
М ате р и алы
ХП4 межрегиональной 
научной конференций



n и ну дояедвенное
ЛАЙЛЕДИЕ
Владимирского края

Исгрорйя 
й культура
Материалы
XIV межрегиональной 
научной конференции 
(12 ноября 2021 г.)

Уум» Лги аиДОв IJ ''WWi1 
2022



УДК 105( । 0.514)
ЦБК HS.IO.^I’oc |В*ы)

х 98
Художественное наследие Владимир» кого крив 1Б горни н куш. 

тура. Вып. XIV. Материалы Межрегиопал!.... й научной конфереп 
дни (12 ноября 2021 г.). - Александрове кий художп гпенпо крас 
всдческий музей. Владимир «Собор», 2022. 156 i

ISBN 798-5-904418-11-6

Сборник включает в себя материалы XIV Межрегио
нальной научной конференции «Художественное на
следие Владимирского края. История и культура», ко
торая состоялась 12 ноября 2021 г. в Александровском 
художественно-краеведческом музее.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
Токарева Т.М., Шепелева Я.Н.;

Толстенко Т.Б., зам. директора по научной 
работе АХКМ (общая редакция).

© Авторы, согласно содержанию, 2022.
© МБУК «Александровский художественно-краеведческий музей».
© Историке-архитектурный и художественный 
музей-заповедник «Александровская слобода».
© Свято-Троицкая Сергиева лавра
© ГУК ЯО «Переславль-Залесский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».
© ГБУК МО «Сергиево-Посадский государственный 
историко-художественный музей-заповедник».
© Музей-заповедник «Зарайский кремль»
© Киржачский районный историко-краеведческий
и художественный музей
©Владимирское книжное издательство «Собор», 2022.



СОДЕРЖАНИЕ

Меньшикова О.И. Краеведение - важнейшая часть 
патриотического воспитания..............................................................5

Помним. Скорбим. Памяти краеведа
Василия Евгеньевича Коршуна............................................................8

Орлова И.А. К вопросу о происхождении названия
Александровой слободы. Излагаются основные версии, 
предлагаемые разными исследователями......................................... 10

Ткаченко В.А. В православии пребывать 
непреткновенно (к истории прославления 
преподобного Сергия Радонежского)............................................... 20

Вишневский В.И. Владимирские дворяне в средневековом 
Некрополе Троице-Сергиева монастыря...........................................26

Монахиня Сергия (Каламкарова). Вкладные
и владельческие записи в книгах из собрания Успенского 
женского монастыря г. Александрова............................................... 31

Коршун В.Е., Жирнов С.Е. Земли к востоку от Троицкого 
тракта в окрестностях часовни Крест в XVI—XVII вв......................... 35

Барашев М.А. Мемориальная культура Александровского 
края и его окрестностей XVI - XX веков.............................................43

Галкин Т.О. Укрепления Зарайского острога 
в период воеводства Д. М. Пожарского и позднее, 
по археологическим и архивным данным.........................................51

Челышева О.С. Владимирская губерния, Александровский 
уезд, Рогачевская волость, сельцо Дивово.
Историко-краеведческий очерк..........................................................59

Толспгенко Т.Б. Земский врач. Павел 
Красю: «Светя другим, сгораю сам»................................................... 68



20 Художественное наследие владимирского края

В. А. ТКАЧЕНКО, кандидат исторических наук, заведующий 
научно-методическим отделом Паломнического центра Свято- 

Троицкой Сергиевой лавры (г. Сергиев-Посад, Московская обл.)

«В ПРАВОСЛАВИИПРЕБЫВАТИНЕПРЕТКНОВЕННО» (КИСТОРИИ 
ПРОСЛАВЛЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО)

В 2022 г. исполняется 630 лет со времени преставления и 600 лет со времени 
обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, числящегося в составе 
Владимирских святых.

Обретения мощей преподобного Сергия положило началу его почитанию, 
которое продолжается по настоящее время.

Почитанию предшествовало прославление основателя Троицкой обители 
на северо-востоке великого Московского княжества. В 1412 г. инок Троицкого 
монастыря Епифаний Премудрый написал «Похвальное слово» преподобному 
Сергию, которое прочитал 25 сентября на день освящения новой деревянной 
Троицкой церкви.

В 1418 — 1419 гг. Епифаний написал Житие преподобного Сергия. Сочине
ние Епифания представляет подробное и последовательное повествование о 
жизненном пути подвижника от времени его рождения и до кончины.

Своим трудом автор преследовал две цели: «Еслимужа святого житие напи
сано будет, то от этого будет польза большая вместе с утешением писателям, 
рассказчикам, слушателям... Если же будет написано житие, то, услышав о нем, 
кто-нибудь последует примеру жизни его и от этого пользу получит»1.

1 Клосс Б. М. Избранные труды. Т. I. Житие Сергия Радонежского. М., 1998. Ч. IV. Тексты. II Житие Сергия 
Радонежского, составленное в 1418 г. Епифанием Премудрым. С. 287.

Оригинал сочинения Епифания Премудрого не сохранился до наших дней. 
Кроме того, неизвестна ни одна, отдельно переписанная, копия труда Епифа
ния в целом виде. До нашего времени сохранилось лишь первая часть труда 
Епифания, входящая в состав так называемой Пространной редакции второго 
десятилетия XVI в. Уцелевшая часть Жития преподобного Сергия, созданная 
Епифанием, состоит из Предисловия, в которой автор рассказывает историю 
написания своего труда, и 10 первых глав:

Начало жития Сергия.
О том, как от Бога было дано ему уразуметь грамоту, а не от людей.
О юных годах.
О переселении родителей святого.
О пострижении Варфоломея, которое стало началом иноческой жизни святого.
Об изгнании бесов молитвами святого.
О начале игуменства святого.
О Иване, сыне Стефана.
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Об изобилии всего нужного.
О бедности одежды Сергия и о некоем крестьянине».
Из чудес Епифанием описаны лишь крики в утробе матери, изгнание бесов 

молитвами, а также чудо с самим Варфоломеем, связанное с его учебой.
В 14.38 г. в Троицком монастыре поселился выходец из Афона, сербский 

н иограф Пахомий Логофет. В монастыре он прожил до конца 1450-х годах. 
Пахомием Логофетом около 1438 г. был написан первый вариант его передел
ки сочинения Епифания Премудрого, не позже 1440 г. — второй вариант, 
около 1442 г. — третья редакция, около 1443 — 1445 гг. — четвертый вариант, 
около 1459 г. — пятая редакция2.

I Клосс Б. М. Указ. соч. Ч. III. Рукописная традиция жития Сергия Радонежского. Гл. 2. Житие Сергия Радо
нежского, составленное Епифанием Премудрым в 1418 — 1419 гг. С. 145 — 270.
1 Грихин В. А. Проблемы стиля древнерусской агиографии XIV-XV вв. Изд-во Московского ун-та, 1974. С.24.
I Клосс Б.М. Указ. соч. Ч. III. Рукописная традиция жития Сергия Радонежского. Гл. 3- С. 160.

Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки (далее НИОР РГБ). 
Ф. 304/1, №746.
6 Клосс Б. М. Указ. соч. Ч. III. Гл. 4. С. 165.
7 Тихонравов Н. С. Древние жития преподобного Сергия Радонежского. М„ 1892. Отд. I. С. 70 — 144.

Основной целью переработок Жития Сергия была идеализация деятельно
сти Сергия в духе исихазма, а также приспособление большого и многоречи
вого сочинения Епифания Премудрого к нуждам литургической практики. 
Кроме того, Пахомий дополнил труд Епифания рассказами о чудесах, сотво
ренных преподобным Сергием и чудесами, свидетелями которых был препо
добный. От варианта к варианту у Пахомия Логофета возрастает значимость 
преподобного Сергия за счет увеличения числа его деяний при жизни и чудес, 
совершенных им как при жизни, так и после кончины.

Помимо этого, «под пером Пахомия существенно пострадали критические 
щмечания Епифания в адрес современного духовенства, осуждение роскоши, 
(анолюбия, корыстолюбия и стяжания духовенства, насильственных мер, со
путствовавших политике централизации...»3.

Первый Пахомиевский вариант представляет собой сокращенное изложе
ние Жития, написанного Епифанием4. В тексте первых 10 глав Епифаниевско- 
го сочинения Пахомием были иначе представлены отдельные эпизоды, пере- 
(гавлена одна из глав. К тексту было добавлено 17 новых глав, в которых, в 
частности, расширено количество прижизненных чудес Сергия и чудес, совер
шенных с Сергием (видение птиц, Явление Пресвятой Богородицы и явление 
Божественного огня). В последней главе рассказано о кончине святого и его 
погребении. В заключение изложена краткая похвала святому Сергию5.

Вторая Пахомиевская редакция Жития Сергия представляет собой перера
ботку черновика Первой редакции6. Она состоит из 25 глав. В нее также были 
внесены некоторые изменения7.

Третья Пахомиевская редакция состоит из 46 глав. Она составлена из черно
вых заготовок к 1-й и 2-й редакциям, дополнена 5 главами о прижизненных 
чудесах преподобного (О видении Стефана Пермского; О Голутвине монасты
ре; О епископе, сомневающемся в святом; О болящем человеке; О (лихоимце) 
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вепре), взятых из Епифаниевской редакции, а также рассказами об обретении 
мощей святого Сергия, преставлении игумена Никона, и описанием 12 по
смертных чудес преподобного Сергия (О видении святого Сергия с братьею на 
пении; О видении митрополита Алексия и святого Сергия с ним; О Игнатии 
архмимандрите; О исцелевшем вельможе Дмитрии; О некоем вельможе твер
ском Захарии; О Симеоне Антонове; О воине, избавленном от поганых; Чудо 
о слепом; О слепой отроковице; О беснующемся юноше; О юноше сухоруком; 
О прозвитере и о муже, бывших в латинских странах).

В главу о беснующемся вельможе включен рассказ *0 вкусившем монастыр
ских брашен»8. Особенностью этой редакции является более подробный рас
сказ о кончине преподобного Сергия, впервые даны его завещание и рассказ 
об обретении мощей святого и постройке каменного Троицкого собора9.

8 Клосс Б. М. Указ. соч. Часть III. Гл.5. С.168.
9 НИ0Р РГБ. Ф.556 Вифанская духовная семинария, №92.
10 Клосс Б. М. Указ. соч. Часть III. Гл.6. С.170.
11 НИОР РГБ. Ф. 304/1. №116. Л.35 5-39боб.
12 Клосс Б. М. Указ. соч. Часть III. Гл.9. С.207.
13 Великие Минеи-Четьи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Сентябрь, дни 25-30. СПб., 
1883. Стбл.1408-1463.
14 Духанина А. В. Житие Сергия Радонежского. Пространная редакция. Москва — Брюссель, 2015. С.35-37.

Четвертая Пахомиевская редакция состоит из 45 глав. Представляет собой 
сокращенный вариант 3-й редакции с некоторыми особенностями10. В ней 
Пахомий повторяет сведения о кончине Сергия с пересказом завещания, а 
также сообщает, что Епифаний написал Житие Сергия от времени его рожде
ния и до кончины и Пахомий видел этот труд своего предшественника11.

Пятая Пахомиевская редакция Жития Сергия состоит из 43 глав. Ее основу 
составляет Четвертая редакция, дополненная сведениями из Жития преподоб
ного Никона: о росписи Троицкого собора старцами живописцами Даниилом 
и Андреем12. В этой редакции также повторяются сведения о кончине Сергия 
с пересказом завещания13.

Первая часть Пространной редакции представляет собой вариант Епифани
евской редакции Жития Сергия, который сохранился к началу XVI в., вторая же 
часть — это собрание глав из разных Пахомиевских редакций (2 главы из 1-й 
редакции, 1 глава из 3-й редакции и 30 глав из 5-й редакции)14.

Знакомство с перечнем глав Пахомиевских редакций Жития Сергия пока
зывает, что прославление преподобного Сергия шло от представления его как 
земного человека в качестве представления ангелом земным, что находило, в 
частности, отражение в чудотворениях Сергия сначала при жизни, а затем и 
после смерти. Помимо этого в 1-й и 2-й Пахомиевских редакциях преподоб
ный Сергий переживает чудеса, которые вызваны монастырскими проблемами 
(видение чудесных птиц и явление Пресвятой Богородицы с апостолами).

В 3-й редакции еще одна из проблем монастырской братии нашла отраже
ние в последних слова Сергия, обращенные к братии:

«Подобающе к ползе поучив непредкновенно въ православии пребывати, и 
единомыслие друг к другу храните, рек: имети же чистоту душевну и телесну и 
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иобовь нелицемерную, от злых же и от скверных похотей отлучятися, пищю же 
и питие имети немятежную, наипаче же смирениемъ украшатися, страннолю- 
биа не забывати, спротивословиа удалятися, честь и славу житья сего ни в что 
к вменяти, но вместо сих еже от Бога мздовозданиа ожидати, небесных 
печных благ наслажение»15.

Его речь можно разделить на две части: поучение и завещание. Поучение 
относится к указанию того, как должна вести себя братия, завещание касается 
Польше духовной жизни инока.

Предсмертная речь преподобного Сергия, впервые включенная в текст его 
Жития спустя 50 лет после его кончины, несомненно, по своему содержанию 
о। носилась к монастырским проблемам 1440-х гг., а не проблемам Троицкой 
обители начала 1390-х гг. Об этом свидетельствует сравнение устных завеща
ний учеников преподобного Никона Радонежского и Павла Обнорского.

Никон Радонежский (41428) в своей предсмертной речи завещал братии о 
молитве и о службе церковной, и днем и ночью совершаемой. Поучал, что не 
подобает часто переходить [из монастыря в монастырь], а с терпением оставать- 
। и па этом месте и приходящие искушения до конца претерпевать, ненавидеть 
праздность — причину многих зол и давать рукам трудиться под пение священ- 
... .. псалмов, радоваться безмолвию — матери всех добродетелей, ведущей к 
совершенству; ни одного из приходящих не отпускать с пустыми руками, 
ч гобы не случилось, самим не ведая, Христа отвергнуть, явившегося под видом 
одного из просящих, бодрствовать, молясь со всяким трезвением, соблюдать 
обет целомудрия.

Свою речь он заключил словами: «Имейте сиа в умех ваших и сохраняйте 
। их, держаще веру праву и житие благочестиво...»16.

Пространная редакция Жития Никона Радонежского была написана Пахо- 
мисм Логофетом около середины XVI в., т. е. вскоре после написания 4-й 
редакции Жития преподобного Сергия. Основное содержание предсмертной 
речи преподобного Никона посвящено требованиям соблюдения церковного 
н монастырского уставов, постоянного труда, безмолвия, соблюдения стран- 
нолюбия. С завещанием Сергия совпадают необходимость целомудрия, сми
рения и страннолюбив. Также выделено требование держать «веру праву».

Преподобный Павел Обнорский (fl429) в своей речи перед кончиной 
и вещал братии: «Заповеди Божии сохраняйте, и мои предания, яже предах 
вам, держите, не разоряюще ничтож, церковного чина службу без лености 

। порите с благоговением и умилением: подобает бо с страхом и трепетом 
। лужити Богови, а не смехом, ни шепотом, но со мнозим вниманием и с 
। трахом Божиим в святей церкви стояти, и якож на небеси мнети себе моля
щихся Богу о своих согрешениях и о умирении всего мира. Прочее же время 
п кслиях молитися, в безмолвии немятежно пребывающе, и Божия книги день 
и нощь почитати, внимающе рукоделию и молитвам, и потщавающеся кождо
I х Клосс Б. М. Указ. соч. Часть IV. Гл. 4. С.415-416.
Ki Древнерусские иноческие уставы. М., 2001. С.240-241.
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на службу свою, вси купно в всех мирно пребывающе, друг друга честью больша 
себе творяще, пищу же и питие немятежно имейте, и с противословия удаля- 
итеся, и язык удержития пианственного, молю вы и запрещаю, не имейте 
николежи... И весь устав монастырский соблюдайте...»17.

17 Древнерусские иноческие уставы. С.246-247.

В завещании преподобного Павла, известного по его Житию, написанному 
в 1530-е гг., основное внимание уделено поведению братии в церкви и в 
келье, при исполнении послушаний, инокам необходимо воздерживаться от 
споров и злоязычия, не иметь какого-либо имущества, быть скромным в пище 
и не пьянствовать, соблюдать устав монастыря. Содержание завещания Павла 
Обнорского повторяет общие требования к поведению братии, часть которых 
встречается в завещаниях Сергия и Никона, но в нем больше внимания уделе
но соблюдению общежитийного устава монастыря и не затрагивается вопрос 
о правой вере.

Включение в завещание преподобного Сергия требования к троицким 
инокам «непредкновенно в православии пребывати» было порождено ситуа
цией сложившейся в православном мире во второй половине 1430-х гг.

Попытки византийского императора Иоанна VIII получить военную по
мощь от западных стран привели к проведению объединенного Ферраро— 
Флорентийского Собора 1438-1439 гг. католиков во главе с папой Евгением IV 
и православных во главе с патриархом Иосифом Константинопольским. В 
работе Собора участвовал митрополит Исидор Киевский и всея Руси. Он под
держал решения Собора о воссоединении Восточной Православной и Запад
ной Католической Церквей и подписал орос об унии. Из всех участников 
Собора только Святитель Марк Эфесский, епископ Константинопольской пра
вославной церкви, митрополит Эфесский, не принял унию.

Вместе с Исидором на Ферраро-Флорентийский собор ездили епископ 
Авраамий Суздальский, иеромонах Симеон Суздальский и Фома, посол вели
кого князя Тверского Бориса Александровича. Симеон Суздальский и посол 
Фома после окончания работы Собора решили самостоятельно возвращаться 
на Русь. Епископ Авраамий отправился в обратный путь вместе с митрополитом 
Исидором чуть позже, в начале сентября 1439 г.

В марте 1441 г. митрополит Исидор прибыл в Москву. Здесь он был заточен 
в Чудове монастыре. Затем в Москве состоялся Архиерейский собор. Участни
ки Собора остались верны Православию. Исидору позволили бежать из Москвы 
в сентябре этого же года.

Вероятно, после бегства митрополита была составлена 3-я Пахомиевская 
редакция Жития Сергия с включением в нее новой главы, в которой рассказы
валось о путевых злоключениях иеромонаха Симеона и посла Фомы и текста 
завещания Сергия.

Симеон и Фома по пути домой должны были обойти один из иноземных 
городов, сойдя с торной дороги.



Iа лченкс Л п^см^ии иреМш неиреткн^енно...» 25

-Взойдя на гору высокую, и от трудного пути утомившись, легли в великой 
печали, не зная, куда пойти, и задремали. И вот видит пресвитер, что старец 
честной стоит над ним и, взяв его за правую руку, говорит: «Получил ли ты 
благословение у последовавшего стопам апостольским Марка, епископа Эфес- 
< кого?» Он же ответил: “Я видел этого чудесного и крепкого мужа, господин, и 
получил благословение у него”. Старец сказал: «Угоден человек тот Богу, ибо из 

• того суетного католического сборища никто его не одолел ни богатством, ни 
кч тыо, ни угрозами мучений. Но ты, когда видел это, не поддался заблужде
нию и поэтому пострадал. Наставление, данное тебе святым Марком, пропове
дуй везде, куда пойдешь, всем православным, чтобы они хранили предание 
< пятых апостолов и заповеди святых отцов семи Соборов. Имея знание исти
ны, нс отступай от этого. А о том, о чем вы скорбите, — о совершении пути — не 
। корбите. Я неотступно с вами и через этот непреодолимый город проведу вас 
6с » вреда...».

11ресвитер же спросил старца: «Господин, скажи мне, кто ты. Я думаю, что ты 
Богом послан вывести нас, отчаявшихся, из чужой земли этой». Скорый же в 
помощи ответил: «Аз есмь Сергие, его же веси Маковские...»18.

IЯ Клосс Б.М. Указ. соч. Ч. IV. Гл. 4. С. 432 - 438.

Благодаря помощи чудотворца путешественники благополучно вернулись 
и сграну Русскую.

Завещание Сергия и рассказ о его помощи православным пешеходцам 
мтсм из 3-й редакции перекочевали в 4-ю и 5-ю Пахомиевские редакции, 
пошли в состав Пространной редакции.

Таким образом, фраза «непредкновенно в православии пребывати» была 
обращена не только к троицкой братии, а ко всем православным. Включение 
сс состав завещания Сергия Радонежского является еще одним свидетель- 
(гном того, что преподобный уже в начале 1440-х гг. почитался в качестве 
(пятого и чудотворца за пределами основанной им обители. Его завещание, 
распространяемое через переписывание Жития, должно было служить опреде- 
ченным духовным ориентиром для братии монастырей.


