 
На свиткахъ начертаны нравственныя изречеш я. Длин
ные ряды столовъ вмещ аюсь до 400 человекъ. Кормятъ 
обильно: щ и со снетками, похлебка изъ рыбы, перловой 
крупы и картошки, винегрегь изъ  овощей, каш а съ пост-



— 174 —

нымъ масломъ, квасъ. Въ посты рыбы не полагаете^ 
вовсе.

Во время трапезы прислуживаютъ мальчики послуш
ники и рясофорные монахи. ВсЬ ед ятъ  молча, слушая 
ч т е т е  „Ж ипя святыхъ" монахомъ, стоящимъ на в о й в ы - 

шенш.
Братское кладбище, обнесенное оградою, примыкаетъ 

къ  монастырю съ сЬверной стороны, „Глухо шумятъ 
тенистые вязы... Б гЬлую стену обители всю заслонили 
они, — не видать ея вовсе за этою колышащеюся зе
ленью. Тихо дремлютъ во блаженномъ успенш иноки 
подъ безъимянными плитами и однообразными, подер
нувшимися травой насыпями. Разбитый житейскими 
бурями и  случайно приставили сюда, странникъ даже 
позавидуетъ ихъ безмятежному сну. Корни цвЬту- 
щ ихъ кустовъ проникаютъ къ  нимъ, надъ ихъ на
сыпями щебечутъ птицы, стрекоза поблескиваетъ на 
солнце своими сквозными крыльями, а ихъ, этихъ 
отдыхающихъ бойцевъ не зоветъ никуда, не тянетъ....“ *) 
На могилахъ—простые деревянные кресты, изредка по
падаются каменныя плиты, именъ почти совсЬмъ нетъ. 
Простая плита положена также на могиле шведскаго 
короля Магнуса И Смека, предаше о которомъ поме
щено у насъ во II главе. Могила кругомъ заросла гу
стою травой, которая закрываетъ даже надпись—наивные 
стихи, сочиненные какимъ-то монахомъ; въ этихъ вир- 
ш ахъ безграмотно, безъ соблюдешя разм ера и риемы, 
излагается жизненная эпопея короля Магнуса.

Въ монастыре два плодовыхъ сада. Одинъ — „ма
лы й" — разведенъ по берегу монастырскаго залива, У 
поднож1я высокой гранитной скалы, на склонахъ к о т о р о й  

повисли густолиственные клены. На этомъ м есте  прея«Де 
находился голый гранитъ; трудами ныне покойнаго 
старца нанесена была земля, сделано удобрете, поса-

*) В .  I I .  Ы емироиичъ-Данченко. Крестьянское царство, Т. D*
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,лены фруктовыя деревья, кусты смородины, малины, 
разведены клумбы съ садовою земляникою, клубникою. 
Чтобы превратить голую луду въ плодовый садъ потре
бовалось двадцать Л'Ьтъ. Яблоки на Валааме не всегда 
пойгЬваютъ, но ягодъ садъ даетъ много; особенно хороши 
разные сорта садовой земляники, достигающее иногда 
величины сливы.

„Большой" садъ издавна занимаетъ южную подошву 
монастырской горы. Имъ зав^дываетъ монахъ, бывипй 
аптекаремъ въ Гатчине, большой знатокъ и любитель 
садоводства и плодоводства. Въ этомъ саду кроме н е- 
сколькихъ сортовъ яблоковъ и различпыхъ ягодъ по- 
сиеваютъ вишни. Тутъ же ботаническШ садикъ съ апте
карскими травами: мятой англШской и кудрявой, шал- 
феемъ, полынью, майораномъ и проч. Уходъ за плодо
выми деревьями, какъ въ  маломъ, такъ и въ болыпомъ 
саду самый тщательный: ихъ подвязываютъ, на зиму 
защищаютъ стволы рогожей и проч., летомъ тли уни
чтожаются табачною настойкою; грядки съ ягодами тща
тельно поливаются и полются, дорожки содержатся въ 
чистоте—съ нихъ срезается вся травка. Т ем ъ не менее 
сады изяществомъ не отличаются.

Рядомъ съ болыиимъ садомъ—обширный огородъ. 
Овощей хватаетъ на годъ не только монастырю, но ими 
снабжаются и бедные окрестные жители: кореллы, чухны, 
олончане.

Около монастыря расположены разныя хозяйствен- 
ныя здашя: ферма, конюшни для лошадей, смолокурня, 
известковый заводъ, кирпичный заводъ и проч. Въ смо
локурне работаютъ д ве  громадныя печи, въ нижней 
части которыхъ устроены стоки для воды и смолы. Диа
метр ъ печи д ве  сажени, высота д ве  съ половиною. 
Дрова закладываются сбоку, горячхе продукты напра
вляются по спиральному каналу. Недалеко отъ смо
локурни находится известковый заводъ, выведенный 
Изъ огнеупорнаго кирпича монастырскаго изд'Ьлш. Из
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вестку готовятъ здесь изъ  бЪлаго мрамора. Известково- 
обжигательныхъ печей двенадцать. Па кирпичномъ за
воде, расположенпомъ въ лесу, къ югу отъ монастыр 
скаго залива, работаютъ наемные рабоч1е, преимушй- 
ствепно изъ русскихъ. Слой глины, годной для вы
делки  кирпича различепъ: отъ аршина доходить до 
двухъ и более. Каждый кирпичъ имеетъ клеймо, на 
которомъ означено славянскими буквами место и годъ 
выделки; кирпичъ весить не менее 14 фунтовъ.

Все каменныя постройки отличаются непомерного 
капитальностью, которая только и возможна при частью 
даровой, частью необыкновенно дешевой рабочей силе. 
Мы уверены, что если бы подсчитать стоимость этихъ 
сооруж етй по урочному положешю, то съ точки зреш я 
экономичности ихъ, получилось бы излишество. Толщина 
стенъ делается вдвое противъ нашей, а при постройке 
коровника, папр., тесанпый гранить укладывался такими 
громадными глыбами, точно сооружалась египетская пи
рамида, а не хлевъ  для рогатаго скота. Кстати сказать, 
коровникъ этотъ отличается совершенно излишнею со
лидностью своихъ. размеровъ: 28 саженъ въ длину и 
10 въ ширину; 280 квадр. саженъ для помещ еш я ко- 
ровъ! Но валаамсюя сооруж етя не только капитальный, 
подобно соловецкимъ, но и блещутъ изящною отделкою.

Своими силами монахи не въ  с о сто ян in возводить 
свои постройки: имъ приходится на лето нанимать ра- 
бочихъ: каменщиковъ, штукатуровъ, каменотесовъ. Я ро
славцы-каменщики и штукатуры получаютъ въ лето 
по полутораста рублей па монастырскихъ харчахъ, олоЯ- 
чане-камепотесы—отъ семидесяти до восьмидесяти. Подъ  
началомъ этихъ рабочихъ трудятся и монахи и  послуш
ники. Цены, какъ видно, пе особенно высогая, темь 
более, что монастырсюе харчи для рабочихъ не очень-то  
сытны...

На Валааме все что-нибудь да строится. ХозяЙ - 
ственныя его постройки давно переросли монастырь 11
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плохо гармонируютъ съ нимъ: монастырсшя постройки 
пеизящпы, казармеш ш  и бедны; хозяйствеппыя тща
тельно отделаны и богаты.'

IV.

Скитъ „ВсЬхъ Святыхъ" былъ устроепъ при игумене 
Назарш. Покойны!! игуменъ Дамаскинъ совершенпо 
обновилъ его. Еще до избрашя въ настоятели онъ уира- 
влялъ этимъ скитомъ и пашелъ, что зимою келлш  очень 
угарны, а лЪтомъ пропитаны сыростью. Дамаскинъ па- 
стоялъ на томъ, чтобы были выстроены иовыя каменныя 
келлш. Поягертвовашями благотворителей была собрана 
необходимая сумма; былъ воздвигнуть новый двухъ- 
этажпый храмъ и весь скитъ л'Ьтъ въ  восемь обновился 
н обстроился. Скитъ ВсЬхъ Святыхъ находится въ двухъ 
верстахъ отъ монастыря. Онъ имеетъ видъ малеиькаго 
монастыря. Маленьшя пеб-Ьленыя здаш я съ возвышаю
щимся среди ихъ храмомъ окружены со вс-Ьхъ сторопъ 
высокимъ и густымъ хвойнымъ лесомъ; рядомъ — ого- 
родъ, отъ него тропинка ведетъ къ пристани, па которой 
мопахи берутъ воду. На восточной стороне небольшая 
часовня съ зеленою крышею. Скитское здаше построено 
четырехугольникомъ; корпуса его соединены каменною 
оградою, по угламъ которой башпи съ остроконечными 
зелеными крышами.

Въ одпоэтажныхъ корпусахъ размещ ены келлш скит
ской братш; трапезная и кухня—въ отдйльпомъ фли
геле.

Въ верхнемъ этаж е храма—церковь во имя пебес- 
пыхъ Силъ Безплотныхъ, въ нижнемъ—во имя В сехъ 
Святыхъ. Верхняя церковь имеетъ характеръ „церкви 
тор явствующей, небесной". Въ ней масса света отъ бо- 
ковыхъ оконъ п отъ пролетнаго купола. Иконостасъ ея 
весь вызолоченъ; надъ резными царскими вратами— 
большое ciflHie; иконы писаны по золотому фону золо
тистыми красками. Въ верш ипе купола изображены:
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Господь Саваоеъ въ сонме ангеловъ, на стЬнахъ—1исусъ 
Христосъ и апостолы.

Нижпяя церковь теплая; иконостасъ деревянный съ 
дорическими колоннами. На четырехъ столбахъ храма 
размещ ены во весь ростъ живописные образа великихъ 
св'Ьтилъ монашества—„трудами валаамской братш“; по 
порядку, заведенному Дамаскиномъ, иноки-художники 
не имЪютъ права выставлять своего имени на писан- 
ныхъ ими иконахъ, а имъ полагается пользоваться при
веденною ничего не говорящей формулою.

Когда В. Н. Немировичъ-Данченко посЬщалъ Ва
лаамъ, то одинъ монахъ разсказывалъ нашему белле
тристу объ отшельник^ „АнтиннЬ", который въ ту пору 
ж илъ въ скиту В с^хъ  Святыхъ:

„...Ныне уже безмолствовать сталъ,—разсказывалъ 
монахъ. —Ни къ  кому не выходить и окно у себя дер- 
житъ всегда на затворе. Не видать было вовсе. Чрезъ 
дверь послушникъ подаетъ ему, что надо, и опять его 
три дня не видно. Ъ стъ онъ два раза въ  неделю, по 
вторпикамъ и субботамъ. Его хотели было показывать, 
да старецъ воспротивился... Такъ и сидитъ на затворе. 
Прежде онъ на А еоне былъ,—не по душ е ему стало 
тамъ. Суеты много и пререканШ, ну и уставъ не столь 
строгимъ показался ему...“ „...Ему положено три тысячи 
поклоновъ въ день, две тысячи поясныхъ и тысячу зем- 
ныхъ. Да сверхъ того онъ долженъ прочитать несколько 
параклисовъ, каноновъ, акаеистовъ. Если бы онъ ел ъ , 
ему бы никогда не исполнить этого послушашя. Оттого 
и не е с т ъ “.

Въ нижпей церкви псалтирь читается безпрерывпо 
днемъ и ночью. Каждый изъ братш читаетъ поочередно 
два часа днемъ и два часа ночыо. Работы у братш 
много; кроме хлеба она ничего не получаетъ отъ мо
настыря и должна, следовательно, все остальное npi- 
обрести собственнымъ трудомъ.

По разсказамъ монаховъ, некоторые схимники, спа-
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савппеся на Валааме, доходили до того, что никогда не 
мылись, такъ что гЬло ихъ покрывалось язвами и рас
пухало.

„Скитъ св. Николая" расположенъ на островке при 
въг1уздгЬ съ озера въ  МонастырскШ заливъ. Часовня Ни
кольская издавна стояла на верш ине острова, служа 
маякомъ для судовъ, плававш ихъ на озере: въ темныя 
ночи въ ней зажигался фонарь, светъ котораго вид
нелся черезъ сделанный на все  четыре стороны окна. 
Въ 1853 году на острове, средствами купца Солодовни- 
кова былъ воздвигнутъ во имя св. Николая небольшой, 
русской архитектуры, храмъ. Храмъ отличается наруж- 
нымъ изяществомъ и внутреннимъ благолешемъ; иконо- 
стасъ вызолоченный, иконы отличнаго греческаго письма 
золотистыми красками, лампадки серебряныя вызолоче- 
ныя, и пр. Въ двухэтажномъ небеленомъ доме распо
ложены келш  настоятеля и братш. Въ защищенной отъ 
ветровъ ложбине раскинутъ огородъ. Съ гранитнаго 
церковнаго парапета открывается прекрасный видъ па 
Ладожское озеро.

Въ семи верстахъ отъ монастыря грозно возвышаются 
темно-серыя скалы „Святого острова", покрытаго сосно- 
вымъ лесомъ и березнякомъ. Его опоясываетъ кругомъ 
широкая, ровная дорожка, устроенная почти исключи
тельно трудами одного инока.

На этомъ острове спасался Александръ СвирскШ, 
почему его и назвали Святымъ островомъ. Следы пре
бывания отшельника видны и поныне: его пещера въ 
разселш гЬ скалы и могила, осененная теперь гранит- 
нымъ крестомъ, ископанная имъ, по предашю, собственно
ручно. Въ прежнее время недалеко отъ могилы отшель
ника стояла маленькая деревянная часовня. Въ средине 
нынешняго столейя, вместо этой часовеньки, пришед
шей уже въ ветхость, была построена на верш ине острова 
новая большая деревянная часовня, а на м есте  старой— 
простая кел!я, въ которой жили два монаха, неся по-
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слушаше: xpanoiiie и содержаше часовни въ „прилич- 
иомъ благол!шш“.

Когда некоторые иноки заявили Дамаскину о своемъ 
я^еланш удалиться для спасешя души на Святой островъ, 
явилась мысль построить на острове келлш, а новую 
часовню обратить въ храмъ для скитскихъ отшельни- 
ковъ. Въ 1855 году была освящена нынеш няя церковь 
во имя преп. Александра. Это—простая деревянная цер
ковь древне-русской архитектуры; въ ней, кроме свя
щенной утвари, н етъ  ничего металлическаго: иконостасъ, 
паникадило, лампады, подсвечники — все вырезано и 
выточено изъ кипариса. Иконы въ иконостасе располо
жены въ три яруса; въ  первомъ ярусе  все  иконы отлич
ной греческой иконописи, работы пешехонова.

Братсю я келш  находятся въ  двухъ неболыпихъ дере- 
вянныхъ домикахъ; въ третьемъ домике—кухня и тра
пеза. Б р ап я  состоитъ изъ шести монаховъ и двухъ по- 
слушниковъ. На верш ине острова, подъ деревяннымъ 
павесомъ, сделанъ колодезь, въ  которомъ собирается 
сточная вода. Между храмомъ и кел1ями разведенъ ого- 
родъ, подъ защитою леса. На западной стороне острова, 
съ вершины, по скале, лепится лестница, ведущ ая къ 
пещ ере преп. Александра.

Ладога постоянно бушуетъ вокругъ Святого острова. 
Б ури  такъ часты, что мопахамъ пришлось обзавестись 
двумя пристанями: одна находится на северномъ берегу, 
другая—на южномъ. Смотря по тому, съ какой стороны 
свирепствуетъ буря, монахи пользуются то одною, то 
другою пристанью.

На громадномъ скалистомъ острове Предтеченскомъ, 
расположенномъ въ  4 верстахъ отъ монастыря, нахо
дится самый стропй скитъ ВалаамскШ — 1оанна Пред
течи, куда и зъ  богомольцевъ не пускаютъ почти ни
кого. Тамъ зкивутъ нынче самые стройе в а л а а м с ш е  
отшельники.

Чтобы попасть па ПредтеченскШ островъ приходится
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ехать сначала Новымъ проливомъ, который затЪмъ про
должается въ Копапый каналъ, проведенный монахами 
Дамаскиномъ. При углубленш этого канала пришлось 
срыть гранитный выступъ горы. Чрезъ Копаный каналъ 
изливаются въ Ладожское озеро м ноия внутрешия озера.

„Въ копце, гд е  каналъ выходитъ въ одинъ изъ Ла- 
дожскихъ заливовъ, два его берега смыкаются и мы 
плывемъ по узенькой щели. Одинъ ея берегъ — камеп- 
ный полоий мысъ, другой—крутая лесистая гора. Изъ- 
за ея вершины едва зам4>тенъ зеленый куполъ. Онъ 
словно прячется въ  чащ у отъ чуждаго взгляда. Это-то 
и есть скитъ—ц ел ь  нашей поездки. Весной и осенью 
въ этомъ пролив^ ледъ слабъ—ни на лодк4>, ни irbni- 
комъ. Пустынники скита запасаютъ на это время сухари, 
тЬмъ и живутъ... Въ обыкновенное же время имъ ни 
молока, ни масла, ни рыбы не полагается: едятъ  овощи, 
пустыя щи, каш у съ квасомъ...Кругомъ вода. Островокъ— 
въ четверть версты въ ширину и половину въ длину. 
Точно на корабл’Ь, затерянномъ среди океана, живутъ 
эти отшельники, почти не имгЬя сообщенШ съ осталь- 
нымъ м1ромъ. Съ своихъ вершинъ смотрятъ они па па
руса далекихъ судовъ, скользящихъ по безбрежному 
простору озера, привязываются не на долго къ  нимъ 
мыслью и грезой; видятъ иногда чухонъ-тюленыциковъ, 
которые на своихъ лодкахъ плаваютъ мимо, стреляя 
морского зв’Ьря. И зредка въ непогоду пловцы просятъ 
ночлега и заночевываютъ въ лесу, вне стЪпъ скита... 
Ж изнь этихъ отшельниковъ похожа на ту, которую ве- 
дутъ маячные сторожа на отдаленныхъ островахъ Север - 
наго океана, да промышленники, поневоле зимую щ1е на 
острове Обретенномъ, т. е. на Новой Зем л е“ *).

Во время оно ПредтеченскШ островъ назывался по 
фински Сурничанъ, т. е. монашескШ. Можно предполо
жить, поэтому, что въ  ту пору, когда на Валаамскихъ

*) См. Б . II. Не\шрошг[ъ-Д:ш7''ш;о. Крестьянское царство.
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островахъ процветало подвижничество и тамъ подъ ду. 
ховнымъ началомъ игумена находилось двенадцать ски- 
товъ, на Предтеченскомъ острове былъ скитъ. Предпо- 
лагаютъ также, что, по раззоренш Валаама шведами въ 
1611 году, некоторые монахи, по миновеши опасности, 
возвратились опять на Валаамъ и поселились спасаться 
на острове Сурничанъ.

Въ 1855 г. на Сурничане устроена была небольшая 
часовня во имя 1оанна Предтечи, и съ техъ  поръ островъ 
сталъ именоваться Предтеченскимъ. Въ 1858 году эту 
часовню заменила церковь. Истор1я этой церкви очень 
интересна.

Въ 1611 году, когда ВалаамскШ монастырь подвергся 
разоренш  шведовъ, некоторые монахи поселились на 
Л адоге въ  Васильевскомъ монастыре. Зд есь  они по
строили небольшую деревянную церковь во славу Пре
ображешя Господня, келш  и ограду. Со временемъ мо- 
настырсыя здаш я совершенно развалились, сохранилась 
только полуразваливш аяся церковь, перешедшая къ 
причту Васильевскаго погоста. Игуменъ Дамаскинъ по- 
желалъ перевезти на Валаамъ останки этой церкви. 
Св. Синодъ разреш илъ и церковь была перевезена въ 
Валаамскую обитель и  установлена на прочномъ камеп- 
номъ фундаменте на острове Предтеченскомъ.

Церковь эта небольшая, одноглавая, съ граненою 
колокольнею; глава обита светлымъ ж елезомъ, кресты 
в с е  медные, вызолоченные черезъ огонь. Внутренность 
ея крайпе проста и  вм есте  съ гбмъ изящна: сосновый 
резной иконостасъ и  стены некрашенныя. Иконы древ- 
шя. Въ алтаре, на горномъ м есте, на болыпомъ кресте 
живописью во весь ростъ превосходно изображенъ рас
пятый Спаситель; надпись на кресте сделана на трехъ 
языкахъ: еврейскомъ, греческомъ и римскомъ. На коло
кольне одинъ колоколъ д р е в т й — временъ Бориса Го
дунова.

Ещ е до построенш церкви здесь поставленъ былъ
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деревянный одноэтажный домикъ съ мезониномъ, стоя- 
Щ1Й и поныне у самаго церковнаго крыльца. По бли
зости отъ храма въ  скал'Ь высЬченъ колодезь, глубиною 
около двухъ саженъ, всегда им'Ьюпцй хорошую воду- 
Церковь, домъ и колодезь обнесены четыреугольною 
досчатою оградою, выкрашенною въ черный цв-Ьтъ. Кру- 
гомъ ограды — ели и соспы, защищающая отъ Blvrpa» 
а въ  середщгЬ разведепъ садъ съ фруктовыми деревьями.

Въ каменномъ фундамент^ церкви св. Предтечи 
устроенъ пещерный храмъ во имя трехъ Вееленскихъ 
Святителей. Онъ весь высЬченъ въ скале и въ пемъ 
богослужение совершается въ  зимнее время, когда въ 
деревянной верхней церкви слишкомъ холодно.

Пустыньки расположены на восточной и южной отло- 
гостяхъ острова, въ  густой тЬни сосноваго л'Ьса, „на 
вержеше кам ня“ одна отъ другой. Пустынекъ четыре. 
ВсЬ они пеболышя, деревянныя, внутри оштукатурены; 
голыя нары, подъ голову иол’Ьно. Вотъ и вся обстановка. 
Внутри яге ограды, въ  церковномъ домике живутъ два 
послушника, обязанность которыхъ содержать въ  по- 
рядкгЬ храмъ. Въ томъ же домике временно помещается 
iepoMoiiaxij съ причтомъ, прибывающШ изъ монастыря 
для совершешя церковнаго богослужешя, которое не
пременно бываетъ въ  нед’Ьлю разъ или два.

Скиты живутъ своимъ хозяйствомъ. Обитель даетъ 
имъ только хлебъ. Овощи скитъ долженъ производить 
самъ.

„Воображаю, осенью и зимой,—пишетъ Немировичъ- 
Данченко, побивавший въ скиту 1оанна Предтечи, — въ 
непроглядную темень ночей, какъ яшвутъ эти отшель
ники за версту другъ отъ друга. Только вой мятели, 
да стонъ ветра въ ущельи, да шорохъ снега, осынаю- 
щагося съ деревьевъ, и говорятъ ихъ чуткому слуху 
о жизни и движенш. Мертва, какъ  могила, кел1я  и 
темна, какъ она. Свечей и лампадъ пустынники не- 
ж гутъ вовсе—не полагается имъ. Еще какъ печка то-
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тштся, такъ переб'ЬгающШ свгЬтъ скользить по сгЬнамъ 
бревепчатаго сруба... Огня пе зажигаютъ и въ  церкви. 
Всю почь въ ней пустынники читаютъ по очереди, во 
тьме на память".

Изъ прежнихъ пустынныхъ кел!11 въ окрестпостяхъ 
мопастыря некоторыя сохранились до сихъ поръ.

Пустынная кел1я  о. игумена Назарья выстроена изъ 
камня, а потому сохранилась довольно хорошо. Отъ мо
пастыря къ ней ведетъ широкая лесная дорога, Пустыня 
начинается аллеею гЬнистыхъ кедровъ, дубовъ, липъ, 
дал^е виднеется чащ а пихтъ, листвешпщъ, ели, соспы. 
Здесь прекрасно принялись даже посаженныя Дама- 
скиномъ американсшя липы. Въ тепи этихъ деревьевъ 
стоитъ небольшая часовня. Въ часовне художественно 
паписанные образа неизвестнаго художника, фамилья ко- 
тораго скрыта, по здеш нему обыкновенш, подъ казенною 
формулой: „трудами валаамскихъ иноковъ". Недалеко 
отъ часовни—красивая церковь. Въ л есу —поодаль отъ 
часовни и церкви находится маленькШ домикъ и въ 
немъ крошечная кел1я. Въ этой пустыпьке уединился
о. игуменъ НазарШ на время, во дни своего настоя
тельства и ж плъ около трехъ л етъ  по увольпенш отъ 
должности до отъезда въ  Саровскую пустынь. Въ па
мять строителя и возстановителя Валаамскаго монастыря, 
преподавшаго ему при томъ уставъ, поставленъ грапит- 
пый крестъ. Заметимъ, что по инищ ативе о. Hasapifl 
десять лучш ихъ монаховъ были иослапы въ качестве 
мисйонеровъ въ русско-америкапсюя в л а д е т я  (прежшя).

Деревянная пустынная келш схимонаха Николая— 
ученика Назар1я  — представляетъ крошечный домикъ, 
покосивппйся на бокъ. Срубъ его весь заплесневелъ. 
Дверь въ келш  до того низка и узка, что въ нее можно 
пробраться только ползкомъ. Въ келш  одно окошечко, 
столъ, стулъ, въ углу печка, около пея пара. Со вре
мени посещ еш я келш  схимонаха Николая Императоромъ 
Александромъ I, надъ нею сделапъ деревянный навесъ.
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К оневстй  скитъ, въ которомъ уединился покойный 
игуменъ о. Дамаскинъ находится въ глухой и дикой 
местности, на берегу озера, у подошвы огромной скалы. 
Это — небольшая бревенчатая хижина, скрытая подъ 
т1шыо в'Ьковыхъ лнствешшцъ. На наружной crbirb хи
жины прибить большой деревянный крестъ. Внутри— 
двгЬ маленьшя келш. Въ первой, въ передпемъ углу, 
образъ, а на crbirb  виситъ гравированный портретъ 
отшельника. Во второй можно еле повернуться. Въ углу, 
образъ и передъ нпмъ деревяпныя кресла. На полу 
стоитъ простой деревянный гробь, въ которомъ нисколько 
лгЬтъ спалъ о. Дамаскинъ, ведя отшельническую жизнь 
въ пустынЬ. На crbirb, надъ гробомъ висятъ его четки 
и клобукъ, какъ дороия воспоминашя для мопаховъ. 
Недалеко отъ хижины — малепыай прудъ, а за нимъ 
церковь съ низенькою колокольнею. Кругомъ церкви— 
т’Ьнистые тополи и вязы.

Валаамская брапя поставила о. Дамаскину памятникъ. 
Вокругъ памятника устроенъ цвЬтникъ весь засаженный 
белыми и красными розами. Кругомъ памятника благо- 
yxanie. Самый памятникъ представляетъ собою высо
кую гранитную плпту, на которой водруженъ каменный 
крестъ. Памятникъ обнесенъ изящпаго рода металли
ческою р'Ьшеткою.

Этимъ мы и закончимъ паше описаше Валаамскаго 
монастыря.

к о II е ц ъ.
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