


Кто имя дал славное городу

Над Россией, на высокой круче
Молитвой осеняет в путь идущих

Прокопий – Праведный страдатель
За всех принявших скорбей и печаль.

Неся благоговенье людям в мир
Любя людей, он землю исходил

Приняв небесный дар назваться 
Праведным,

Развеял силой духа тучу каменную.



История названия нашего города
      В 1621 году в Сибири для проповедования православия прибыл 
архиепископ Киприан. Его приезд положил начало строительству в 
Сибири церквей и основанию монастырей. В 1648 году недалеко от 
Кузнецкой крепости был открыт мужской Христорождественский 
монастырь. Некоторые казацкие семьи, прибывшие из Поморья, 

переезжали из Кузнецкой крепости в Монастырское поселение. Выходцы 
из Устюга отметили необычайное сходство их родной реки Сухоны с 

местной Абой. В память о таком сходстве на излучине Абы была 
построена часовня, а приход был назван в честь особо почитаемого на 

Севере Руси святого Прокопия.



В конце 17 века картограф и градостроитель Семен Ремезов занимался 
составлением карт Западной  Сибири. Около 1700 года в сибирский атлас 

Ремезова и попадают Кузнецк и деревня Монастырская. В 1769 году 
Христорождественский монастырь был закрыт, но деревня не умерла. В 

связи с открытием Томского железнодорожного завода в 1771 году 
появилась потребность в каменном угле, которым так изобиловал наш 

край. Старожилами нашего города рассказывается и такой факт: 
недалеко от нынешней шахты им. Дзержинского местные жители 

обнаружили родник с лечебной, «святой» водой и поставили над ним 
часовню, посвященную Прокопию Праведному. Каждый год они по 

нескольку раз совершали пышные шествия к часовенке и брали святую 
воду. Указывается приблизительное место этого родника и часовни – 

Манеихинский лог, но нигде не уточняется времени этого события. Тем не 
менее очевидно, что почитание Прокопия Праведного было столь велико у 

наших предшественников, что, по некоторым данным, уже в 1858 году в 
переписях село именовалось как Прокопьевское, наряду с прежним 

названием Монастырское. 



Выдержка из справочной книги по 
Томской епархии: «… село 

Монастырское: церковь 
деревенская, однопрестольная во 

имя Святого Прокопия Христа ради 
юродивого Устюжского чудотворца, 

построена в 1872 году…». Эта 
церковь находилась на перекрестке 
нынешних улиц Прокопьевская и 
Российская. Именно в память об 

этой церкви сейчас там воздвигнут 
крест с надписью о том, что на этом 
месте с 1872 по 1938 год находился 

престол церкви Святого ради 
юродивого Чудотворца.



История жизни Прокопия Праведного
Прокопий Праведный был первым на Руси, кто принял на 

себя подвиг юродства. Летом и зимой он ходил в одной 
рубахе по улицам Устюга, держа в руках три деревянных 

посоха, которые стали непременным атрибутом его образа. 
Расположение этих посохов в руке Прокопия предсказывало, 

урожайным или голодным будет год. С посохами в руке 
изображается Чудотворец и на иконах. 



    Восхищаясь силой духа Прокопия, принявшего на себя 
подвиг юродства, Сергей Деменко написал стихи в его 
честь:

Прокопий Праведный.
Ты из варяг от Северного моря

Пришел по зову духа в Новый Град.
Ты всех старался уберечь от горя,

И от спасенных ты не ждал наград.
Твой дух стремится к подвигу юродства,-

От благ земных – к Вершине бытия,
Молясь за тех, кто видел лишь уродство
В Пути к Всевышнему, где Родина Твоя.



    

    Прийдя в Великий 
Устюг, Прокопий 
Праведный долго 

скитался по городу, 
везде гонимый и 

оскорбляемый, избрал 
наконец местом 

постоянного своего 
жительства угол 

паперти соборного 
храма Успения Божией 

Матери. 



Однажды шла к храму жена посадского человека Мария и вела за 
руку трёхлетнюю дочурку. Вдруг, к полному изумлению свиде 

телей, Прокопий сошёл с паперти и, став коленями в грязь вешней 
распутицы, поклонился девочке земным поклоном. И сказал 

ошеломлённой матери Марии: кланяюся, мол, будущей матери 
великого Стефана, архиепископа и просветителя Пермского. Тут 

народ изумился ещё больше: пермский край населяли 
закоренелые язычники, православная вера к нему и близко не 
подходила... В очередной раз решили: юродивый болтает без 
понятий; убогий, что с него взять? То-то удивились бы они и 

устыдились, если бы дожили до семидесятых годов следующего 
века. Именно тогда началась миссионерская и просветительская 

деятельность духовного пастыря, святого Стефана Пермского, 
который не только отвратил пермяков, нынешний народ коми, от 
язычества, не только принёс им свет православия, но и создал для 
них, бесписьменных, азбуку и буквари, переводил на пермяцкий 
язык священные книги и действительно стал первым епископом 

новосозданной Пермской епархии.



Н.К.Рерих «Прокопий Праведный за неведомых 
плавающих молится»

     В последние годы жизни 
Прокопий особенно часто 
поднимался на высокий 

берег Сухоны и садился на 
большой камень. Он любил 
это место и часами следил 

отсюда за рыбачьими 
лодками, моля Бога 
даровать им мирное 

плавание. Неоднократно 
выражал он желание быть 

погребённым под этим 
камнем. А в 1914 году Н.К.

Рерих написал картину 
«Прокопий Праведный за 

неведомых плавающих 
молится».



      Однажды жаркой летней ночью 
Прокопий, утомленный долгой и 

усердной молитвой, забылся сном. 
Ему послышался голос: "Прокопий, 
молись, молись за грешных людей 

Устюга, да не поразит их гнев Божий!" 
Придя в себя, он понял, что ему было 
послано откровение свыше. Когда к 
обедне храм наполнился народом, 

Прокопий стал призывать прихожан к 
покаянию, но никто не обратил на его 

слова особого внимания. 25 июня(8 
июля) страшная черная туча 

показалась над Устюгом, и началась 
ужасная гроза. Тогда горожане 
вспомнили предостережения 

Прокопия и бросились в соборный 
храм Пресвятой Богородицы. Придя 

туда, они увидели молящегося 
Прокопия перед иконой 

Благовещения Божией Матери. Вдруг 
от иконы полилось миро. В то же 

время гроза утихла, а мрачная туча 
стала удаляться и верст за 20 от 

города разразилась в пустынном месте 
страшным каменным градом, 

которым был поломан огромный лес. 



Н.К.Рерих «Прокопий Праведный отводит тучу 
каменную от Устюга Великого», 1914год



После чудесного избавления 
города от каменной тучи 

более 10 лет пророчествовал 
Прокопий в Великом Устюге, 

пока мирно не скончался у 
стен собора Архангела 

Михаила 21 июля 1303 года. 
Но и после его смерти не раз 
помогал Прокопий жителям 

города, и многие чудеса и 
исцеления произошли после 
того, как обращались к нему 

люди за помощью. За 
великие заслуги перед 

городом и стали считать 
Прокопия жители Великого 

Устюга своим небесным 
покровителем и, будучи в 

чужих краях, ставили 
часовни и церкви в его честь.

  Олбово. Часовня Прокопия 
Устюжского.



Кем был Прокопий Праведный до принятия 
христианства?

Житие Прокопия Праведного описывает его как выходца «из 
западных стран, от латинского языка, от немецкой земли». 

Происходил он из богатого и древнего рода, часто ездил на своих 
кораблях по купеческим делам на Русь – в Великий Новгород. Он 
был поражен красотой церквей и монастырей Новгорода, звоном 

многочисленных колоколов, набожностью народа и решил 
принять православие. Отдав все свое богатство и имущество 

бедным и на строительство храма, он обратился к настоятелю 
Хутынского монастыря, прося научить его истинной вере. Жители 
Новгорода,  узнав о том, что богатый и знатный иноземный купец 

раздал все свое богатство и стал монахом, начали чрезмерно 
восхвалять его. По совету своего духовного наставника Прокопий 
принимает подвиг юродства Христа ради и уходит из монастыря. 
Держась течения рек, он отправился на восток и прошел не одну 

сотню верст, пока не добрался, наконец, до Великого Устюга. Здесь 
он принял на себя тяжелый подвиг юродства. Юродство, то есть   

внешнее, кажущееся   безумие - один  из тяжелейших   
православных   подвигов.   Юродивые отказывались ради Христа 

от всех благ и удобств земной жизни.



    
В книге «Летописный и 
лицевой изборник Дома                                                                                                                    

Романовых» можно 
прочитать: «Первым более  
или менее историческим 
предком Романовых, их 
прародителем является 

вождь или глава прусской 
народности Бортеве, по 

имени Дивон. В последней 
четверти 13 века под 
натиском рыцарей  

Тевтонского Ордена, 
завоевавших его страну,                      
он прибыл со всем своим 

семейством в Литву…                                          
Его сын по имени Гланда, 
также имевший прозвище 
Камбила боролся вместе с 
ним за независимость, а 

после его смерти и разгрома 
Пруссии покинул Литву, 

направляясь в Русь. 



У Гланды Камбила было 2 сына: Андрей, прозвищем 
Кобыла и Федор, прозванный Шевляга. О Федоре, 
кроме упоминания в некоторых родословных, не 

сохранилось никаких других известии. Зато 
Андрей Иванович Кобыла является лицом уже 
вполне историческим. Своё прозвище Андрей 

Иванович, боярин при дворе великого 
московского князя Симеона Гордого получил от 

прозвища отца Камбила, переделанного в России в 
Кобылу, и во многих родословных называется 

потому Кобылин». 



Герольдмейстер Петровских 
времен, ближний стольник, 
Степан Андреевич Колычев, 
также ведущий свой род от 
Кобылы, сделал в 1722 году 

попытку найти отца Андрея 
Ивановича и пришел к выводу: 

«Гланда Камбила Дивонович 
был не только основателем 

прародительского рода 
Романовых, но он был 

выходцем из Самигитии и 
соседней с нею Зюдауэр-

ландии, был в этих странах 
державцем и принадлежал к 
княжескому роду, с древних 

пор вокняжевшемуся над 
прусско-литовскими 

племенами».  



Иконография
 «Св. Прокопий Устюжский, 

Великий Устюг» последняя 
треть XVI века 

«Св. Прокопий Устюжский 
Чудотворцу» 

Икона  XX века 



«Богоматерь и Прокопий 
Устюжский, в молении 
Спасу» конец XVI века 

«Свв. Прокопий и Иоанн 
Устюжские, в молении 

Богоматери» вторая половина XVI 
века



«Св. Прокопий 
Устюжский, в молении 

Спасу» конец XVIII 
века 

«Прокопий праведный и Варлаам 
Хутынский» икона 16 века 
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