
Память 24 апреля (ст.стиль 11 апреля)  

Страдание святого священномученика Антипы, 
епископа Пергамского 

В царствование императора Домициана1 

открылось великое гонение на христиан, и ко всем 

князьям и правителям были разосланы указы, 

чтобы христиане беспрекословно повиновались 

царским велениям, приняли языческую веру и 

поклонились идолам. Тогда явилось множество 

верных, небоязненно исповедывавших слово 

Божие, и открылось великое мужество мучеников, 

подвизавшихся за Христа Спасителя. В это время 

был заточен на остров Патмос2 и великий 

Апостол, святой Иоанн Богослов, - сей столп 

Церкви, основание христианской истины и 

проповедник предвечного божества 

Единородного Сына Божия. На Патмосе в 

откровении среди семи светильников явился ему 

Господь, и повелел написать семи Ангелам, т.е. 

епископам семи малоазийских церквей, и 

укрепить сонмы мучеников. При этом Господь 

воспомянул и о святителе Антипе, о котором 

предлежит настоящее повествование. "Сказал 

Господь Своему ученику "знаю твои дела, и что 

ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры 

Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель 

Мой Антипа" (Откр.2:13). 

Ибо святой Антипа был епископом Пергамской церкви3. Из этих слов откровения 

Иоаннова видно, каков верный свидетель Христов был Антипа и каковы были жители 

города Пергама, который был жилищем сатаны. Среди них святой Антипа был как свет 

среди тьмы, как роза среди терния, как золото в грязи или, лучше сказать, в огненной печи 

по написанному: "испытал их как золото в горниле" (Прем.Сол.3:6). 

Там и закон природы не соблюдался и не было никакой рассудительности, но каждый 

мстил за себя и сильный обижал слабого, и тот считался мужественным, добрым и 

праведным, кто бил или умерщвлял христиан. И когда неверные так притесняли и 

беспокоили общество христианское, блаженный Антипа, муж непоколебимый в вере и 

постоянный в добродетели, ни мало не смущался, но, как бы переменивши естество 

человеческое на Ангельское, крепко и небоязненно стоял против врагов. 

Пренебрегая угрозами мучителей он часто выходил в народ, и среди него сиял, как заря, 

и светом чистой и правой веры прогонял тьму идолопоклоннического заблуждения. 

Поэтому бесы (которых эллины считали за богов) все бежали оттуда, и ни один из них не 

смел пребывать в городе Пергаме, в коем жил святой Антипа. Бесы являлись своим жрецам 

в сновидениях и говорили, что они уже не вкушают жертв их и не обоняют курения 

жертвенного, так как их прогоняет начальник христиан. Тогда эллины разгневались и 

устремились на Антипу и, схвативши его, повлекли на то место, где они обыкновенно 

приносили свои скверные жертвы. И сказал ему правитель: 

- Ты ли тот Антипа, который и сам не исполняет царских повелений и других учит тому 

же, и так препятствует нашим жертвоприношениям, что ни одному из богов не дает 

насытиться туком жертвенным? Из за тебя боги оставили наш город, и есть опасность, как 



бы какая беда не постигла его, так как они не захотят более охранять его. Довольно тебе 

коснеть в христианском волшебстве; теперь покайся и подчинись нашим законам, чтобы 

боги, обладающие сим прекрасным городом, не перестали иметь о нас попечение и 

охранять нас. А если не захочешь этого сделать, и не отречешься от своей веры и будешь 

презирать наше богопочитание, то по римскому закону подвергнешься достойному 

наказанию. 

Святой Антипа ответил на это: 

- Одно знай, правитель, что я - христианин и повиноваться безумному и нечестивому 

повелению царя отнюдь не желаю. Но так как на твои вопросы следует дать приличный 

ответ, то выслушай меня. Если ваши боги, которых вы называете владыками всей 

вселенной, прогнаны, как они сами говорят, смертным человеком, и если те, которых вы 

считаете за своих защитников и заступников, сами ищут вашей помощи, то отсюда легко 

можете познать свое заблуждение. Если они не могут наказать за причиненное им 

оскорбление и признают себя побежденными от одного человека, то каким образом могут 

избавить от беды весь род человеческий или хотя один город? Приняв сие во внимание, вы 

должны хотя теперь отстать от пагубного своего заблуждения и уверовать во Христа, 

сошедшего с небес спасти род человеческий. Сей Христос в скончании веков воистину 

придет Судия всех и воздать каждому по делам его или муку, или почесть. 

После такого благоразумного ответа, правитель опять начал говорить святому Антипе: 

- Вы повинуетесь новым, изобретенным вами, законам и уставам и пренебрегли 

богопочитание древнее, которое мы изначала приняли от предков наших и которое от них 

по наследству дошло до нас. Не хорошо отступать от обычаев праотцев наших, ибо старое 

лучше нового, и благонадежнее, и большей похвалы достойно то, что утверждено 

древностью времени. Поэтому и ты должен переменить свое верование и не следовать 

Человеку, Который явился в недавнее время и некоторыми волхвованиями смутил жизнь 

человеческую, и был распят при Понтии Пилате. Итак подчинись царским повелениям, и 

будешь жить с нами безбедно, и мы будем во всем помогать тебе и любить тебя сыновнею 

любовью; ибо старость твоя достойна того, чтобы мы любили и почитали тебя, как отца.  

На это святой Антипа ответил: 

- Хотя бы ты и бесчисленные доводы представлял мне, я не буду на столько безумен и 

бессмыслен, чтобы, достигши глубокой старости и приближаясь к смерти, переменить свою 

веру и ради сей несчастной и бесчестной жизни отступить от утвержденного исповедания 

веры. Итак не прельщай ума моего, постоянно упражняющегося в чтении божественных 

книг. Ибо сначала не было ни одного из богов ваших; они явились впоследствии и никакого 

добра не сделали и пользы от них нам никакой не произошло; но как сами они были гнусные 

и негодные, то так же и для других сделались виновниками злой и любострастной жизни. 

А если нужно хранить древние недобрые установление, то следует подражать и Каину 

братоубийце. Почему вы не последуете тем, которые хотели взойти на небо и не 

постыдились кровосмешения с своими сестрами, за что они и были истреблены потопом? 

Если и вы будете подражать беззакониям их ради их древности, то уже не водою, а огнем 

вечным и червем неусыпающим наказаны будете, если не покаетесь. 

После сих слов нечестивые схватили святого мужа и повлекли к храму Артемиды4, где 

находился медный вол: раскалив сего вола, они бросили в него святого мученика. Он же, 

сотворив крестное знамение, молился Богу, взывая: 

- Боже, явивший нам сокровенную от века тайну Господа нашего Иисуса Христа, чрез 

Которого Ты открыл нам недоведомые глубины совета Твоего, благодарю Тебя за все 

благодеяния Твои, - за то, что Ты спасаешь нас, уповающих на Тебя, и сподобил меня чести 

в час сей быть вписанным в число святых мучеников, пострадавших за имя святое Твое. 

Приими дух мой, отходящий ныне от жизни сей, и дай мне обрести благодать у Тебя и у 

Единородного Сына Твоего, - и не только меня, но и тех, которые будут жить после меня, 

сделай участниками милости Твоей, да всеми славится имя Твое святое во веки. Аминь. 



Сими и подобными словами долго молился святой Антипа, мучимый в раскаленном 

воле. Потом, сотворив молитву и обо всем мире, он предал дух в руки Божии, как бы уснув 

сладким сном, и восшел на небо, украшенный славным мученическим венцем5. 

Благочестивые мужи взяли святые мощи его и с честью похоронили их в том же городе 

Пергаме, и истекло от них миро, исцеляющее всякие болезни человеческие во славу Христа 

Бога нашего, со Отцом и Святым Духом славимого во веки. Аминь. 

 

Тропарь, глас 4: 

Идольския лести упразднил еси Антипо, и диавольскую поправ силу, пред богоборцы 

дерзновенно Христа исповедал еси. Темже со ангельскими чины в вышних водворяяся, 

Владыце всех славословие принося, и о нас молебное благодарение предлагаеши, благодать 

цельбы даруя. Сего ради тя чтим священномучениче Антипо, моли Христа Бога, да спасет 

душы наша. 

 

Кондак, глас 4: 

Апостолов сопрестольник, и святителей украшение был еси блаженне, мученически 

прославився, возсиял еси якоже солнце, всех просвещая Антипо священнее, разрушил еси 

безбожия нощь глубокую, сего ради тя почитаем яко божественнаго суща 

священномученика, и целеб подателя. 

________________________________________________________________________ 
1 Римский император Домициан царствовал с 81 г. по 96 г. 

2 Патмос бесплодный, скалистый остров в Эгейском море, на юго-западе от Ефеса, между Санопом и 

Наксосом 

3 Пергам - город в великой Мизии (в северо-западной части Малой Азии) был столицею Пергамского царства. 

В древности он славился богатством, роскошью и обширной библиотекой, также изобретением, или, вернее, 

усовершенствованием обработки пергамента (кожи для письма). Впоследствии этот город был присоединен 

к Римской империи. 

4 Артемида - иначе Диана - известная языческая богиня у греков, олецетворяла луну и считалась 

покровительницею лесов и охоты. Служение этой богине отправлялось с великолепием и блеском. 

5 Священномуч. Антипа, епископ Пергама Асийского, скончался в 95 г., память его (11 апр.) была особо чтима 

в Царьграде, куда при Феодосии Великом (379-395 гг.) был перевезен из Пергама бык, в коем сожжен был св. 

Антипа. 
 

 

Память святых мучеников Прокесса и Мартиниана  

Святые мученики Прокесс и Мартиниан первоначально были язычниками и исполняли 

должность надзирателей в Мамертинской темнице1, находившейся в Риме. 

В ту темницу были заключены за проповедь христианства святые Апостолы Петр и 

Павел. Видя чудеса, совершаемые Апостолами в темнице, Прокесс и Мартиниан уверовали 

во Христа; когда же Апостол Петр после молитвы, начертав крест на Тарпейской скале2, 

извел из горы воду, то крестились не только Прокесс и Мартиниан, но и все прочие, 

заключенные в темнице, в числе 47 человек. 

Прокесс и Мартиниан, уверовав во Христа и приняв крещение, отпустили Апостолов из 

темницы; но сам Господь явился Апостолу Петру на пути его из Рима, сказав ему, что Он 

опять идет на распятие, и заставил его этими словами возвратиться в Рим, где он снова был 

взят воинами. 

Между тем начальнику Прокесса и Мартиниана, Павлину, было донесено, что они 

сделались христианами. Призвав к себе святых, Павлин начал увещевать их оставить 

христианство; когда же они стали возражать ему и хулить идолов, он приказал бить их по 

устам. Вслед затем когда после новых, сколько настойчивых, столько же бесплодных и 

тщетных увещаний, святые остались твердыми в своем исповедании, они были повешены 

на мучилищном древе, жестоко сечены острыми орудиями и опаляемы огнём по бокам. Но 



святые мужественно переносили все эти страдание, при чем их ободряла и утешала одна 

римская женщина по имени Люцина. 

Между тем наказание Божие не замедлило постигнуть нечестивого мучителя. Павлин, 

отдавший приказание мучить святых был тут же наказан от Бога лишением левого глаза и, 

будучи мучим злым духом, чрез три дня умер. 

Сын Павлина настоял пред префектом3 Рима, чтобы предать тотчас святых мучеников 

казни, почему они и были усечены, за стенами города Рима4. Честные тела их были взяты 

упомянутою Люциною и погребены с подобающими святым мученикам почестями. 

 

В тот же день память преподобного Фармуфия, жившего в IV в. в той же пустыни, 

где подвизался в колодце преподобный Иоанн, воспоминаемый 29 марта, которому 

Фармуфий служил, питал его. 

________________________________________________________________________ 
1 Мамертинская темница находилась в северной части города Рима. Она предназначалась главным образом 

для государственных преступников, к числу которых относили и христиан. Эта темница в реставрированном 

(восстановленном) виде сохранилась и теперь, причем те отделения темницы, где были заключены Апостолы 

Петр и Павел, как священное место, охраняется католиками с особенным вниманием. 

2 Тарпейская скала находилась на западной стороне капитолийского холма в Риме. В древнем Риме эта скала 

служила местом, откуда сбрасывали приговоренных к смерти преступников. По сказанию римской легенды, 

эта скала получила свое наименование по следующему поводу: Тарпея, весталка (девственница, служившая 

при языческом алтаре), во время войны Ромула с сабинским царем Титом Тацием, соблазнившись обещанием 

золота, впустила сабинян в Капитолий. Так как по условию сабиняне должны были дать Тарпее то, что носили 

на левой руке, то взойдя на Капитолий, они закидали изменницу, вместо ожидавшихся ею браслетов, щитами, 

под тяжестью которых она и умерла. С тех пор этот утес и стал называться Тарпейскою скалою. 

3 Префект - начальник города. 

4 Кончина святых мучеников последовала во второй половине I-го столетия. Мощи их покоятся ныне в 

Ватиканском соборе Апостола Петра, в приделе их имени. 

 

 

 

Преподобный Иаков Железноборовский  

 

Дни памяти 

5 февраля - Собор Костромских святых 

24 апреля 

18 мая - Обретение мощей 

19 июля - Собор Радонежских святых 

 

Скудны и недостаточны сведения о 

преподобном. До нашего времени дошли лишь 

известия, что преподобный Иаков, мирское имя 

которого не сохранилось в летописях (существует 

версия, что он был крещен Иоанном), родился в 

XIV столетии в благочестивой и весьма 

достаточной семье галичских дворян Амосовых. 

Глубокая и искренняя настроенность 

благочестивых людей того времени, к числу 

которых принадлежали родители Иакова, имела 

решающее влияние на весь его духовный склад. 

Еще в самых юных летах отрок обнаружил 

особое стремление к благочестивой жизни. Как 

пишет А. Воскресенский, "оставляя свойственные его возрасту игры и забавы, он прежде 

всякого учения возгорается любовию к Богу, когда же, с достижением школьного возраста, 

изучает грамоту, – пред ним открывается чудный, до того времени неведомый ему мир. 



Благочестивый отрок нашел пищу для ума и чистого сердца своего в житиях святых; они 

интересовали, увлекали его. Здесь он видел полную правду, здесь созерцал высокий 

идеальный мир, к которому так рвется человеческое сердце. Под их влиянием в отроке 

развилось высокое духовное настроение, душа его всецело была устремлена к горнему 

небесному отечеству, он уже и теперь являлся как бы отрешившимся от обыденной жизни, 

будучи юным подвижником". 

Необычный в юном отроке образ жизни отчасти тревожил его добродетельных 

родителей, не знавших, какой избранный сосуд благодатный готовится миру Божию в нем. 

«Чадо! – говорили они сыну, – для чего ты так изнуряешь себя в таких юных летах?» Но 

юный в летах, а опытный в духовной жизни и мудрости отрок кротко выслушивал 

замечания своих родителей и отвечал им: «Родители мои! Непонятны мне слова ваши. 

Много я читал Божественных книг, но нигде не встречал того, чтобы родители желали 

худого своим детям, а всегда лучшего. Что же может быть лучше для человека, как не 

получение Царства Небесного? Кто доброю своею жизнию угодил Богу, и, отвергшись 

мира, последовал Христу, те и от Него получили наследие Царства Небесного, почему и я 

стремлюсь подражать их подвигам». Удивлялись родители мудрым ответам отрока и в 

конце концов предоставили ему возможность идти тем путем, который он избрал для себя 

сам. 

Лишившись рано своих родителей, после которых осталось значительное имение, Иаков 

без тени сожаления роздал его нуждающимся в благовременной помощи. "Для него ясна 

была цель его жизни, давно им намеченная, к которой он стремился всем существом своим. 

Цель эта была – иночество. Просвещенный житиями святых Божих человеков, увлеченный 

высотою их жизни – добродетелей и подвигов, он сознавал, что, приступая к работанию 

Господу на этом поприще, ему необходим благонадежный, мудрый и многоопытный 

руководитель-наставник, который мог бы привести его к дверям Царствия Божия и ввести 

в ограду небесную. 

И Господь послал ему такого наставника. Как светлое лучезарное светило в то время 

сиял своими великими добродетелями и обилием живших в нем чрезвычайных даров 

благодатных великий авва Сергий, в дебрях Радонежских создавший свою обитель. Это 

была поистине школа Христова, в которой под руководством своего отца и наставника 

воспитывался целый сонм чудных подвижников, отрешившихся от всяких земных 

попечений и стремившихся к обогащению душ своих сокровищами неветшающими, 

негиблемыми. К сему-то великому отцу иночествующих и пришел осиротевший, 

добровольно ради Христа обнищавший, пламенно стремившийся к достижению 

совершенства духовного благоговейный юноша, повергшийся к стопам Богоносного и 

моливший о сопричислении себя к его избранному стаду". 

Предание говорит нам, что, пройдя под руководством преподобного Сергия 

Радонежского школу иноческого послушания и с благословения великого аввы Сергия, 

Иаков удаляется из его обители для ведения монашествующей жизни в безмолвии. 

Влекомый понятной любовью к родному Галичу, продвигаясь глухими лесами далее и 

далее к северу, преподобный Иаков достигает, наконец, затерявшегося в глубине 

многовекового лесного бора незначительного селения Железный Борок в 40 верстах от 

Галича, получившего свое название от залежей железной руды, здесь находившихся, 

разработкой которой и занимались местные жители. 

"Утомленный путник решается отдохнуть вблизи него, выбрав себе удобное место на 

левом берегу лесной речки Тебзы, с тем, чтобы потом продолжать свой путь. Но не так 

судил Господь. Едва сладкий сон смежил усталыя его очи, как яркое блистание чудного 

небесного света озарило то место, где он лежал. Глубоко внимательный ко всему, с ним 

случающемуся в жизни, преподобный с чувством глубокого благоговения уразумел в 

только что бывшем ему видении знамение особенного благоволения Божия к этому месту". 

На месте чудного видения он водрузил Крест Христов и, испросив разрешения у 

жителей ближайшего селения Борок, собственными руками срубил и устроил себе малую 



тесную келлию, в которой и поселился для пустынных подвигов. Одному Богу ведомы его 

духовные подвиги, о которых лишь отчасти свидетельствуют сохранившиеся до нашего 

времени его железные вериги и тяжелый крест, которые он возлагал на себя во изнеможение 

плоти и спасения духа. Кроме того, памятником его тяжких телесных трудов служат 

существующие и в настоящее время два довольно больших пруда. До недавнего времени 

существовал и колодец, выкопанный его руками. Находящееся в 15 верстах от монастыря 

Святое озеро также приписывается преданием трудам преподобного. 

Но безмолвное житие преподобного Иакова скоро было нарушено людьми, начавшими 

приходить в безмолвную пустыню подвижника, чтобы получить его благословение и 

испросить его молитв о себе и своих близких. Преподобный Иаков после нескольких 

бесплодных попыток остановить народное к нему стремление, видя в совершающихся 

событиях волю Божию, не дерзнул пререкать ей и стал беспрепятственно принимать к себе 

всех, искавших его духовной помощи. Таким образом составилось малое иноческое 

братство, жившее в отдельных малых келлиях, более или менее удаленных одна от другой. 

И только в известное время пустынножители соединялись на общественную молитву и на 

общие работы послушания, состоявшие, главным образом, в расчистке леса и 

приспособлении расчищенных мест для пашни. 

Преподобный Иаков имел над этим иноческим братством исключительное влияние. 

Нравственное воздействие его на своих сподвижников было велико и благотворно: недаром 

же люди оставляли дома и семейства свои, недаром иноки уходили из благоустроенных 

монастырей в пустыню к молодому подвижнику, богатому духовною нищетою и крепкою 

верою в Бога и его Промысл. 

Пустынное братство с каждым днем умножалось в количестве. Не доставало ему только 

храма Божия, чтобы быть настоящей иноческой обителью. Тогда преп. Иаков отправился в 

Москву, где около 1390 года от митрополита Киприана получил чин иеромонаха и грамоту 

на строительство храма. 

И через короткое время выросла в до того времени глухой лесной чаще небольшая 

деревянная церковь Рождества Святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. 

Совершив это главное и безотлагательно необходимое для своего юного братства дело, 

преподобный учредил для братии общежитие, заповедуя им ничего не называть своим, но 

все иметь общим. 

Великие подвиги самоумерщвления, самопроизвольной нищеты, чистота сердца, 

непрестанная пламенная молитва и возношение ума и сердца к Богу сделали из 

преподобного Иакова великий сосуд благодати. Искренний и верный раб своего владыки 

Христа, он удостаивается от Него великих благодатных даров: силы и власти над демонами, 

чудной прозорливости и дара чудотворений. 

В 1415 году, в период царствования великого князя Василия Дмитриевича, сына святого 

благоверного князя Дмитрия Донского, преподобный Иаков посетил Москву, где узнал о 

том, что супруга Василия Дмитриевича великая княгиня София Витовтовна находилась при 

смерти перед родами. Великий князь Московский просил преподобного помолиться о 

здравии супруги. Иаков отпустил посланцев государя со словами: «Пусть молится Богу и 

Пречистой Матери Его, а о княгине пусть не скорбит; будет она здорова и в нынешний же 

вечер родит ему наследника». 

Предсказание исполнилось, после чего признательный великий князь щедро одарил 

обитель преподобного Иакова вотчинами, угодьями и разными вкладами, чем и обеспечил 

дальнейшее ее существование. 

В 1420 г. вся Костромская область подверглась моровой язве и страшному голоду. 

Смертность была так велика, что летописцы определяют ее кратким и ужасающим 

выражением: «поля остались несжатыми», так как заботиться об этом было уже некому. В 

эту тяжелую годину общественного бедствия преп. Иаков широко открыл врата своей 

обители для всех бедствующих, устремившихся к нему не только из ближних, но из весьма 

отдаленных мест. И всякий приходивший сюда встречал со стороны сострадательного 



подвижника и горячо участливое к себе отношение, и так ему необходимую в данный 

момент вещественную помощь. В том именно великая нравственная заслуга преподобного, 

что в минуту безысходной беды он своим словом утешения вливал надежду в истерзанные 

сердца близких к отчаянию. 

Вскоре и самой Железноборовской обители суждено было испить чашу бедствия. В 1429 

г. казанские татары, напав на Кострому, сожгли ее, разграбили, перебили многих жителей 

и многих несчастных увели в плен. Один из отрядов проник и в глухую местность, где 

расположена была обитель преподобного Иакова. Сам преподобный и братия удалились 

вглубь лесного бора. Когда опасность миновала, и иноки возвратились на прежнее место, 

то вместо благоустроенной обители они увидели здесь картину полного разрушения. 

Необходимо было снова созидать то, что некогда было сделано с великим трудом. И 

бесприютные иноки под водительством своего преп. первоначальника немедленно 

приступили к восстановлению сожженных варварами зданий. 

Первая половина XV века омрачилась для русских людей длительной междоусобицей 

за великокняжеский престол. В 1425 году скончался Московский князь Василий 

Дмитриевич, на престол вступил его сын Василий Васильевич (Василий II Темный), 

рождение которого было в свое время предсказано преподобным. Святитель Московский 

Фотий поддерживал нового великого князя, желая упрочить и новую форму 

престолонаследия – не от старшего брата к младшему, а от отца к сыну. Брат же покойного 

Василия Дмитриевича, Галичский князь Юрий Шемяка, претендовавший на великое 

княжение по старому способу престолонаследия, вместе со своими сыновьями начал борьбу 

за московское княжение. Поскольку дорога из Москвы в Галич пролегала через Борок, 

обитель преподобного Иакова оказалась в гуще событий этой усобицы. 

В 1433 году Юрий Шемяка, нарушив заключенный с великим князем клятвенный мир, 

захватил Москву. Василий Васильевич бежал в Кострому. Пребывая в Костромских 

пределах, великий князь Василий неоднократно посещал Железноборовскую обитель, 

находя для себя в беседах с преподобным Иаковом утешение и душевную пользу. В одно 

из посещений великий князь отдал преподобному свою кольчугу. Снимая ее с себя, он тем 

показал, что уже не на свои силы полагается, а на помощь свыше по молитвам 

преподобного. 

Незадолго до кончины преподобный Иаков принял сан игумена Железноборовского 

монастыря, предположительно, от святого митрополита Московского и всея Руси Ионы. По 

одной версии, после многих лет совместных подвигов иноки просили преподобного Иакова 

быть их игуменом. Он смиренно покорился их просьбе и, будучи уже в преклонных летах, 

поехал в Москву, где был облечен священным саном. Вскоре после возвращения он почил 

11 апреля 1442 года. 

Другая версия датой смерти преподобного Иакова называет 1451 год. Святитель Иона, 

желая прекратить междоусобицу, в сопровождении собора святителей и целого войска в 

1448 г. ходил в Галич для увещания преступного Шемяки. По пути он посещал 

Железноборовский монастырь и, согласно этой версии, посвятил преподобного в 

игуменский сан. 

Дата смерти 11 апреля 1442 г. считается сейчас наиболее вероятной и указана в 

большинстве источников о жизни святого Иакова и в церковном календаре. 

Впав в предсмертную болезнь и чувствуя близость кончины, преподобный Иаков 

назначил братии игуменом одного из своих учеников – Досифея. 

С умилением братия слушала последние поучительные слова своего наставника и, 

припавши к нему, со слезами просила у него прощения и всегдашнего покровительства 

своей обители. «Хотя и разлучаешься с нами телом, будь близок к нам духом», – говорили 

иноки. «Бог не оставит вас, дети мои, и место сие, – отвечал преподобный и, вздохнув, 

продолжил: – Дети мои! Входите в живот узким путем и прискорбным, а пространный путь 

вводит в погибель». 



Приобщившись Святых Таин и преподав братии благословение, святой предал свою 

душу Богу. Тело его было погребено в основанной им обители. На гробницу преподобного 

положили его каменный крест и вериги – свидетельство молитвенных подвигов. 

Спустя 156 лет по кончине преподобного Иакова смиренный Железноборовский игумен 

Иосиф собирает существовавшие краткие записи и устные предания и дает верующим свой 

добросовестный труд, носящий на себе печать ясной достоверности и чуждый примеси 

фантастических прикрас. С тех пор житие преподобного Иакова, писаное Иосифом, 

настоятельствовавшим здесь в 1598–99 годах, сделалось настольною книгой для 

почитателей священной памяти преподобного, хотя всенародная вера в него получила 

непререкаемое подтверждение гораздо позднее, а именно, 5 мая 1613 года, когда были 

открываемы и свидетельствуемы нетленные мощи угодника Христова. 

 

Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского 

 

После преставления преподобного его честные мощи были положены под спудом в 

основанной им обители. Как при жизни святой, согласно летописям, творил множество 

чудес, так и по кончине гробница преподобного Иакова прославилась исцелениями и 

чудотворениями. 

По преданию, польско-литовские войска разорили дотла монастырь, сожгли и 

надгробную часовню преп. Иакова. Однако волею Божией это злодейство обернулось 

противоположной стороной: 5 мая 1613 г. при восстановлении монастырских храмов было 

обретено нетленное тело преподобного. «Как светлое солнце среди непроглядного мрака и 

скорби, Господь даровал братии и верующим это благодатное и радостное утешение». 

Менее чем через два месяца после торжества Костромы и всей Средней России, 

очищенной от поляков и обрадованной избранием себе законного царя, Церковь 

праздновала обретение святых мощей преподобного Иакова. В этом священном событии 

было явное знамение благоволения Божия к России и к восстановленному роду законных 

царей русских в лице воцарившегося Михаила Федоровича, покровителем которого как бы 

являлся преподобный, бывший молитвенником и другом предков рода его – великих князей 

Василия Дмитриевича и Василия Васильевича. И сам царь Михаил Федорович сознавал эту 

милость Божию к себе, явленную в новооткрытых мощах угодника Божия, а потому и 

обители оказал знаки благоговейного своего царственного внимания. 

Два Евангелия, напечатанные по благословению первого всероссийского патриарха 

Иова, напрестольный крест, икона Всемилостивого Спаса, окованная вызолоченным 

серебром, и икона преподобного Иакова, написанная, по преданию, при жизни Михаила 

Федоровича – все это дары благочестивого царя. 

Кроме того, обретение нетленных святых мощей преподобного сопровождалось еще и 

другим весьма важным событием. Хотя память преподобного и была благоговейно 

почитаема верующими, хотя существовало и иконное его изображение, и совершаемо ему 

было пение молебное, но еще не было ни одного храма, посвященного его имени, ни в 

монастыре, ни в каком-либо другом месте. Теперь же, когда святыня мощей его явилась 

миру, с благословения Казанского митрополита Ефрема, в звании верховного архипастыря 

управлявшего Российской Церковью и венчавшего на царство Михаила Федоровича, 

восстанавливаемый в обители храм посвящен был имени ее первоначальника. 

Однако по неизвестной причине в 1647 г. в монастыре произошел пожар, жертвою 

которого сделалась Иоано-Предтеченская церковь с приделом преподобного Иакова. В 

1667 г. была вновь построена церковь Рождества Пресвятой Богородицы с приделом 

преподобного Иакова. Мощи его почивают под спудом за левым клиросом соборного 

храма. 

 

 

 



Судьба мощей преподобного 

 

В 1927 году монастырь был закрыт. В храмах обители устроили зернохранилище и 

колхозную тракторную мастерскую. 

Интересна судьба святых мощей преподобного Иакова. По свидетельству последних 

насельников монастыря, в период проведения советским государством акций по 

«освидетельствованию» мощей честные останки преподобного были ими выкопаны и 

перепрятаны на территории обители. 

Приведем свидетельство одного, явно настроенного против религии, очевидца вскрытия 

мощей и суда над насельниками монастыря, который в то время описывал происходившее 

так: «Прошли в церковь, двери изнутри заперли на засов и приступили к работе. Отняли 

прикрепленную к полу решетку. Сняли с гробницы парчовое покрывало, а затем и икону с 

изображением Иакова. Гробница оказалась окованной медными окрашенными под серебро 

листами, оборвали и оттащили в сторону обшивку. Там оказался сделанный из сосновых 

досок большой ящик, весьма похожий на опрокинутый вверх дном хлебный ларь. Здесь, 

под этим ларем, по нашему мнению, должен был находиться и гроб. Рабочие при помощи 

ломов оторвали ларь от пола, приподняли – там было пусто. Чистый, из отличного 

соснового теса пол почти не потемнел. Но было ясно видно, что пол под гробницей от 

общего пола в церкви был постлан отдельно.При помощи топоров выбрали пол. Пусто и 

там. Попробовали ломом – там твердый грунт. Когда лопатами счистили песок, там 

оказался большой, во всю величину гробницы, кирпичный свод, снаружи очень похожий 

на свод большой русской печи. Там-то, под этим сводом, ожидали, и похоронен Иаков. 

Ломами начали бить свод, это дело оказалось нелегкое: свод был сделан из прочнейшего, 

очень крупного кирпича на извести, и толщина свода оказалась более аршина. Но вот, 

наконец, в своде пробита дыра. Всем с нетерпением хотелось увидеть, как сохранились гроб 

и тело Иакова, захороненные тут более 500 лет назад. Надо было видеть, как члены 

комиссии, сгорая от нетерпения, вытягивали шеи, стараясь увидеть, что находится внутри 

свода. При помощи зажженной свечи заглянули внутрь склепа – там тоже ничего нет – 

чистый, желтый, сухой, хорошо разровненный песок. Когда свод был разобран, в песке 

нашли несколько отлично сохранившихся щепок да две медные монеты с вензелем 

Екатерины II. Очевидно, склеп был построен уже после екатерининских времен, т.е. через 

200–250 лет после предполагаемого погребения. Пробовали копать землю. Выкопали 

примерно на 1,5 метра. После того, как акт вскрытия всеми членами комиссии был 

подписан, церковные двери были открыты, и тысячи людей один за другим прошли перед 

вскрытой гробницей…» 

Таким образом, попытка эта не увенчалась успехом. 

Вряд ли можно сомневаться, что святые мощи преподобного, торжественно обретенные 

в 1613 году и принародно положенные под спуд, куда-то исчезли просто так. Известно, что 

в 20-е годы XX столетия было вскрыто множество мощей святых угодников, которые затем 

сдавались в музеи и музейные запасники, где обычно бесследно исчезали. Достаточно 

вспомнить уже современные (10–15-летней давности) обретения мощей преподобных 

Александра Свирского, Серафима Саровского. Поэтому свидетельства последних 

насельников обители вполне достойны доверия, и можно с большой долей достоверности 

считать, что святые мощи преподобного Иакова и ныне пребывают в его обители. Наиболее 

достоверное предположение – безбожники просто не нашли мощи, сокрытые в земле в 

месте, которое было известно лишь приблизительно. Что же касается приведенного 

свидетельства очевидца о вскрытии гробницы святого, то неудивительно, что монахи, 

перепрятав мощи и сокрыв их от поругания, утаили от суда этот факт. 

 

 

 

 



Рака и сень над мощами 

 

Первоначально для поклонения святым мощам в Храме Рождества Богородицы было 

устроено изящное резное и вызолоченное надгробие. 

Более поздняя рака, наиболее часто воспроизводимая в литературе и дошедшая до нас в 

дореволюционных фотографиях и описаниях, относится уже к 1837 г. 

Описание ее следующее: «чеканная и медно-посеребренная, по существующей надписи 

на ней, устроенная в 1837 году, с четырьмя медно-позлащенными столпцами, находящаяся 

в сквозной арке, соединяющей Рождество-Богородицкий и Иаковлевский храмы. С трех 

сторон ея вычеканены события из земной и загробной жизни Преподобнаго, а с восточной 

– осмиконечный крест. Она помещается под деревянною благолепною сенью, местами 

вызолоченною и имеющею эмалевые украшения. Под этой священной гробницею в течение 

почти пяти веков верующие припадали до праха земного, моля Угодника Божия, зде, в 

недрах земли, телом почивающего, духом же ликующего на небесах, да будет о них теплый 

и усердный предстатель ко Господу, скорый избавитель от бед и скорбей и благосердный 

врачеватель от обдержащих их болезней душевных и телесных. В 1912 году рака вновь 

посеребрена при игумене Мелхесидеке и покрыта стеклянным футляром». 

В 1860-х гг. рака преподобного Иакова и верхняя серебряная риза были «вызолочены 

червонным золотом через огонь, а вокруг нея, на всем пространстве верхней доски, вновь 

сделаны оклады апплике; картины событий из жизни Преподобного прочищены и сделаны 

над ними соответствующие надписи». 

«Вокруг раки слова, с юга: «Первое пророчество Преподобнаго Иакова Князю Василию 

Дмитриевичу, что он скорбяше и посла к Преподобному Иакову да молит Бога о Княгине 

его и о разрешении и о рождении Василия, и да будет ей живот»; с запада: «как исцелил 

села Молвитина крестьянина Кондрата Иванова»; с севера: «Третье чудо, как исцелил 

Вологодской округи крестьянскую девку именем Ефросинью. Не видела света от рождения 

своего и привезена к Преподобному и абие прозре». 

Сама гробница, как и множество других реликвий, вероятно, была уничтожена в первые 

годы после революции в ходе работ по изъятию церковных ценностей Исполнительным 

комитетом рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В настоящее время 

изготовлена новая рака и сень по образцу старой благодаря имеющейся фотофиксации. Они 

установлены в восстанавливаемом после более полувекового разрушения Храме Рождества 

Богородицы на том же месте, где стояли и прежде. 

 

 



Преподобный Иаков Брылеевский (XV в.)  

 

 

Память его празднуется 11 апр. в день тезоименитства с 

прп, Иаковом Железноборовским, в день Сошествия Святого 

Духа на апостолов, 23 янв. вместе с Собором Костромских 

святых 

 

Прп. Иаков Брылеевский (из рода дворян Брылеевых) был 

учеником прп. Иакова Железноборовского (память его 11 апр.) 

и трудником Железноборовского Предтеченского монастыря 

(слово «трудник» имеет два значения: труженик и послушник), 

Он основал впоследствии Брылеевскую пустынь в честь 

Введения во храм Пресвятой Богородицы, в 5 верстах от 

Предтеченского Железноборовского монастыря, по 

направлению к городу Бую. Прп. Иаков скончался в XV в. и 

был погребен в Введенской церкви в пустыне. 

 

Монахиня Таисия. Русские Святые  

 

 

 

 

 

 

Святитель Варсонофий, епископ Тверской  

 

Дни памяти 

24 апреля 

13 июля (переходящая) - Собор Тверских 

святых 

17 октября - Обретение мощей. Собор 

Казанских святых 

 

Святитель Варсонофий, епископ Тверской, 

чудотворец Казанский, родился около 1495 года в 

городе Серпухове в семье священника Василия. 

При Крещении младенец получил имя Иоанн. 

Отличаясь трудолюбием и понятливостью, отрок 

легко овладел грамотой, освоил чтение Псалтири 

и церковное пение настолько, что мог не только 

сам читать и петь, но и помогать другим. 

В 1512 году крымские татары под 

предводительством Ахмат Гирея и Бурнат Гирея 

ходили в поход на Рязань, но «не успев ничтоже 

во взятии града Рязани», прошли быстрым и 

неожиданным опустошительным рейдом по берегам Оки. В числе многих и Иоанн 

семнадцатилетним отроком был уведен в плен. Много пришлось терпеть в плену юноше, 

но в суровых испытаниях вера Христова, еще в родительском доме глубоко укоренившаяся 

в сердце, принесла плод сторицей. Уповая на Господа, будущий святитель молился и пел 

приходившие на память псалмы, жил, как живет послушник в монастыре, неприметно 



навыкая послушанию, незлобию и терпению. Спал Иоанн совсем мало, к еде почти не 

притрагивался, отличался усердием и кротостью, трудился без прекословия и потому 

расположил к себе даже ожесточенные сердца иноверцев, которые, невольно признав его 

достоинства, стали обращаться с ним мягче и снисходительнее, нежели с другими. 

Постепенно благодаря незаурядным способностям он овладел разговорным татарским 

языком до такой степени, что по прошествии двух лет мог не только хорошо говорить, но и 

писать по-татарски. Плен продолжался три года. С большим трудом собрав необходимую 

сумму, священник Василий выкупил своего сына Иоанна из татарской неволи. Блаженный 

Иоанн возвратился домой, однако сердце его уже охладело навсегда к непостоянным 

земным радостям и утехам. Согласно неколебимому решению, созревшему в душе юноши 

еще в плену, он поехал в Москву, где в Спасском Андрониковом монастыре принял 

иноческое пострижение, дав Богу обеты девства, послушания и нестяжания. 

Новопостриженного инока нарекли Варсонофием. 

Строгой и богоугодной жизнью инок Варсонофий преуспевал в подвигах добродетели и 

молитвы. В Андрониковом монастыре бывал наездами святитель Акакий, епископ 

Тверской (1522–1567), родной младший брат преподобного Иосифа Волоцкого и 

постриженик Иосифо-Волоколамского монастыря, архипастырь добрый и благочестивый, 

удостоенный от Бога дара прозорливости. Он неоднократно предсказывал преподобному 

Варсонофию, бывшему еще в сане иеродиакона, что именно он станет некогда преемником 

святителя Акакия на Тверской кафедре. О добродетельной и благочестивой жизни 

преподобного Варсонофия стало известно митрополиту Московскому Макарию, который 

возвел святого Варсонофия в сан игумена Николо-Пешношской Мефодиевой пустыни, 

основанной в 1461 году учеником преподобного Сергия Радонежского преподобным 

Мефодием (память 14 июня) в 15 верстах от Дмитрова. В старину пустынь эта именовалась 

«Никола на Песнуше». 

В 1553 году в паломничестве (в благодарность за чудесное избавление от смерти) на 

пути в Кириллов Белозерский монастырь Пешношскую обитель посетил царь Иоанн 

Грозный с семейством. Он обратил внимание на опытного наставника иноческой жизни, 

побывавшего в плену и сведущего в татарском языке и нравах. Поэтому когда в 1555 году 

в Казани открывали новую епархию, вместе со святителем Гурием, первым архиепископом 

Казанским, был направлен в Казань и святой Варсонофий из Пешношской обители в сане 

архимандрита для основания там монастыря. 

26 мая 1555 года первосвятители Казани торжественно отправились в путь. Из Москвы 

по рекам Москве, Оке и Волге путь до Казани длился два месяца. В воскресенье 27 июля 

1555 года святитель Гурий с игуменом Пешношским Варсонофием и игуменом Успенского 

Старицкого монастыря Германом прибыли в Казань. С крестами и хоругвями были 

встречены они в Казанском Благовещенском соборе местным духовенством и населением. 

Вместе со святым Варсонофием в Казань прибыли иноки, постриженики Пешноши: Тихон, 

Феодорит, Иов, Андроник, Сильвестр, а также инок Андроникова монастыря Симеон. Уже 

в следующем, 1556 году преподобный Варсонофий исполнил возложенное на него 

поручение и устроил Преображенский монастырь в Казанском кремле. Им был освящен 

первый каменный теплый храм в монастыре во имя святителя Николая Ратного, а 

впоследствии – и главный храм в честь Преображения Господня. 

Тайно от всех он продолжал носить вериги для изнурения плоти. Монастырь в скором 

времени сделался средоточием духовной жизни бывшей татарской столицы. Через 

несколько лет число иноков в нем доходило до ста человек. Святой Варсонофий обращал 

татар в православную веру, чему немало способствовало превосходное знание им 

татарского языка. Благодаря исцелениям различных недугов имя его стало известно далеко 

за пределами Казани. И немало больных, приходивших к нему за врачеванием, склонялись 

к принятию христианской веры. По смерти епископа Тверского Акакия (1567) святитель 

Филипп, митрополит Московский, вызвал святого Варсонофия в Москву и возвел его в сан 

епископа Тверского. 



Истинным светильником был святитель Варсонофий для своей паствы, не словами 

одними, но всем существом своим указуя спасительный путь Христов. Несмотря на 

высокий святительский сан, он продолжал быть смиренным подвижником, каким был в 

Пешношской обители и в Казани. Ночи проводил он в молитве, дни в трудах и заботах, 

отдыхая, шил клобуки и дарил инокам и епископам, непрестанной молитвой усердно 

врачевал телесные и душевные болезни обращавшихся к нему. В то время начались для 

России тяжкие испытания – царь Иоанн Грозный, мудро и благочестиво правивший 

Россией, стал ужасом и бичом для своих подданных, насаждая так называемую 

«опричнину». Тверь не принадлежала опричнине и потому не пользовалась 

благосклонностью царя. С ужасом и негодованием видел святитель Варсонофий, как его 

друг Герман, архиепископ Казанский (память 6 ноября), некогда пользовавшийся 

уважением царя, был вызван из Казани в Москву для возведения в сан митрополита, однако 

после того, как напомнил царю тихими и кроткими словами, что тот даст ответ на суде 

Божием за свои жестокости, был изгнан и умер в заточении. Много страшных событий 

прошло пред очами святителя Варсонофия за четыре года его архиерейского служения. 

Глубоко сокрушался о своей пастве святитель Варсонофий. Ощущая старческую немощь, 

он в 1571 году удалился на покой в основанную им в Казани обитель. Пять лет провел он в 

Преображенском монастыре на покое, в молитве и уединении, где принял великую схиму. 

Когда он не мог по немощи сам ходить в церковь, любящие ученики помогали ему посещать 

храм Божий, зная его любовь к Богослужению. 

Скончался святитель Варсонофий 11 апреля 1576 года и был погребен в 

Преображенском монастыре архиепископом Казанским Тихоном. В 1595 году по 

благословению святейшего патриарха Иова (1588–1607) построен в этом монастыре новый 

храм в честь Преображения Господня. При строительстве храма были обретены мощи 

святителей Казанских Гурия и Варсонофия. 

Жизнеописание святителей Гурия и Варсонофия составлено было священномучеником 

патриархом Ермогеном. 

 

4/17 октября – Обретение мощей 

 

Обретение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского († 1563), и Варсонофия, 

епископа Тверского († 1576), произошло в Казани в 1595 году. При строительстве новой 

каменной церкви в честь Преображения Господня в Спасо-Преображенском монастыре, 

основанном святителем Варсонофием, у алтарной стены прежнего деревянного храма были 

выкопаны гробы с телами святителей. Необычность вида нетленных гробов исполнила 

святителя Ермогена (память 17 февраля) благоговейным дерзновением открыть гробы при 

большом стечении народа. Сам святитель Ермоген так описывает это событие: "Видехом 

диво, его же не надеяхомся. Рака бо святаго бе полна благоуханна мира, как чистой воды, 

мощи же святаго Гурия вверху мира яко губа ношахуся. Нетлением бо одари Бог честное и 

многотрудное его тело, яко и ныне зрится всеми. Токмо мало верхния губы тление коснуся, 

прочие же его уды целы быша, ничем же невредимы. Осязахом же и погребальные ризы его 

и бяху крепки зело. Потом же открыхом раку преподобнаго Варсонофия и видехом: многим 

нетлением почтени от Бога мощи святаго Варсонофия. К ногам преподобнаго тление 

коснуся, но обаче не токмо кости не разрушены, но крепки бяху зело и никакоже слабости 

в составе имуще, яко же и Гурию святителю. И погребальныя ризы такожде, яко и Гурию 

преподобному, новых крепчае". Многие больные исцелились, помазавшись святым миром, 

истекавшим от мощей святителя Гурия. 

В Иконописном подлиннике под 4 октября сказано: "Гурий подобием сед, брада, аки 

Василия Кесарийского, в шапке, в омофоре, в руках Евангелие, риза святительская. 

Варсонофий подобием надсед, брада, аки Гуриева, на конец раздвоилась, в шапке, риза 

святительская, омофор и Евангелие". 



В соответствии с докладом архиепископа Чебоксарского и Чувашского Вениамина 

(Новицкого; † 14 октября 1976) святейший патриарх Московский и всея Руси Пимен 

благословил творить в первое воскресенье после 4 октября соборную память всем 

Казанским святителям. 

По материалам сайта: https://azbyka.ru/days/sv-varsonofij-tverskoj-episkop 

 

Тропарь, глас 3 

Возвестителю пути спасительного,/ истинный хранителю апостольских преданий,/ 

столпе непоколебимый, благочестия учителю/ и Православия наставниче, святителю 

Варсонофие,/ Владыку всех моли/ мир вселенней даровати/ и душам нашим велию милость. 

 

Кондак, глас 6 

Воздержанием тело духу поработив,/ душу же равноангельну сотворил еси,/ сего ради 

святительства саном почется,/ чисте Чистейшему предстоиши./ Моли Христа Бога, 

святителю,/ спасти люди твоя, святе,/ да вси вопием ти:/ радуйся, отче преподобне 

Варсонофие,// граду нашему Казани похвала и утверждение. 


