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Ко дню 900-літія крещенія Руси
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Ко дню 900-лѣтія крещенія Руси

988 — 1888.

ЦЕРКВИ
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ВЛАДИМИРА,
что въ Садѣхъ, въ Москвѣ, близъ Солянки,
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ЦЕРКОВЬ КНЯЗЯ ВЩИШРА.





Въ Москвѣ, около Солянки, на возвышенномъ

мѣстѣ, стоить небольшая бѣлая церковь, построен-

ная во имя св. Равноапостольнаго Влаговѣрнаго

князя Владиміра, что въ Садѣхъ, состоящая въ Ива-

новскомъ сорокѣ, Мясницкой части, 2-го участка.

Немногіе знакомы съ этимъ храмомъ, а между тѣмъ

это единственный храмъ въ нашей первопрестольной

столицѣ во имя Крестителя Русской земли—св.

князя Владиміра, существующей уже почти четыре

столѣтія. При взглядѣ на эту церковь и окружаю-

щую ее мѣстность, невольно является вопросъ:

кому пришла прекрасная мысль основать храмъ во

имя Крестителя Руси подлѣ монастыря во имя

Крестителя Христова, или, наоборотъ, основать

этотъ монастырь около этого храма 1?

Издавая настоящій нашъ трудъ, мы задались

цѣлью познакомить любителей священныхъ досто-

памятностей древней первопрестольной столицы съ

исторіей древняго и единственнаго въ Москвѣ хра-

ма во имя св. Владиміра, насколько это въ нашихъ

силахъ.

Считаемъ этотъ очеркъ необходимымъ еще и по-

тому, что въ текущемъ году въ Россіи будетъ ве-



ликое торжество—будетъ праздноваться 900-лѣтіе

крещенія Руси... Какъ же не познакомить, хотя въ

краткихъ чертахъ, москвичей съ исторіей ихъ единст-

веннаго храма во имя того, кто крестилъ Русскую

землю, кто далъ намъ Христіанство, безъ котора-

го не можетъ быть истинной жизни, во имя того,

безъ котораго, можетъ быть, не было бы у насъ ни

одной церкви!
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Названіе «въ Садѣхъ» —церковь св. князя Владиміра но-

ситъ потому, что въ древнія времена, въ ХІТ—XT вв., въ

этой мѣстности находились Великокнлжескіе сады х ). Съ

перенесеніемъ Великокняжескаго стола и Митрополіи въ Моск-

ву, съ самаго начала ХІТ вѣка, и съ водвореніемъ въ ней

монаховъ, сады появились и въ Москвѣ при монастыряхъ и

княжескихъ теремахъ; съ XT вѣка они отсюда стали рас-

пространяться и между сельскимъ населеніемъ въ деревняхъ

и селахъ.

Если сказаніе В.. Н. Татищева (помѣщенное въ его сло-

варѣ), что упоминаемое въ духовныхъ грамотахъ село Воло-

димірское на Яузѣ внутрь Москвы называлось по церкви,—

справедливо, то существующая нынѣ воздвигнута съ давнихъ

временъ на мѣстѣ прежде бывшей.

По документамъ, храмъ св. князя Владиміра ведетъ на-

чало своей исторіи съ ХТІ вѣка.

Такъ, Софійскій Временникъ или Русская Лѣтопись съ

862 по 1534 г. (изд. Пав. Строевъ), ч. II.—гласить на

стр. 293:

і) См. описаніе моек, церквей, учинен. Москов. Конснстор. въ

1817 г.—сооб. Н. П. Розанова.
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«Въ лѣто З'КВ (1514) февраля, пріиде на Москву къ

великому князю Василію Ивановичу всея Руси посолъ отъ

Максимьяна, избраннаго цесаря римскаго...»

Тамъ же на страницѣ 295:

«Тоя же весны благовѣрный и христолюбивый князь ве-

ликій Василій Ивановичъ всея Руси со многимъ желаніемъ и

вѣрою повелѣ заложити и сдѣлати церкви камепныя и кир-

пичныя на Москвѣ: на Вольшомъ посадѣ за торгомъ церковь

Введеніе святыя Богородицы да церковь Володимеръ свя-

тым въ Садѣхъ ».

Тамъ же на стран. 354:

«Въ лѣто З'КГ, сентября, свершена бысть церковь ка-

мёна на Москвѣ на берегу Всѣ Святые...»

Тамъ же на стран. 355:

«Того же лѣта поставилъ князь великій каменныхъ церк-

вей три на Москвѣ: Благовѣщеніе на Ваганьковѣ, да свя-

тый Владимеръ въ Садѣхъ, да святое Благовѣщеніе въ

Воронцовѣ».

Въ описаніи моек, церк., учинен. Моск. Консист. въ

1817 г., на стр. 84 читаемъ:

«Церковь св. князя Владиміра, что въ старыхъ Садѣхъ,

построена по повелѣнію великаго князя Василія Ивановича

Въ 1514 году Алевизомъ Фрязинымъ. Здѣсь были велико-

княжескіе сады».

Въ историческоыъ очеркѣ «Москва» А. М. Плечко, на

стр. 88-й, говорится, что храмъ во имя св. кн. Владиміра

построенъ знаменитымъ архитекторомъ Бонъ Фрязинымъ въ

промежутокъ 1505—1533 гг.

Въ полномъ Собраніи Русскихъ Лѣтописей, изд. Археогр.

Ком., т. IV, на стр. 39 и 240 показано, что въ 1494 г.

изъ Милана прибылъ въ Россію зодчій Алевизъ (Алевизъ
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новый) Фрязинъ, а въ 1514 г. строилъ 11 камениыхъ

церквей въ Москвѣ, въ томъ числѣ и церковь св. Равноап.

и Благов, кн. Владиміра, что въ Садѣхъ.

Ташшъ образомъ, несомнѣнно, что въ ХТІ ст. храмъ св.

Владиміра былъ уже каменнымъ.

Древнее существованіе храма подтверждается изъ расход-

ныхъ книгъ товарамъ и вещамъ 1618—1614 гг., хра-

нящихся въ Центральномъ Архивѣ Министерства Император-

скаго Двора, гдѣ' видно, что іюня въ 13 день къ Благовѣр-

ному князю Владиміру, что въ Садѣхъ, праздничнаго фунтъ

ладону, цѣна 4 алт. съ д., купли 122. Взялъ попъ Саве-

лей 2); изъ книги царскаго жалованья московскимъ церквамъ

за 1625 —1677 гг. 3), гдѣ видно, что церковь царской

милостью въ 7133 г. (1625) и сказано: «церкви Благо-

вѣрнаго князя Владимера въ Сады великаго государя жало-

ванья: попу рубль 21 алтынъ 4 деньги, дьякону рубль 3

алтына, просвирницѣ 1 4 алтынъ, пономарю 9 алт. Съ

7133 г. церкви Владимера святаго и въ придѣлъ Кирики и

Улиты государева жалованья, годовыхъ и молебныхъ и па-

нахидныхъ денегъ и на просвиры по окладу 2 рубли 5 ал-

тынъ 2 деньги».

Изъ приходо-расходныхъ книгъ Казеннаго Патріаршаго При-

каза, хранящихся въ Московскомъ Архивѣ Министерства

Юстиціи, видно, что въ 1625 (7133) и 1628 (7136) гг.

церковь эта была по окладу дани 16 алт. 3 ден., платилъ

попъ Ѳедоръ. Затѣмъ данныя окладныя деньги 10 алт. 5

ден. платили попы: Ѳедоръ съ 1635 по 1646 г., Степанъ

съ 1647 по 1655 г., Игнатій въ 1656 г., Никита съ 1657

4) Русск. Истор. Библ., изд. Археогр. Комм., т. IX. СПБ. 1884г.,

in. 8°, стр. 345.

з) Хран. въ Библ. Моск. Гл. Арх. Мин. Ин. Д.
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по 1660 г. и Никифоръ съіббі по 1673 г., дьячекъ Ивашко

Никифоровъ въ 1673 г., попы: Иванъ Никифоровъ въ 1674 г.,

Василій Романовъ съ 1675 по 1679 г. и Никита Конд-

ратьевъ съ 1680 по 1697 г., пономарь Якушко Сергѣевъ

въ 1699 г., попъ Петръ съ 1700 по 1703 г., дьяконъ

Ѳедоръ въ 1704 г., попъ Петръ Никифоровъ съ 1705 по

1715 г., дьяконъ Ѳедоръ Ивановъ въ 1716 г., попы—

Петръ Никитинъ съ 1718 по 1720 г. и Алексѣй Петровъ

съ 1733 по 1738 г., дьяконъ Василій Петровъ въ 1745

и 1746 гг. '

Жзъ прнходо-расходныхъ и другихъ книгъ Патріаршаго

Казеннаго Приказа, хранящихся въ томъ же Архивѣ, видно,

что въ 1628 г., іюля 22, Владимірскому попу изъ Садовъ

на модебенъ гривна, приходилъ къ Государю Патріарху съ

крестомъ и св. водою іюля въ 14 числѣ 4); затѣмъ въ

1629, 1634, 1635, 1637, 1642 и 1643 гг. въ іюлѣ

выдавалось Владимірскому попу Ѳедору на молебенъ по 3\

алт. 2 ден., какъ приходилъ къ св. Патріарху со св. водою

на праздникъ св. кн. Владиміра 5).

Изъ Переписной книги за 1638 годъ, хранящейся въ

Московскомъ Архивѣ Министерства Юстиціи, видно, что когда

составлялась въ означенномъ году спеціальная перепись лю-

дей на случай войны, то была сдѣлана перепись въ приходѣ

церкви св. Володимера, въ Садѣхъ: «Дворъ дьякона Нестера

Иванова—быть ему съ рогатиною, пономаря Богдашки Про-

кофьева—быть ему съ рогатиною»; затѣмъ обозначены и

прочіе дворы въ приходѣ в).

4 ) Кн. j4° 1 по Патр. Кая. Прик., хран. въ Мое. Арх. Мин. Юстиціи.

8) Кн. Л» 3, 8, 9, и 22 по тому же Прик., хран. тамъ же.

6) Переписная книга г. Москвы 1638 г. Изд. Моск. Город. Думы.

М. 1881 г., in 40, стр. 147 и 148.
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Изъ рукописной записи о московскихъ ставленниках!., хра-

нящейся въ Сгнодальной Библіотекѣ, въ Москвѣ 7), видно,

что въ 1646 г. августа 31, дана грамота изъ дьяконовъ въ

попы Стефану ко Владиміру въ Сады.

Въ Переписныхъ книгахъ 1657 года церковь св. Влади-

міра, что въ Садѣхъ, значится 8), также и въ кн. 1686 г.

написано: цер. св. кн. Владиміра, что въ Садѣхъ, каменная,

священники Игнатій и послѣ пего Василій 9).

Въ 1688 г., октября 6, св. Патріархъ благословилъ церк-

ви Благовѣрнаго кн. Владиміра, что въ Садѣхъ, попа Ѳому

образомъ пресв. Богородицы Владимірскія па краскѣ,—при-

ходилъ съ иыениннымъ пирогомъ 10).

Въ писцовой книгѣ 1689 г. означенная церковь также

значится Щ.

Въ 1689 году, 14 іюля, царевна Софія Алексѣевна одна

ходила ко всенощной въ церковь св. Владиміра, что въ Са-

дѣхъ; 15 іюля, въ самый праздникъ св. Владиміра, она одна

изволила быть въ той же церкви на освященіи и у обѣдни 12).

Въ 1691 г., марта 26, св. Патріархъ ходилъ къ церкви

св. Благовѣрнаго кн. Владиміра, что въ Садѣхъ на погре-

бете тѣла кн. Владиміра, княжъ Ѳеодулова сына, Волкон-

скаго, и дорогою нищимъ милостыни поручно рубль дано 13).

До 1711 года при церкви св. кн. Владиміра, что въ Са-

7) Запись о ставленникахъМоск. церк. 1645— 1666 гг. К. Нево-

струевъ. М. 1869 г., in 8», стр. 11, § 26.

*) Опис. запис. книгъ и бумагъ Стар. Дворц. Прив. 1613—1725 гг-

Вып. II. Состав. А. Е. Викторовъ. М. 1883 г., in 8», стр. 620.

9) Книга П. Хавскаго, на стр. 78 и 79.

'О) Книга Кг 128 по Патр. Каз. Прнк., хран. въ Моск. Арх. Мин. Юст.

іі) Книга П. Хавскаго, стр. 79.

и) Домаш. бытъ Русск. царицъ въ XVI и XYII ст. И. Е. Забѣлина

стр. 186.

I 3) Кн. № 137 по Патр. Каз. Прик., хран. въ Моск. Арх. Мин. Юст.
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дѣхъ, была патріаршая богадѣльня, гдѣ призрѣвалось отъ

41 до 88 человѣкъ мужскаго и жепскаго пола 1+).

По сказкамъ прихожанъ за 1718 и 1719 гг. и по ис-

повѣднымъ книжкамъ 1720 г. Косьмодемьянской церкви, что

въ Таганкѣ, видно, что въ 1718 г. придѣльный попъ у

св. Владиміра въ Садѣхъ былъ Иванъ Григорьева Въ книгѣ

1722 г. значится церковь съ придѣломъ Кирика и Іулитты,

и въ приходѣ 15 дворовъ 15).

1735 года священникъ церкви св. кн. Владиміра, что въ

Садѣхъ, Алексѣй Петровъ въ прошеніи въ Сѵнодалышй Ка-

зенный Приказъ 1735 г., октября 24, писадъ: «при онойі

церкви имѣется теплая церковь Бориса и Глѣба, въ которой

церкви, въ алтарѣ, на св. престолѣ срачица весьма ветха, и

чтобъ указомъ повелѣно было ветхую срачицу перемѣнить.

вновь и освятить оную церковь по церковному чину положенію».

Въ Сѵнодадьномъ Казенномъ Приказѣ на справку выписано:

Въ окладной книгѣ онаго приказа за 1735 г. по Иванов-

скому сороку написано: церковь Благовѣрнаго кн. Владиміра

въ Садѣхъ дани рубль 321/2 коп.,казепныхъ пошлинъ 11 коп. г

тѣ деньги по сей 1735 г. плачены.

Въ писцовой книгѣ 7139 и 7140 гг. у церкви показаны

дворы: поповъ, дьяконовъ, въ приходѣ 72 двора; а въ пере-

писной книгѣ 1702 г.—дворы: поповъ. и дьяконовъ, въ

приходѣ 19 дворовъ. Опредѣлено: дать указъ, 1735 г., ок-

тября 27 дня.

. Октября 28 изъ Сѵнодальнаго Казеннаго Приказа выданъ

указъ протопопу Большего Успенскаго Собора Никифору Ива-

нову съ братіею—велѣно: въ оной церкви на св. престолѣ

14) Москва. Подроб. истор. и археол. опис. города, изд. Марты-

нова, т. I, стр. XXXI.

15) Въ книгѣ D. Хавскаго, на стр. 79 и стр. 286 (§ 1361).
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ветхую срачицу снять и, вмѣсто ея, надѣть новую, и освя-

тить ему, протопопу, по церковному чиноположенію 16).

1737 года вдова Татьяна Ѳедоровна Вердеревская въ

прошеніи въ Сѵнодадьный Казенный Приказъ, октября 7-го,

писала: церковь св. Благ, князя Владиміра, что въ Садѣхъ,.

и при оной церкви въ придѣлѣ Благ. кн. Бориса и Глѣба.

отъ покойнаго мужа моего, стольника Ѳедора Петровича;

Вердеревскаго, дано было вкладу денегъ 1,700 руб. и многое-

число всякой церковной утвари; и оная церковь и съ пока-

заннымъ придѣломъ въ случившійся въ Москвѣ мая 29-ГО'

сего 1737 года пожаръ, какъ кровля, такъ и внутри оныхъ-

церквей, и иконостасъ съ святыми иконами, и всякая цер-

ковная утварь безъ остатку сгорѣла, и въ реченномъ при-

дѣлѣ Благ. кн. Бориса и Глѣба тѣло показанного мужа моеп>

и ихъ роду Вердеревскихъ мпогіе погребены, и я, вышепои-

менованная, въ ономъ придѣлѣ одна изъ своего иждивепіяі

построить желаю, и чтобъ указомъ повелѣно было о построе-

ны придѣла Благ. княз. Бориса и Глѣба дать мнѣ указъ.

Въ Сгнодальномъ Казенномъ Приказѣ на справку выписано:

Въ окладныхъ прошлыхъ и сего 1737 г. книгахъ по Ива-

новскому сороку паписано: церковь Благ. кн. Владиміра въ

Садѣхъ, дани рубль 32 х/ 2 «ч казенныхъ пошлинъ 11 к.,

оныя деньги по сей 1737 г. въ платежѣ имѣются сполна-

А въ писцовыхъ московскихъ 7139 и 7140 гг. кни-

гахъ у вышеписанной церкви написано: дворъ попа Ѳедора-

Степанова, дворъ дьякона Петра Назарьева, въ приходѣ 72

двора. А въ переписной 1702 года книгѣ у той же церкви;

показано: дворъ попа Петра Никитина, дворъ дьякона Ѳедора

Иванова, въ приходѣ 19 дворовъ; а въ поданныхъ 1722 г.

іб) Дѣла Патр. Каз. Прик. №2658, хр. въМоск. Арх. Мин. Юст.
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сказкахъ у показанной церкви написаны придѣлы св. иучен.

Бориса и Глѣба, другой Кирика и Іулитты, — опредѣлено:

дать о строеніи указъ, 1737 г. октября 18 дня.

Октября 20 числа выданъ указъ вдовѣ Татьянѣ Ѳедоровой

Вердсревской; велѣно: при церкви Благ. кн. Владиміра, въ .

придѣлѣ Благ. кн. Бориса и Глѣба, какъ внутри, такъ и .

кровлю на оноыъ придѣлѣ вновь построить и, ;построя,

убрать св. иконами и прочимъцерковнымъ благолѣпіемъ; а какъ

оный придѣлъ построенъ и къ освященію совсѣмъ изготов-

ленъ будеть, тогда о освященіи бить челомъ впредь. 17 )

1738 года, генваря 28, вдова Татьяна Вердеревская въ

Сунодальный Казенный Приказъ писала, что при церкви Благ,

кп. Владиміра, что въ Садѣхъ, придѣлъ Благ. кн. Бориса и

Глѣба построенъ и къ освященію совсѣмъ изготовленъ, и

чтобъ повелѣно было объ освященіи придѣла дать указъ и .

выдать антиминсъ.

Опредѣлено: дать объ освященіи указъ и освященный ан-

тимнпсъ, 1738 года, февр. 1-го дня.

Того же числа выданъ указъ Большего Успенскаго Собора

протопопу Никифору Иванову объ освященіи придѣла во имя

св. Бориса и Глѣба по новоисправленному требнику 18).

По переписнымъ книгамъ 1738—1742 гг., хранящимся

въ Московскомъ Архивѣ Министерства Юстиціи, показано:

церкви князя Владиміра церковная кладбищпая земля: попе-

речнику по нереулку въ переднемъ копцѣ 54 саж., въ зад-

иемъ концѣ 27 саж. 19) Дворъ церкви кн. Владиміра попа

Михаила Нестерова; мѣрою по воротамъ поперечнику 8 саж.,

17) Въ томъ же Арх., св. 470, № 74 и св. 477, ЩП.

і8). Дѣла Патр. Каз. Прик., № 3428, хран. въ томъ же Арх.

19) ІІерепис. книги г. Москвы, сост. въ 1738 -1742 гг., т., I, стр.

60, а на стран. 41, 42, 56, 57 и 59 показаны дворы нрихожааъ и

мѣры примыкающихъ переулковъ.
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длиннику жъ по правой сторонѣ 15 саж., въ заднемъ кон-

цѣ 8 саж. 3 четверти; оный переулокъ отъ ограды камен-

ной до попова двора—пеперечпику 3 саж. 1 арш.; оная

земля означенной церкви церковная, а платежа никакого не

имѣется, бани не имѣется жъ; въ межахъ опый дворъ—по

правую сторону переулокъ отъ Ивановскаго монастыря, по

лѣвую сторону тоя жъ церкви дьячка Сергѣя Иванова. Дворъ тоя

жъ церкви дьячка Сергѣя Ивапова; поперечнику въ переднемъ

концѣ 3 саж., въ заднемъ концѣ тожъ, длиннику посреди двора

такожъ по правую и по лѣвую сторонамъ 5 саж. 2 арш., о ко-

торомъ дворѣ объявленный дьячекъ сказкою объявилъ, дворъ де

онъ имѣетъ на церковной землѣ, а купчей ни отъ кого, тако же

и домовой бани не имѣетъ; въ межахъ опый дворъ по-

правую сторону показанной церкви попа Алексѣя Петрова, а

по лѣвую Ивановскаго дѣвичьяго монастыря нона Михаила

Иванова. 20)

Изъ протоколовъ, хранящихся въ Архивѣ Московской Ду-

ховной Коисисторіи, за 1751 годъ, 24-го мая, видно, что

при священникѣ церкви св. Благов, кн. Владиміра, что въ

Садѣхъ, Алексѣѣ Григорьеве, совершилась пропажа съ мѣст-

наго образа Спасителя, вѣнца и гривенки серебр. вызолоч.

съ финифтью, низанной жемчугомъ съ яхонтами. .

Въ томъ же году, 15-го ноября, означенный свяшенникъ

просилъ разрѣшенія о перемѣнѣ ветхой срачицы на новую

въ придѣлѣ св. муч. Бориса и Глѣба.

Въ 1760 г., февраля 7-го, прихожане Владимірской церкви

со вдовою священника помянутаго храма Алексѣя Григорьева

Акилиной Петровой просятъ объ опредѣленіи къ ихъ храму

діакона церкви св. Живоначальныя Троицы, что на Капель-

Щ Тамъ же стран. 42.
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жахъ, Василія Иванова во священники ко Владиыірской церкви.

Ходатайство ихъ было уважено, и въ 1769 г., августа 14-го,

священникъ Василій Ивановъ съ прихожанами проситъ объ

опредѣленіи къ его храму въ дьячки пономаря церкви Успе-

нія пресв. Богородицы, что въ Печатникахъ, Дмитрія Алек-

сѣева, который и былъ опредѣленъ. Изъ справки по этому

дѣлу видно, что въ приходѣ состояло 10 дворовъ и дьяко-

яомъ при храмѣ былъ Тимоѳей Семеновъ.

1787 г., послѣ бури, нѣкоторые кресты на церкви поко-

лебались, и прихожане испрашивали дозволенія вызолотить

ихъ, утвердить главы на оной церкви и листовымъ желѣ-

-зомъ покрыть и вмѣсто деревянной кровли, имѣющейся на

той церкви, вновь таковымъ же желѣзомъ покрыть 21).

Въ 1812 году, во время нашествія непріятеля, церковь

Ч5в. кн. Владиміра, что въ Садѣхъ, пострадала отъ пожара,

сгорѣла кровля. При ней значилось 10 дворовъ, жителей

мужскаго пола 220, а женскаго—240. Послѣ пожара цер-

ковь была приписана къ церкви св. Косьмы и Даміана, что

на Покровкѣ, а уцѣлѣвшее отъ непріятеля и пожара иму-

щество хранилось въ Іоанно-Предтечевской церкви, въ быв-

лнемъ (а нынѣ возстановленномъ) Ивановскомъ дѣвичьемъ мо-

ластырѣ.

До 1812 года при церкви было довольно обширное клад-

бище, но памятниковъ теперь на погостѣ почти не видно,

кромѣ иемногихъ, находящихся на наружной восточной сто-

ронѣ храма въ тепломъ придѣлѣ и въ палаткѣ, а именно

слѣдующіе: въ тепломъ придѣлѣ во имя св. Благ. кн. Бо-

риса и Глѣба погребены тѣла:

1) 1721 года, іюня 12-го, во второмъ часу ДНЯ, на na-

si) Дѣло Архива Московск. Духовв. Ковсистор., № 34, 31 марта

1787 года.
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зиять преподобнаго отца нашего Ануфрія Великаго, преставился

рабъ Божій, стольникъ Ѳедоръ Петровичъ Вердеревскій, 22)

а житія его было 68 лѣтъ и 7 мѣсяцевъ; а тезоименит-

ство его генваря 27 день—и погребенъ противъ сей таблицы.

2) Лѣта 1523, іюпя противъ двадесятаго числа, въ 4

часу нощи, изволеніемъ всесильнаго Бога, думный дворянинъ

Василій Петровичъ Вердеревскій переселился отъ сего мало-

временнаго житія въ нескончаемые вѣки, а тѣло его погре-

бено на семъ мѣстѣ.

3) Лѣто 1691, февраля 24 день, преставилася раба Бо-

дая, княгиня Параскева Петровна, князь Иванова Даниловича,

Тагина 23).

4) .............. въ 7 день, на память свят, мучен. Сер-

гія и Вакха, преставися раба Божія, стольника Ѳедора Пет-

ровича Вердеревскаго жена Акилина Ларивонова.

5) Лѣти 1690, апрѣля въ 24 день, преставися раба Бо-

жія, стольника Петра Ивановича Вердеревскаго родства жена

Евдокія Андреевна.

Въ палаткѣ:

1) 1709 г., октября 29 день, на память св. великому-

ченика Димитрія, преставися раба Божія младенецъ Ѳедосья

Семенова Хрущова, житія ея было 15 мѣсяцевъ.

2) 1726 года, іюля въ 30 день, преставися рабъ Божій

младенецъ Іоаннъ Семеновичъ Хрущовъ, а отъ рожденія жи-

тія его одинъ годъ 7 мѣсяцевъ, а тезоименитство его ген-

варя въ 7 день.

fe 22) ѳ. Б. Вердеревскій былъ стольвикомъ при Петрѣ I. См. Рос.

:Род. Кн., часть IV, сгр. 326—329.

23) Гагины были князья изъ рода князей Ярославскихъ. См. Рус-

скую Герольдику, соч. А. Лакіера, кн. II, ч. IV, стр. 544. Также

письма и бумаги Импер. Петра Велиикаго, т. I, 1688 — 1701 гг.,

•стр. 134 и 161.
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Въ 1814 году, января 26-го, состоялся Указъ св. Сгнода,

вслѣдствіе просьбы дѣйств. ст. сов. Михаила Врльскаго, о

дозволеніи исправить Князе-Владимірскую церковь и).

Въ 1819 году въ приходѣ церкви св. кн. Владиміра, что

въ Садѣхъ, значилось: 10 дворовъ, 124 мужскаго полай 123

женскаго. Въ концѣ сего года, именно 19-го октября, глав-

ный храмъ былъ освященъ Высокопреосвященнѣйшимъ Ми-

трополитомъ Московскимъ и Коломенскимъ Серафимомъ, а

9-го ноября того же года освященъ и придѣлъ во имя св.

Благов, князей Бориса и Глѣба преосвященнымъ Лавреитіемъ,

епископомъ Дмитровскимъ, викаріемъ Московскимъ 25); дру-

гой же придѣлъ во имя св. муч. Кирика и Іулитты оста-

вался неосвященпымъ до 1827 г., а въ означенномъ году

освященъ былъ 16-го января Митрополитомъ Московскимъ и

Коломенскимъ Филаретомъ.

Въ 1819 году, при пріемкѣ утвари и разныхъ церков-

ныхъ . вещей въ присутствіи о. благочиннаго изъ Іоанно-

Предтечепской церкви, что въ бывшемъ, а ныпѣ вновь воз-

становленномъ, Ивановскомъ дѣвичьемъ монастырѣ, въ церкви

св. Равн. кн. Владиміра денегъ, принадлежащихъ при сдачѣ,

никакихъ не оказалось. При освященіи холодной и теплой

церкви взято заимообразно 3 п. и 22 ф. мѣстныхъ свѣчъ

у московскаго купца Тимоѳея Сергѣева, цѣною по 90 руб.

пудъ, всего на 319 руб. 50 кон. ассигнациями. Погостъ

церкви св. юязя Владиміра, что въ Садѣхъ. подъ которымъ

незастроенной земли значится 292 саж., въ настоящее время

имѣетъ слѣдующій видъ.

На восточной и сѣверной сторонѣ онъ загороженъ строе-

Щ Истор. Моск. Епарх. Упр., соч. Н. П Розанова, ч. 3, кн. И ѵ

стр. 45.

J5) Опись Церков. имущ , составл. въ 1821 г, л. 2.
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ніями, а на западной идетъ по Большому Ивановскому пе

реулку, который у погоста, почти подъ прямымъ угломъ,

поворачяваетъ къ югу; на самомъ концѣ погоста перекрестокъ

трехъ переулковъ: Болыпаго и Жалаго Жвановскихъ и Хох-

ловскаго; на сѣверо-западѣ—уголъ, образуемый пресѣченіемъ

переулковъ Болынаго Жвановскаго и Косьмодаміанскаго.

Окраина погоста по всему протяженію лмѣетъ видъ об-

рыва, наибольшая высота котораго у пресѣченія пер. Болын.

Ивановскаго и Косьмодаміанскаго, наименьшая — на юго-во-

сточномъ углѣ при Хохловскомъ переулкѣ. Видъ съ обрыва,

обнесеннаго барьеромъ и обсаженнаго молодыми деревьями,

привлекаетъ не мало желающихъ полюбоваться открывающе-

юся отсюда далью. Къ западу видна значительная часть

Москвы по направленію къ Воробьевымъ горамъ и самыя

горы. Какъ же хорошъ отсюда былъ видъ на первопрестоль-

ную столицу въ старое время, близкое къ построенію Князе-

Владимірской церкви! .

Въ такой именно мѣстностп, въ своихъ садахъ, угодно

было великому князю Василію Іоанновпчу соорудить храмъ

во имя св. Равноапостальнаго и Благовѣрнаго князя Влади-

міра съ придѣлами: св. страст. Благ. княз. Бориса и Глѣба

и св. муч. Кирика и Іулитты.

Князе-Владимірская церковь, какъ мы выше уже сказали,

стоитъ на возвышенномъ мѣстѣ, пятиглавая, «%—ншмвм%

четверзугольпая, іа ---трн^лру^ат--^ъ--т-04кяд4кдм4і-Л№ж^с^ійм^

^да&а--ш---н^й--ч?дѣ даіш^лшжшЕ%^^ квадратная одно-

этажная въ два свѣта. Алтарь съ тремя полукружіями, изъ

которыхъ среднее выдается надъ боковыми. Алтарь церкви

св. Бориса и Глѣба съ однимъ полукружіемъ: оно болѣе

средняго главной церкви. Вышина же главной церкви до кар-

низа и отъ карниза до подножія креста почти равная: до

2
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карниза 4 саж. 2 арш., отъ карниза до подножія креста

4 саж. іу2 арш.; крестъ 4 арш. Кровля и главы крыты

жедѣзомъ. Изъ пяти главъ одна въ центрѣ квадрата и че-

тыре по угламъ; фонарь подъ среднею главою съ четырьмя

пролетами устроенъ прямо надъ сводами, имѣетъ ростринныя

украшеиія; вверху поясокъ. Кровля шатровая на четыре ската.

На углахъ въ простѣнкахъ между окнами пилястры, спущен-

ные па подполки. Вокругъ окоиъ обведены наличники. Надъ

придѣломъ св. Бориса и Глѣба (на сѣверной сторонѣ глав-

наго храма) одна глава, кровля па три ската; и глава, и

кровля ниже соотвѣтствующихъ имъ главной церкви. Притворъ

и придѣлъ св. муч. Кирика и Іулитты (на юго-западной сто-

ронѣ храма) покрыты одною кровлею, которая еще ниже;

надъ этішъ придѣломъ пѣтъ главы, но одно яблоко съ крес-

томъ на небольшомъ желѣзномъ цилиндрѣ.

Кровля надъ трапезой Борисо-Глѣбскаго придѣла у кар-

низа на одпомъ уровнѣ съ кровлею притвора, но вверху къ

стѣнѣ главной церкви приподнята. Въ сѣверо-западномъ углу

Борисо-Глѣбской церкви иомѣщается первый этажъ колокольни;

онъ глухой; входъ на колокольню снаружи, съ сѣверной

стороны; два другіе этажа, каждый съ четырьмя пролетами,

по бокамъ которыхъ пилястры. Въ верхней части колокольни,

надъ третьимъ этажемъ, круглыя слуховыя окна. Куполъ за-

кругленный, съ четырьмя ребрами; изъ средины его подни-

мается шпицъ. Ширина и длина 5 арш., высота отъ цоколя

съ крестомъ 12 саж. Шпицъ 3 саж., крестъ 1 саж. Стѣны

церкви и колольни оштукатурены и выбѣлены, главы и крыши

окрашены зеленою масляного краской; желѣзные кресты вы-

-золочены; они всѣ четырехконечные, стоящіе на лунѣ; отъ

скрѣпы ихъ продольныхъ брусьевъ съ поперечными идутъ

аолнообразные лучи, а по концамъ завитки. Церковь вся
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построена изъ кирпича; цоколь изъ бѣлаго камня; цеыентъ

положенъ тонкиыъ слоемъ. Стѣны сохранились въ первобыт-

помъ видѣ. Связи въ стѣпахъ желѣзныя; вокругъ оконъ об-

ведены наличники изъ тесаннаго кирпича; карнизы изъ кир-

пича же въ видѣ поясковъ и полукружковъ. Рѣшетки въ

окпахъ желѣзныя. Наружныхъ дверей двое: однѣ на запад-

ной сторонѣ, другія на южной; онѣ желѣзныя кованныя,

безъ узоровъ; петли у пихъ нростыя.

Паперти также двѣ: западная и южная; каждая съ тремя

арками на колоннахъ, съ желѣзной крышей на четыре ската;

имѣютъ видъ теремковъ; устроены изъ кирпича, оштукатурены

цементомъ; помостъ и ступени пзвестковаго плитняка.

Внутри храмъ имѣетъ видъ палаты, пмѣющей въ основа-

ніи квадратъ.

Алтарь въ Киязе-Владшнірской церкви и въ придѣльной

Бориео-Глѣбской отдѣляется отъ храма каменного стѣною съ

тремя пролетами, а въ придѣльной не отдѣляется. Притворъ,

имѣющій видъ узкаго корридора, отдѣленъ стѣной съ проле-

тами, изъ которыхъ одинъ, съ западной стороны, ведетъ въ

главную церковь, къ югу—въ церковь Кирика и Іулитты, на

сѣверъ—въ церковь Бориса и Глѣба.

Своды, какъ въ главиомъ храмѣ, такъ и въ придѣлахъ,

котловые. Полъ въ главиомъ храмѣ мраморный—бетонный;

въ придѣлыюй Борисоглѣбской въ алтарѣ—лещадный, частію

лзъ известковаго плитняка; въ притворѣ—изъ плитняка; въ

придѣлѣ св. Кирика и Іулитты—лещадный. Алтарь въ главномъ

храмѣ троечастный съ пролетами; два другіе безъ раздѣленій.

Въ главиомъ алтарѣ три окна, въ Борисоглѣбскомъ 2 и въ

придѣлѣ Кирика и Іулитты одно. Помосты въ алтаряхъ Князе-

Владимірскомъ и Борисоглѣбскомъ возвышены на три сту-

пени; въ придѣлѣ Кирика и Іулитты равенъ съ помостомъ
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храма. Всѣ престолы деревянные; въ главномъ храмѣ выш.

іу4 арш., шир. и длин. іу2 ар., въ Борисоглѣбскомъ выш.

1 арш. 5 вер., шир. и длин. 1 ХД арш., въ придѣлѣ св.

муч. Еирика и Іулитты выш. 1 ар. 7 вер., шир. и длин.

15 вер.; жертвенники помѣщены: въ главномъ храмѣ на

открытомъ мѣстѣ, въ придѣлахъ частію въ стѣпѣ; горнее,

мѣсто въ углубленіи стѣны въ одномъ главномъ храмѣ.

Иконостасы во всѣхъ трехъ церквахъ деревянные: въ

главномъ храмѣ въ четыре яруса, въ Борисоглѣбскомъ въ.

три яруса, оба прямые, вызолочены, съ колоннами и рѣзь-

бою, изображающей цвѣты, плоды и завитки; въ придѣлѣ

Кирика и Іулитты покрытъ бѣлою масляпою краской, мѣстами

съ позолоченною рѣзьбою, въ одинъ ярусъ, полукруглы^

выпуклый. Царскія двери въ главпомъ храмѣ и Борисоглѣб-

скомъ придѣлѣ позолочепиыя; верхи ихъ не имѣютъ особыхъ

украшеній, за исключеніемъ придѣла Мучепиковъ, въ кото-

ромъ надъ царскими дверями небольшая корона съ крестомъ.

Солея и амвонъ въ главномъ храмѣ и Борисоглѣбскомъ при-

дѣлѣ изъ одинаковаго матеріала съ помостомъ, надъ кото-

рымъ возвышены на 11 вершковъ. Амвонъ въ главпомъ

храмѣ подольскаго мрамора, а въ Борисоглѣбскомъ придѣлѣ

изъ известковаго плитняка. Клиросы устроены прямоуголь-

ною скобою, позолочены, по краямъ украшены рѣзьбою.

Въ главномъ храмѣ на западной стѣнѣ, направо отъ входа,

золотыми буквами на голубоватомъ фонѣ, изображена слѣду-

ющая надпись:

«Храмъ сей св. Равноапостальнаго князя Владиміра по-

строеиъ по повелѣнію Благочестиваго Государя Великаго Кня-

зя Василія Іоанповича знаменитымъ художпикомъ Алевизомъ

Фрязинымъ вълѣто отъ мірозданія 7022, а отъ Рождества Хрис-

това 1514, стѣннымъ же ішсаніемъ украшенъ сей святый храмъ
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въ лѣтб 1794 при возобновленіи его въ благополучное цар-

ствовапіе Благочестивѣйшія Самодержавнѣйшія Вел. Государыни

Императрицы Екатерины Алексѣевны ІІ-й».

Въ томъ же храмѣ, палѣво отъ входа, слѣдующая другая

надпись:

«Въ 22 лѣто славнаго царствованія Царя-Освободителя

Благочестивѣйшаго Великаго Государя Императора Александра

Николаевича возобновленъ сей святый храмъ и приведенъ въ

надлежащее благолѣпіе усердіемъ старосты церковнаго потом-

ственнаго почетнаго гражданина и кавалера Павла Васильевича

Патрикѣева съ участіемъ прихожанъ сего храма. Освященъ

1877 г. ноября 6 дня Высокопреосвященнѣйшимъ Нннокен-

тіемъ, Митрополитомъ Московскимъ и Коломенскимъ и Пре-

освященнымъ Игнатіемъ, Епископомъ Можай'скимъ, Викаріемъ

.Московскимъ».

Изъ церковныхъ вещей замѣчательпы слѣдующія:

Евангеліе, напечатанное въ Москвѣ 1796 г., въ серебр.-

вызолоч. окладѣ, па ножкахъ, съ пятью овальными образками;

въ срединѣ Воскресеніе Христово, по угламъ Евангелисты;

на оборотной сторонѣ рельефное изображеніе Рождества Спа-

сителя; въ 1847 году окладъ у Евапгелія вновь обложенъ

старостою церкви, московскимъ купцомъ Григоріемъ Діони-

совичемъ Кондратьевымъ.

Крестъ съ мощами—древній, безъ обозначенія года.

Крестъ большой серебряно-вызолоченный съ черневымъ

изображеніемъ распятаго Господа и съ 4-мя черневыми образ-

цами по концамъ; 1776 года.

Ерестъ серебр.-вызол, съ рельефными изображеніями рас-

пятаго Господа Іисуса Христа, а вверху надъ крестомъ—Гос-

пода Саваоѳа; uo сторонамъ образки; 1783 г.

Крестъ средпій серебр.-вызолоч. съ финифтяными изобра-
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женіями и 4-мя образками по концамъ креста, украшены

стразами; 1808 г.

Ковчегъ, весьма изящной работы, 1875 г. (въ придѣлѣ

св. кн. Бориса и Глѣба).

Оловянная чарка Марка Ивана Клементьева Чулькова и

ковшецъ 1703 г., на которомъ вырѣзанъ оригинальный гербъ.

Были ли присоедииенія къ православной церкви изъ иновѣрія

въ храмв св. Равн. и Благ. кн. Владиміра до 1812 года

—неизвѣстно, но послѣ ихъ было въ весьма незначитель-

номъ числѣ. Такъ, въ 1884 г. священиикомъ Знаменскимъ

быдъ крещенъ еврей Николай Нейштатъ.

При церкви св. Равноапостольнаго и Благовѣрнаго князя

Владиміра, что въ старыхъ Садѣхъ, штатъ священно -церков-

но-служителей до 1780 г. состоялъ изъ священника, діако-

на и двухъ псаломщиковъ, а съ 1780 г. и по настоящее вре-

мя онъ состоитъ изъ священника, діакона и одного псаломщика.

На содержаніе этой церкви и при ней причта шла прежде

руга, 26) а затѣмъ прекращена по неизвѣстной' причинѣ и

нынѣ никакого пособія отъ казны причтъ не получаетъ и

содержится отъ , богослуженія въ церкви, исправленія требъ

въ домахъ и схода съ принадлежащихъ церкви домовъ;

сверхъ того, церковь и причтъ получаютъ па содержаніе свое

%% съ капиталовъ, положенныхъ завѣщателями на вѣчное

время. 27) Весь причтъ живетъ въ церковныхъ домахъ, изъ

26) Справ. Указ. Истор. Матер, для составл. лѣтоп. Рус. Пр*

церк., выя. I, сост. И. Токмаковъ, стр. 35.

27) Въ 1837 году пожертвовалъ церков. староста Кондратьевъ

1,272 р. ДО к.; затѣмъ онъ же въ томъ же году— 1,802 р. 60 к. Въ

1841 г. отъ церков. стар. Мамыкина— 543 р. Въ 1877 г. отъ церков.

старость :москов. купца Алексѣя Игнатьевича Лукачева—1,500 р. г

потом, почет, граж. Павла Васильевича Патрикѣева— 7,000 руб.>

москов. купца Никиты Ильича Ильина 1,000 р. и пот. поч. гражд*

Тимоѳ. Сав. Морозоза— 1,000 руб.
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которыхъ одинъ стоитъ на погостѣ, а другой на углу Хох-

ловскаго и Ивановскаго переулковъ. Ближайшія церкви къ

храму св. кн. Владиыіра слѣдующія: противъ него, на раз-

стояніи ширины переулка не свыше . 5 саж.—Івановскій

дѣвичій монастырь; затѣмъ—Косьмодоміанская на Покровкѣ,

Троицкая на Хохловкѣ, Трехсвятительская на Еулижкахъ,

Николая Чудотворца въ Подкопаевѣ (нынѣ Александрійское

подворье), Рождества Пресв. Богородицы, что на стрѣлкѣ на

Кулижкахъ, Кира и Іоанна на Солянкѣ (нынѣ Сербское под-

ворье)—на разстояніи 90—120 саж.

Свѣдѣній о причтѣ и старостахъ церкви князя Владиміра

отъ поетроенія, съ 1514—1515 до 1625 г., не сохрани-

лось въ документахъ нашихъ архивовъ. О составѣ причта до

1770 года мы уже выше сказали.

Позднѣйшій составъ причта былъ слѣдующій. Священниками

при храмѣ были: съ1787 по 1796 годъ—Иванъ Дмитріевъ,

а послѣ его смерти мѣсто заступилъ діаконъ той же церкви

Алексѣй Григорьева Съ 1803 по 1818 г. Петръ Петровъ 28);

съ 1819 г. по февраль 1853 г. Іоаннъ Петровъ; съ іюня

1853 г. по іюль 1854 г. Гавріилъ Аѳанасьевичъ Муравьевъ;

съ сентября 1854 по январь 1871 г. Александръ Петровичъ

Гиляровъ; съ апрѣля по іюль 1871 г. Василій Еоломенскій;

съ 1871.no 1872 г. Владиміръ Дмитріевичъ Лавровъ; съ

1879 г. по 28-го апрѣля 1883 г. Михаилъ Ивановичъ

Соболевъ, и съ апрѣля 1883 г. по настояякее время свя-

щенствуетъ при храмѣ Аркадій Мпхаиловичъ Зпаменскій.

Діаконами состояли: съ 1788 по декабрь 1793 г. Иванъ

Ивановъ, а по смерти его мѣсто заступилъ Матвѣй Терновскій;

съ 1794 по 1796 г. Матвѣй Матвѣевъ; въ 1796 г. Алексѣй

28) Изъ Алфавит, спис. всѣх. част. г. Москвы, хран. въ Глав. Арх.

М. И. Д., иа стр. 19.
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Григорьеву а по посвященіи его во священники къ этой же

церкви, на его мѣсто поступилъ Иванъ Коровинъ; съ 1803

по 180 6 г. Иванъ Бѣляевъ; съ 1806 по 1820 г. Платонъ

Никифоровъ; съ 1820 по 1867 г. Иванъ Христофоровичъ

Благовѣщенскій (изъ дьячковъ этой же церкви); съ 1867

по 1869 г. Павелъ Егоровичъ Владиславлевъ; съ 1869 по

4-го декабря 1883 г. Василій Борисовичъ Соколовъ, а съ

1884 года и по настоящее время діакономъ служить при

храмѣ Иванъ Александровичъ Спасскій.

Дьячками были: съ 1806 по 1819 г. Иванъ Семеновъ,

а послѣ него Иванъ Христофоровичъ Благовѣщенскій, который

былъ посвященъ во діаконы къ этой же церкви.

Пономарями: съ 1806 по 1819 годъ Александръ Ива-

новъ 29); съ 1819 по мартъ 1821 года Иванъ Васильевъ;

съ марта 1824 по май 1830 г. Матвѣй Васильевъ; съ мая

1830 г. по май 1847 г. Николай Яковлевичъ Яковлевъ;

съ 1847 по 1863 г. Александръ Уразовъ; съ 1863 по

1871 г. мѣсто пономаря значилось за малолѣтнимъ сыномъ

умершаго въ 1862 г. пономаря Александра Уразова—Нико-

лаемъ; съ 1871 по 1885 г. Николай Уразовъ; съ ноября

1885 г. и по сіе время псаломщиковъ при храмѣ состоитъ

Сергѣй Ивановичъ Недумовъ.

Ктиторами при храмѣ были: съ октября 1819 г. по январь

1821 г. кол. сов. Степанъ Лебедевъ; съ января 1821 г.

по апрѣль 1823 г. моек. куп. Василій Сергѣевичъ Овчин-

никовъ; съ апрѣля 1823 г. по февраль 1837 г. тит. сов.

Сергѣй Ѳедоровичъ Меньшиковъ; съ февраля 1837 г. по

мартъ 1840 г. моек. куп. Петръ Дюнисовичъ Кондратьевъ;

съ марта 1840 по апрѣль 1843 г. моек. куп. Лука Михай-

ловичъ Момыкинъ; съ апрѣля 1843 по мартъ 1849 г.

23) См. Указат. Москвы, ч. I, Стр. 272.
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моек. куп. Григорій Діонисовичъ Кондратьевъ; съ марта 1849

по мартъ 185 6 г. с. -пет. куп. Иванъ Ивановичъ Пыряловъ;

съ марта 1856 по іюнь 1859 г. почет, гражд. Максимъ

Кирилловичъ Саватюгинъ; съ іюня 1859 по ноябрь 1874 г.

моек. куп. Алексѣй Игнатьевичъ Іукичевъ; съ ноября 1874

по ноябрь 1880 г. пот. поч. гражд. Павелъ Васильевичъ

Патрикѣевъ; съ ноября 1880 по апрѣль 1884 г. моек. куп.

Пванъ Васильевичъ Орловъ; съ апрѣля 1884- г. по ок-

тябрь 1887 г. пот. поч. гражд. Григорій Александровичъ

Крестовниковъ; съ октября 1887 г. и по сіе время обязан-

ности ктитора исполняетъ моек. куп. Владиміръ Матвѣевичъ

Никитинъ.

Храмовые праздники въ церкви св. кн. Владиміра, что въ

старыхъ Садѣхъ, слѣдующіе:

15 іюля св. Равн. и Благ. кн. Владиміра —храмовой празд-

никъ. Того же числа—св. муч. Кирика и Іулитты, въ при-

дѣлѣ ихъ имени. 2-го мая память перенесенія мощей кн.

Бориса и Глѣба, въ нридѣлѣ, посвященномъ ихъ имени, и

24 іюля кн. Бориса и Глѣба въ упомянутомъ придѣлѣ.

Главный храмовой праздникъ въ сосѣднемъ Ивановскомъ

монастырѣ—29 августа, день памяти усѣкновевія главы

Пророка, Предтечи и Крестителя Христова Іоанна, празднует-

ся также и въ храмѣ Крестителя Руси. Въ старое время въ

день 29-го августа около церкви св. кн. Владиміра проис-

ходила шерстяная ярмарка.

Масса крестьянскихъ возовъ съ шерстью располагались

около храма и дальше—по Косьмодаміановскому переулку,—

начиналась торговля.

По бокамъ церкви кн. Владиміра устраивались палатки съ

съестными припасами и сбитнемъ для крестьянъ, которые

находились здѣсь почти цѣлый день.
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Церковь съ утра и до вечера не запиралась, потому что

почти всѣ пріѣзжавшіе торговцы-крестьяне служили въ склад-

чину на вырученБыя отъ продажи шерсти деньги молебны

Крестителю Христову и брали отъ образа Его красныя ни-

точки.

Въ настоящее время ярмарки въ день усѣкновенія главы

Іоанна Предтечи не существуетъ, но сила времени сохра-

нила обычай: множество крестьянъ, и особенно крестьяпокъ,

и теперь собираются въ этотъ день у храма св. кн. Влади-

міра и служатъ молебны.

Гора, па которой стоитъ храмъ, въ это время имѣетъ

очень пестрый, оживленный видъ.

Сообщивъ, насколько было намъ возможно, исторію древ-

ней церкви св. Равн. и Благ, князя Владиміра, что въ ста-

рыхъ Садѣхъ, мы считаемъ вполнѣ умѣстнымъ, въ виду

предстоящего празднества крещенія Руси, познакомить чита-

телей съ тѣмъ, во имя котораго построена эта церковь, и,

хотя въ краткихъ чертахъ, изобразить величайшее событіе—

крещеніе Русской земли.



Св. Равноап. кн. Владиміръ.

Девять вѣковъ тому назадъ произошло величайшее собы-

тіе въ исторіи ыіра, событіе настолько значительное, что

мы въ пастоящее время не въ силахъ вполнѣ понять его

значеніе для насъ. Мы, такъ сказать, съ молокомъ матери

уже всосали въ себя христіанство и не можемъ чувствовать

его благотворнаго вліянія на нашу душу такъ, какъ чувствовали

это люди 900 лѣтъ назадъ, люди, на которыхъ впервые

излилась благодать ученія Христа.

Это міровое событіе, возродившее милліоны людей, по-

грязшихъ въ язычествѣ, показавшее имъ свѣтъ истинной

жизни—есть крещеніе Русскаго народа князеиъ Владиміромъ

въ 988 году.

Перенесемся же мысленно въ эту эпоху и посмотримъ,

въ какомъ состояніи находился русскій народъ въ X вѣкѣ,

до своего обновленія.
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Задолго до крещенія Руси, еще въ глубокой древности—

во времена св. Андрея Первозваннаго—лучъ вѣры Христовой

уже сталъ освѣщать зачерствѣлыя души нашихъ предковъ.

Но, все-таки, до конца IX вѣка послѣдователей ученія Христа

было очень незначительное число. Они совершенно затира-

лись громаднымъ болынинствомъ идолопоклонниковъ, кото-

рые считали самымъ благочестивымъ дѣломъ истребленіе хри-

стіанъ. Страшное, дикое было вреия! Вотъ какими мрачными

красками рисуетъ намъ древняя лѣтопись характеры и обы-

чаи нашихъ предковъ: «Древляне жили звѣрскимъ, или паче

скотскимъ образомь, убивали другь друга по причинѣ малой

вражды, и не было въ нихъ суда, но мстили ближніе уби-

таго, и ѣли все нечистое, и брака у нихъ не было, но

крали себѣ невѣстъ отъ отцовъ и сродниковъ. Родимичи,

вятичи и сѣверяне одинъ обычай имѣли, жили въ лѣсахъ,

ѣли всякаго звѣря и все нечистое; срамословіе въ нихъ предъ

отцы, браки не бываютъ: но, сходясь межъ селъ на игрища,

шіясаніе и вся пѣсни, тутъ уводила себѣ женъ, кто съ ко-

торою сговорился. Имѣли же по двѣ и по три жены. Вѣра

же ихъ была «поганая». Поклонялись они идоламъ, какъ-то:

Перуну (древяному, глава сребрена, а усъ златъ), Хорсу-

Дажьбогу, Стрибогу, Симарьглу, Мокошу и др., и нерѣдко

приносили имь человѣческія жертвы... «и жряху имъ, на-

ричуще я боги, и привожаху сыны своя и дщери, и жряху

бѣсомъ и оскверняху землю требами своими, и осквернися

кровьми земля русска и холмъ тотъ».

Христіанство довольно сильно начало распространяться съ

конца IX в., именно съ того періода, когда на Руси появи-

лись кеіязья. Пути, по которымъ текла и распространялась

вѣра Христова въ Русской землѣ, были слѣдующіе.

Издавна русскіе вели торговыя сношенія съ христіанами-
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греками. Такъ, наши предки-купцы каждый годъ отправлялись

въ Царь-градъ на шестимѣсячную ярмарку, гдѣ и знакомились,

конечно, съ религіей грековъ, видѣли ихъ храмы и бого-

служепіе. Возвращаясь на родину, они разсказывали своимъ

землякамъ то, что видѣли,—такимъ образомъ, задолго до

Владиміра, очень многіе изъ русскихъ уже имѣли понятіе о

религіи грековъ.

Другой путь—это войны, которые русскимъ приходилось

вести съ христіанами: плѣнные русскіе знакомились съ ре-

лигіей христіанъ, а послѣдніе, находясь въ плѣну у языч-

никовъ-русскихъ, просвѣщали ихъ ученіемъ Христа.

Аскольдъ и Диръ, какъ говоритъ преданіе, перешли въ

христіанскую вѣру вмѣстѣ со своей дружиной.

Не прошло и полвѣка послѣ этого, какъ, въ княженіе

Игоря, въ Кіевѣ уже существовала церковь св. пр. Иліи.

По смерти Игоря, жена его Ольга сама приня ласв. кре-

щеніе отъ константинопольскаго Патріарха Поліевкта и рев-

ностно заботилась о распространеніи вѣры Христовой въ Руси.

При св. кн. Ольгѣ, «денницѣ епасенія земли Русской»,

свѣтъ Христовъ началъ уже ярко блистать на Руси, но, все-

таки, христіанская религія была далеко не господствующейвъ

Русской землѣ.

Такъ шло до Краснаго Солнышка, которому суждено было

согрѣть и озарить погибающихъ русскихъ лучами единаго

истиннаго ученія.

Князь Владиміръ былъ третій сынъ Святослава, рожден-

ный отъ Малуши, ключницы Ольгиной, сестры Добрыни.

Отецъ его былъ князь необыкновенно воинственный и су-

ровый: онъ не могъ вести осѣдлаго образа жизни, постоянно

велъ войны съ различными народами, а воспитаніе дѣтей

препоручилъ матери своей, Ольгѣ.



— 32 —

Владаміру не было еще и восьми лѣтъ, какъ его постигло

страшное несчаетіе: бабка его, св. равноап. Ольга, умерла.

Воспатаніе Владиміра, веденное въ христіаискомъ духѣ,

пресѣклось, сѣмена вѣры Христовой, посѣяаныя Ольгой въ

юной душѣ внука, не успѣвъ взойти, на время были совер-

шенно заглушены языческими плевелами.

Князь Святославъ, желая навсегда переселиться въ Бол-

гарію, посадилъ старшаго сына своего Ярополка въ Кіевѣ,

другаго Олега—въ землѣ Древлянской, а Владиміра, какъ не

совсѣмъ равноправная брата иервыхъ, по просьбѣ новго-

родцевъ—въ Новгородѣ.

Малолѣтній князь Владиміръ стадъ княжить въ Новгородѣ

подъ руководствомъ дяди своего Добрыни. Жизнь въ Нов-

городѣ, въ котороыъ особеино ироцвѣтало язычество, была

крайне пагубна для юиаго кпязя, по отсутствие всякихъ

нравствеиныхъ началъ, поощряя только распутство и разгулъ.

Когда Владиміру исполнилось съ небольшимъ десять лѣтъ,

отецъ его, кн. Святославъ, былъ убитъ Курею, княземъ

печенѣговъ.

Не прошло и восьми лѣтъ со смерти Святослава; какъ

начались смуты между сыновьями его.

Виновникомъ явился старшій сынъ его, Ярополкъ, ко-

торый захотѣлъ одинъ владѣть всей Русью; съ этой цѣлыо

онъ напалъ на средняго брата Олега и убилъ его.

Владиміръ, узнавъ объ этомъ. бѣжалъ къ варягамъ, ис-

кать помощи, а Ярополкъ сдѣлался единодержавнымъ княземъ

всей Руси.

Воспитанный бабкой своей въ христіаискомъ духѣ, онъ,

сдѣлавшись княземъ русской земли, сталь покровительство-

вать христіанамь, чѣмъ и навлекъ ненависть остальныхъ

своихъ подданныхъ—язычниковъ. Этимъ ловко съумѣлъ вое-
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пользоваться Владиміръ: онъ набралъ войско у варяговъ и

ношелъ на Яро полка.

Недовольные Ярополкомъ за предпочтеніе христіанъ, русскіе

язычники въ битвѣ съ Бладиміромъ измѣнили своему князю.

Кн. Владиміръ побѣдилъ брата, убилъ его и сдѣлался

единовластнымъ правителемъ Русской земли. Онъ взялъ себѣ

въ жены вдову Ярополка... Отъ этой противоестественной

связи родился Святополкъ, прозванный впослѣдствіи иаро-

домъ— окаяннымъ.

Это происходило въ 980 году, когда кн. Владиміру всего

было 18 лѣтъ.

Лѣтописи передаютъ намъ, что когда кн. Владиміръ сталъ

одинъ княжить въ Кіевѣ, онъ предался необыкновенному

разгулу и необузданному женолюбію: кромѣ 5 законныхъ

женъ, было у него 300 наложницъ въ Вышгородѣ, 300

въ Бѣлгрродѣ, 200 въ селѣ Берестовѣ.

Онъ поставилъ па холмахъ много кумировъ, служилъ имъ,

приносилъ имъ человѣческія жертвы.

Христіанъ гнали, мучили и убивали, но это не уменьшало

числа ихъ, а, напротивъ, все болѣе и болѣе увеличивало.

Торжество язычества надъ христіанствомъ въ этотъ періодъ

было только кажущимся. На самомъ же дѣлѣ, язычество

сильно падало: самые рьяные идолопоклонники уже начали

понимать безсодержательность, безцвѣтность своей вѣры; у

нихъ часто возбуждались вопросы о смыслѣ своей жизни, о буду-

щемъ мірѣ,—а дѣланные боги ихъ молчали, и жертвы имъ при-

носились многими уже болѣе по привычкѣ, чѣмъ по убѣжденію.

Іѣтописецъ разсказываетъ, что въ 983 году, послѣ по-

хода Владиміра на ятвяговъ, въ ознаменованіе побѣды, князь

и бояре рѣшили бросить жребій, и на кого онъ падетъ,

того и принести въ жертву богамъ.
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Жребій палъ на юношу Іоанна, сына Ѳеодора, варяга-

христіанина. На требованіе посланныхъ язычниковъ, Ѳеодоръ

отвѣчалъ: «у васъ не боги, а дерево: нынче есть, а завт-

ра сгніетъ, ни ѣдятъ, ни пыотъ, ни говорятъ, но сдѣланы

руками человѣческими изъ дерева, а Богъ одинъ, которому

служатъ греки и кланяются, который сотворилъ небо и зем-

лю, звѣзды и луну, и солнце и человѣка, далъ ему жить

на землѣ; а эти боги чтб сдѣлали? сами дѣланные: не дамъ

сына своего бѣсамъ!»

Ѳеодоръ и Іоаннъ нали подъ ударами разъяренной толпы,

но открытая, честная проповѣдь ихъ не умерла съ ними:

слова ихъ, раскрывающія ложь вѣры языческой, надолго за-

печатлѣлись въ сердцахъ идолопоклонниковъ и стали мучить

ихъ. Кумиры поколебались...

Почва, долженствующая сдѣлать переворотъ въ нравствен-

ной жизни русскаго общества, были уже достаточно подго-

товлена. И вотъ, самъ кн. Владиміръ, свирѣпый, распутный

язычникъ, сталъ задумываться надъ своей вѣрой...

Сѣмена истиннаго ученія Христова, посѣянныя давно-дав-

но кн. Ольгой и почти заглушенныя сорными травами вѣры

языческой, вдругъ проросли и подавили послѣднія...

Кн. Владиміръ рѣшилъ перемѣнить вѣру, измѣнить свою жизнь.

Узнавъ о такомъ желаніи князя, разные народы, желая

въ лицѣ русскаго князя пріобрѣсти себѣ сильнаго союзника,

прислали къ нему своихъ проповѣдниковъ.

Не понравились Владиміру вѣры болгарскихъ мусульманъ,

папистовъ, іудеевъ: религія первыхъ требовала обрѣзанія и

неупотребленія спиртныхъ напитковъ; хитрая политика папы

Римскаго была причиной отказа папистамъ: «отцы наши не

принимали вѣры отъ папы»,—сказалъ имъ князь. Причина

отверженія іудеевъ слѣдующая.
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Когда Владиміръ спросилъ у нихъ: гдѣ ваша земля? и

они сказали, что Богъ въ гнѣвѣ расточилъ ихъ по стра-

намъ чужимъ, то онъ отвѣчалъ: «какъ вы учите другихъ,

когда сами вы отвергнуты Богомъ?» Но, вотъ, пришелъ

проповѣдникъ грекъ, раскрылъ передъ княземъ картину

страшнаго суда и сталъ говорить о вѣрѣ Христіанской.

Проповѣдь греческаго философа произвела глубокое впе-

чатлѣніе на Владиміра, особенно -онъ былъ поражепъ изо-

браженіемъ страшнаго суда и со вздохомъ сказалъ: «хорошо

тѣмъ, которые на правой сторонѣ».—«Крестись и ты бу-

дешь въ раю», отвѣчалъ ему грекъ.

Въ то время былъ такой обычай, что князь безъ совѣта

съ дружиной ничего не могъ предпринять.

Поэтому Владиміръ собралъ старцевъ и дружину свою,

разсказалъ имъ о приходѣ проповѣдниковъ и просилъ совѣта.

Старѣйшины отвѣчали, что каждый, разумѣется, , хвалитъ

свое, и что нужно выбрать нѣсколько мудрыхъ мужей и по-

слать ихъ въ разныя земли посмотрѣть на мѣстѣ, у кого

какая вѣра и чья лучше.

Владиміръ послѣдовалъ ихъ совѣтамъ.

Возвратясь, послы сказали, что лучше всѣхъ вѣра хри-

стіанъ-грековъ.

«Въ храмѣ грековъ мы не знали, стояли ли мы на землѣ,

или на небѣ; истинно тамъ съ человѣками Богъ. И какъ

всякій человѣкъ, вкусивъ сладкое, не хочетъ горькаго, такъ

и мы, узнавъ вѣру грековъ, не желаемъ болѣе служить

богамъ своимъ.

«Если бы худъ былъ законъ греческій, то не приняла

бы его бабка твоя Ольга, яже бѣ мудрѣйши всѣхъ чело-

вѣкъ».

Было окончательно рѣшено принять св. крешеніе.
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Но въ князѣ не было еще смиренія: онъ не хотѣлъ

мирнымъ путемъ перейти въ греческую вѣру, а пожелалъ

завоевать ее.

Въ 988 году кн. Владиміръ съ многочиеленнымъ войскомъ

осадилъ греческій городъ Корсунь. Несмотря на изнеможете,

греки не сдавались, и долго бы пришлось стоять князю,

если бы одинъ корсунянинъ, по имени Анастасъ, пе пустилъ

въ войско русскихъ стрѣлы, на которой было написано: «за

тобой, съ восточной стороны, лежатъ колодцы, отъ нихъ

вода идетъ по трубѣ въ городъ, перекопай и перейми ее».

Владиміръ, услыхавъ объ зтомъ, сказалъ: «если это сбу-

дется, я крещусь». Вода была перенята, и корсунцы, ИЗ'

немогши отъ жажды, сдались.

Завоевавъ Корсунь, Владиміръ потре'бовалъ у греческихъ

императоровъ—Василія и Константина сестру ихъ Анну себѣ

въ жены. Тѣ отвѣчали: «прежде крестись, тогда получишь

и сестру нашу, и царство небесное».

Кн. Владиміръ послалъ сказать имъ: «Скажите царямъ,

что я крещусь; я уже прежде испыталъ вашъ законъ, люба

мнѣ вѣра ваша и служенье, о которыхъ мнѣ разсказывали

посланные нами мужи. Пусть тѣ священники, которые при-

дутъ съ сестрою вашею, крестятъ меня».

Императоры обрадовались и уговорили Айну ѣхать къ

кн. Владиміру.

Преданіе разсказываетъ, что въ это время Владиміръ .ли-

шился зрѣнія.

Это заставило Анну просить князя поспѣшить св. кре-

щеніемъ. Тотъ согласился, и когда епископъ корсунскій съ

царевниными священниками крестили его, онъ вдругъ про-

зрѣлъ и воскликнулъ: «Теперь только я узналъ истиннаго

Бога! »
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Видя это чудо, многіе тотчасъ же крестились.

Затѣмъ, чтобы показать народу ничтожество предметовъ

ихъ почитанія, князь Владиміръ велѣлъ ниспровергнуть идо-

ловъ, однихъ сжечь, другихъ разсѣчь на части. Главнаго

языческаго бога, Перуна, привязали къ хвосту лошади и

потащили съ горы, причемъ двѣпадцать человѣкъ били исту-

кана палками. Это было сдѣлано, прибавляетъ лѣтописецъ,

не потому, чтобы дерево чувствовало, но на поруганіе бѣсу,

который этимъ идоломъ прелыцалъ людей: такъ пусть же

отъ людей приметъ и возмездіе.

Но уничтоженія идоловъ не было достаточно для уничто-

женія вкоренившагося язычества.

Поэтому приступлено было къ проповѣди: митрополитъ и

священники ходили но городу и приготовляли кіевскій на-

родъ къ св. крещенію. По очень вѣроятнымъ извѣстіямъ, и

самъ князь участвовалъ въ этомъ дѣлѣ.

Когда, говорить лѣтопись, князь Владиміръ объявилъ по

городу: «аще не обрящеться кто заутра на рѣцѣ, богатъ ли,

или убогъ, или нищъ, или работникъ, противенъ мнѣ да

будетъ», то немногіе, только самые закоренѣлые идолопо-

клонники бѣжали въ лѣса и степи, остальные же русскіе

люди «се слышавше, съ радостію идяху, радующеся и гла-

голюще: аще бы се не добро было, не бы сего князь и

бояре пріяли».

И вотъ, необозримыя толпы мужей, старцевъ, дѣтей,

женщинъ съ младенцами па рукахъ собрались па берегу

Днѣпра. Пришелъ туда и князь Владиміръ съ духовенствомъ.

Весь кіевскій народъ «влѣзоша въ воду и стояху ови до

шіе, а друзіе до персій, младіи же отъ берега, друзіи же

млади держаще, свершеніи же бродяху».

А съ берега священники читали молитвы надъ крещаемыміт.
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Величественная, незабвенная была картина!

Послѣ крещенія первопрестольнаго града Кіева, Влади-

міръ «крести и всю землю Русскую отъ конца и до конца».

Ревностнымъ помощникомъ Владиміра въ дѣлѣ распростра-

ненія христіанства на Руси былъ первый кіевскій митропо-

литъ Михаилъ.

Послѣ креіценія Руской земли Владиміръ занялся устрой-

ствомъ церквей и опредѣленіемъ къ нимъ священниковъ:

такъ, имъ была поставлена церковь св. Василія (кн. Вла-

диміръ при крещевіи былъ названъ Василіемъ) на холмѣ, гдѣ

стояли кумиры Перуна и прочихъ боговъ.

Первыми русскими священниками были греки и болгары.

Для того, чтобы воспитать молодое русское поколѣиіе въ

чисто-христіанскомъ духѣ, а не оставить его на попеченіи

не вполнѣ окрѣпшихъ въ вѣрѣ родителей, Владиміръ устро-

илъ школы, гдѣ обязательно должны были воспитываться

дѣти аодъ добрымъ руководствомъ. Послѣ своего крещенія,

князь Владиміръ совершенно неремѣнился. Онъ имѣлъ широ-

кую душу, которая въ молодости могла повести его къ излише-

ствамъ, освященнымъ, впрочемъ, языческими понятіями, и

которая въ лѣтахъ зрѣлыхъ, особенно нодъ вліяніемъ христіан-

скимъ, сдѣлала его «Краснымъ Солнышкомъ» для народа.

Перемѣну въ кн. Владимірѣ, по принятіи св. крещенія,

митрополитъ кіевскій Иларіонъ описываетъ такъ:

«Владиміръ, единодержавецъ земли своей, пасъ землю свою

правдою, мужествомъ и смысломъ. Пришло на него посѣще-

ніе Всевышняго, призрѣло на него всемилостивое око бла-

гаго Бога, и возсіялъ свѣтъ разума въ сердцѣ его: уразу-

мѣлъ опъ суету идольскую___ и отрясши прахъ невѣрія и

вшедъ въ святую купель, породился отъ Духа и воды. Во

Христа крестился, во Христа облекся».
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Князь Владиміръ разстался со своими женами и наложни-

цами и сталъ жить съ Анной. Какъ свѣтъ отъ тьмы, такъ

стала отлична жизнь его послѣ крещенія отъ жизни до этого

событія. Изъ мстительнаго, жестокаго, сладострастнаго князя

онъ сталъ образцомъ смиренія, кротости, цѣломудрія.

Любовь къ ближнимъ и милосердіе—вотъ отличительная

черты его характера въ эту эпоху. Онъ даже отмѣнилъ

смертную казнь дли преступниковъ, и только когда поелѣд-

ніе сильно размножились, Владиміръ, по увѣщанію епиеко-

повъ, сталъ ихъ наказывать, соблюдая, впрочемъ, крайнюю

осторожность. Двери его дворца были всегда открыты для

приходящихъ бѣдняковъ, которые получали отъ него щедрую

милостыню. Для тѣхъ, которые по болѣзни не могли при-

ходить сами, онъ велѣлъ развозить хлѣбъ, мясо, одежду и

деньги.

Число церквей и священниковъ, благодаря ему, все уве-

личивалось; онъ заботился о пріобрѣтеніи церковныхъ и

учительныхъ книгъ изъ южной Болгаріи, говорившей тогда

однимъ съ Русью языкомъ. Въ гооударственномъ строѣ прои-

зошла также большая перемѣна: процвѣтала мирная полити-

ка съ сосѣдними народами, и вся энергія князя была устрем-

лена на улучшеніе, усовершенствованіе внутренней жизни

русскихъ. Для друЖины свой и народа онъ часто утсраивалъ

пиры, на которыхъ еемейнымъ образомъ рѣшались дѣла о

земскомъ строѣ, о ратяхъ.

О пирахъ его остались преданія и въ пѣсняхъ. Ласковый,

радушный съ всѣми, князь Владиміръ пріобрѣлъ необыкно-

венную любовь народа. Пиры, задававшіеся Владиміромъ по

случаю торжествъ религіозныхъ , имѣли тогда важное значе-

ніе: они замѣняли для народа празднества языческія, очень

много содѣйствовали къ тому, что новая религія входила въ
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жизнь народа; вмѣсто Коледы, народъ сходился теперь празд-

новать Преображееіе и освященіе церкви; кто приходилъ на это

торжество, тотъ былъ христіаниномъ; вотъ почему лѣтопи-

сецъ прибавляетъ послѣ описанія праздника: «Видя людей

христіанами, Влациміръ радовался душею и тѣломъ и дѣлалъ

такіе праздники по всѣ годы». Приздники имѣли еще и дру-

гое значеніе: на нихъ сзывались старѣйшины изъ всѣхъ

городовъ, и такимъ образоыъ скрѣплялись связь, единство,

общеніе между русскими волостями.

Жизнь Русскаго народа послѣ крещенія, въ спокойное,

мудрое царствованіе кн. Владиміра, была золотымъ вѣкомъ

для этого народа, эпохой возрожденія.

15 іюля 1015 года умеръ Креститель Руси, князь Вла-

диміръ, имѣя не болѣе 54 лѣтъ отъ роду. Тѣло его поло-

жили въ построенной имъ, во имя Успенія пресв. Богоро-

дицы, Десятинной церкви. За труды, которые кн. Влади-

міръ нредпринималъ въ дѣлѣ распространенія христіанства,

церковь причислила его къ лику святыхъ, укрѣпивъ за нимъ

названіе Равноапостольнаго. Тѣло св. кн. Владиміра сохра-

нялось подъ спудомъ до нашествія татаръ. Во время этого

нашествія гробъ св. Владиміра былъ сокрыть подъ развали-

нами храма, а въ 1635 году случайно открыть и узнанъ по

существовавшей на немъ надписи.

Остатки тѣла св. Равн. князя Владиміра были распредѣ-

лены слѣдующимъ образомъ:

1) Глава князя—въ великой церкви Кіево-Печерской

Лавры.

2) Челюсть—въ Болыномъ Московскомъ Успенскомъ Со-

борѣ.

3) Ручная кость—въ Шевскомъ Софійскомъ Соборѣ.
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Тропарь св. Равн. кн. Владиміру.

Уподобился еси купцу, ищущему добраго бисера,

славно державный Владиміре, на высотѣ стола сѣдя

матере градовъ, Богоспасаемаго Кіева: испытуя же

и посылая къ царскому граду увѣдѣти православ-

ную вѣру и обрѣлъ еси безцѣнный бисеръ Христа,

избравшаго тя, яко втораго Павла, и оттрясшаго

слѣпоту во святой купели душевную, вкупѣ и тѣ-

лесную: тѣмже празднуемъ твое успеніе людіе твои

суще. Моли спастися державы твоея Россійскія

начальникомъ, христолюбивому Императору и мно-

жеству владомыхъ.

К о н д акъ.

Подобствовавъ великому Апостолу Павлу, въ сѣ-

динахъ всеславне Владиміре, вся яко младенче-

ская мудрованія, яже о идолѣхъ тщанія о ставль,

яко муж.ъ совершенный украсился еси Божествен-

наго крещенія багряницею: и нынѣ Спасу Христу

въ веселіи предстоя, моли спастися державы Рос-

сійскія начальникомъ и множеству владомыхъ.

Празднуя память св. Равн. и Благ. Кн. Владиміра, цер-

ковь вошѣваетъ:
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„Радуйся, слава Россіи! Радуйся, правитель вѣр-

ныхъ; радуйся, божественный Владиміръ, первона-

чальникъ нашъ; радуйся, забрало вѣры; радуйся,

притекающихъ пристанище тихое; радуйся, камень

вѣры и молебникъ о поющихъ и величающихъ

тебя вѣрно".
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